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ВВЕДЕНИЕ

Построение правового государства, укрепление основ конститу-
ционного строя Республики Беларусь требует от квалифицированного 
юриста знаний о современном состоянии и развитии конституционно-
правовых явлений в зарубежных странах. Знакомство с опытом консти-
туционного строительства в зарубежных странах позволит обучающим-
ся овладеть знаниями в области конституционной теории и навыками 
сравнительного правоведения, лучше понять смысл конституционных 
реформ в Беларуси. 

Конституционное право в зарубежных странах постоянно развива-
ется, поэтому существует необходимость си стематически следить за 
публикациями в СМИ, итогами выборов, изменениями в законодатель-
стве. 

Изучение конституционного права зарубежных стран имеет как по-
знавательное, так и научно-практическое значение. Эта дис циплина по-
зволяет осмыслить опыт конституционного стро ительства в зарубежных 
странах и перспективу его использования в Республике Беларусь.

Учебное пособие «Конституционное право зарубежных стран» со-
стоит из общей и особенной частей. В общей части рассматриваются 
общетеоретические вопросы курса. Особенная часть посвящена изуче-
нию конституционного права отдельных зарубежных стран.
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1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, ИСТОЧНИКИ И СИСТЕМА 
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

 1.1. Понятие и предмет конституционного права 
как отрасли права

В современных условиях каждое государство стремится закрепить 
наиболее важные общественные отношения на конституционном уров-
не. К таковым относятся отношения, связанные с основами конституци-
онного строя, организацией и деятельностью органов государственной 
власти, правовым статусом личности и др. Эти отношения играют важ-
нейшую роль в формировании всей правовой системы страны, влияют 
на оценку уровня развития демократических стандартов и определяют 
место государства в мировом сообществе. В связи с этим конституци-
онное право признается ведущей отраслью права в подавляющем боль-
шинстве современных государств. 

Конституционное право в зарубежных странах базируется на кон-
цепциях, положениях и выводах современной теории конституционного 
права, в основе которой лежит учение о демократическом, правовом и 
социальном государстве. Это дает возможность, используя полученные 
знания и умения, оценить взаимовлияние и прикладное использование 
мирового конституционного опыта в Республике Беларусь с учетом 
исторических условий развития и национальных особенностей.

Термин «конституционное право» понимается:
как отрасль права;
наука;
учебная дисциплина.
Как отрасль права конституционное право представляет собой си-

стему внутренне согласованных правовых норм, содержащихся в кон-
ституциях, законах, других актах и регулирующих определенную груп-
пу общественных отношений (основы устройства общества и государ-
ства, правового положения личности). 

Вместе с тем в правовых системах государств нет самостоятельной 
отрасли под названием «Конституционное право зарубежных стран». 
В каждой стране существует самостоятельная отрасль конституционно-

го права. Следовательно, при употреблении термина «конституционное 
право зарубежных стран» речь идет об ответвлении от единой науки 
конституционного права, комплексном и сравнительном изучении кон-
ституционного права многих стран мира, а также учебной дисциплине.

Основная функция конституционного права как отрасли права в 
любой стране – закрепление и систематизация основ правовых взаи-
мосвязей личности, общества и государства. При помощи этих норм 
определяются условия для осуществления государственного управле-
ния, участия в нем, давления на него, борьбы за государственную власть 
конституционными средствами. 

В связи с этим при формулировании определения конституционного 
права нужно четко указать на предмет его правового регулирования, что 
является ключевым признаком, отличающим данную отрасль от иных. 

В узком понимании предмет конституционного права – это обще-
ственные отношения, регулируемые нормами конституционного права.

Таким образом, предмет конституционного права в любом государ-
стве шире, чем предмет иных отраслей права. Еще одна его особенность 
заключается в том, что он носит комплексный характер – нормы консти-
туционного права затрагивают не какую-либо одну сферу обществен-
ных отношений, а множество таких сфер, закрепляя основополагающие 
отношения в каждой из них. 

Предмет конституционного права состоит из следующих отноше-
ний:

форма государства (форма правления, государственное устройство, 
политический режим);

отношения в сфере организации и деятельности высших органов го-
сударственной власти (президент, парламент, правительство и др.);

политические отношения в стране (принципы политической систе-
мы, ее институты и их правовой статус, порядок перехода политической 
власти, избирательная система и т. п.);

внешнеполитические отношения (основные принципы взаимодей-
ствия с другими странами и т. п.);

отношения личности и государства (гражданство, его приобретение 
и утрата, права и обязанности личности);

экономические отношения (виды собственности, ее гарантии) и фи-
нансовые (основы кредитно-финансовой системы страны);

трудовые отношения (право на труд, вознаграждение за него, запрет 
принудительного труда и т. п.);

культурные отношения (свободный доступ к культурным ценностям, 
государственная охрана их и т. п.) и др.
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Таким образом, конституционное право как отрасль права зару-
бежного государства – ведущая (основная) отрасль национальной си-
стемы права, представляющая собой совокупность правовых норм, за-
крепляющих основы общественного и государственного строя, основы 
правового положения личности, основные принципы организации и де-
ятельности системы государственных органов, избирательную систему 
и другие важнейшие в этом государстве правовые институты1.

Метод конституционного права – совокупность способов воздей-
ствия на общественные отношения, составляющие предмет конститу-
ционного права.

Наряду с предметом, метод является важнейшей характеристикой 
отрасли права, критерием, позволяющим отграничить одну отрасль от 
другой, однако если предмет у каждой отрасли права свой, то метод ха-
рактерен для целой группы отраслей права.

Метод правового регулирования не выбирается произвольно (напри-
мер, законодателем), он определяется предметом отрасли права, харак-
тером регулируемых ею общественных отношений.

Конституционное право относится к отраслям публичного права, а 
это обусловливает применение преимущественно императивного ме-
тода правового регулирования. Большинство норм конституционного 
права регулируют властеотношения, а следовательно, имеют предписы-
вающий, запрещающий или обязывающий характер.

Вместе с тем в современном конституционном праве есть место и 
для диспозитивного метода, поскольку конституционное право регули-
рует и определенные частноправовые отношения (трудовые, граждан-
ские и др.).

1.2. Система конституционного права

Система конституционного права – это объективно обусловленная 
характером регулируемых общественных отношений внутренняя струк-
тура отрасли права и ее подразделение на институты, подинституты и 
нормы. 

Характеристика любой системы включает характеристику ее эле-
ментов и самой структуры.

Система конституционного права включает в себя следующие эле-
менты.

Общие принципы конституционного права – основные начала, вы-
ражающие сущность данной отрасли права, в соответствии с которыми 

1 Василевич Г.А., Кондратович Н.М., Приходько Л.А. Конституционное право зару-
бежных стран : учебник / под общ. ред. Г.А. Василевича. Минск : Кн. дом, 2006. С. 9.

строится его система. Кроме того, принципы конституционного права 
имеют межотраслевое значение, оказывая непосредственное влияние на 
формирование всей правовой системы страны.

Для большинства современных государств характерны следующие 
принципы конституционного права:

народного суверенитета;
народного представительства;
разделения властей;
верховенства права;
равноправия граждан;
многообразия форм собственности;
политического плюрализма.
Вместе с тем некоторые страны применяют иные подходы к выбору 

и закреплению принципов конституционного права. В первую очередь 
это мусульманские государства теократического характера (Саудовская 
Аравия, ОАЭ, Оман – в них, как правило, не реализуется принцип свет-
ского государства), а также социалистические страны (КНР, КНДР – в 
этих странах не получил закрепления принцип разделения властей).

Нормы конституционного права – это установленные государством 
общеобязательные правила поведения субъектов конституционного пра-
ва. Основным элементом системы отрасли являются нормы, поскольку 
именно они осуществляют непосредственное правовое регулирование 
отношений, составляющих предмет конституционного права. Отличи-
тельными чертами норм конституционного права в зарубежных странах 
являются:

специфический предмет (круг) регулируемых отношений (наиболее 
важные, основополагающие отношения);

свой круг источников;
структура нормы, которая, как правило, не соответствует классиче-

ской триаде – гипотеза, диспозиция, санкция;
многие из конституционно-правовых норм имеют весьма общий 

характер, они не являются представительно-обязывающими, т. е. в них 
отсутствует связь между конкретными правами и обязанностями. Так, 
в ст. 6 Конституции Италии указано: «республика соответствующими 
мерами охраняет языковые меньшинства»;

более высокая юридическая сила по сравнению с нормами других 
отраслей права;

большая стабильность;
наличие норм-принципов, норм-символов, норм-целей, имеющих 

максимально широкое содержание и круг субъектов (ст. 2 Конституции 
КНДР гласит: «КНДР является революционным государством. Оно уна-
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следовало блестящие традиции, сложившиеся в славной революцион-
ной борьбе против империалистических агрессоров, за возрождение 
Родины, свободу и счастье народа»). 

Институты конституционного права – совокупность правовых 
норм, регулирующих однородные общественные отношения. В боль-
шинстве зарубежных конституций разделы и главы посвящены отдель-
ным институтам конституционного права.

Конституционное право включает в себя следующие институты:
основы конституционного строя;
правовой статус личности;
форму правления;
форму государственного устройства;
главу государства;
парламент;
местное управление и самоуправление;
референдум и др.
Несколько смежных институтов конституционного права могут 

объеди няться в подотрасли (например, подотрасль избирательного пра-
ва включает в себя институты выборов президента, депутатов, институт 
референдума и т. п.).

Особенную роль в реализации норм конституционного права име-
ют конституционно-правовые отношения. Их можно рассматривать как 
механизм, посредством которого субъекты конституционного права мо-
гут реализовывать принадлежащие им права в сфере конституционного 
права и исполнять возложенные на них обязанности. 

Конституционно-правовые отношения – общественные отношения, 
урегулированные нормами конституционного права, в которые вступают 
его субъекты для реализации своих прав и исполнения обязанностей.

Конституционно-правовые отношения возникают, изменяются и 
прекращаются на основании соответствующих юридических фактов, 
определенных законом. Такие факты, как и в других отраслях права, 
подразделяются на действия (зависящие от воли субъектов) и события 
(не зависящие от воли субъекта). Например, назначение выборов приво-
дит к возникновению разных избирательных правоотношений.

Важнейшим элементом конституционно-правовых отношений явля-
ются субъекты. К ним относятся:

граждане страны – обладают наибольшим объемом прав 
(конституционно-правовой статус максимален), они должны исполнять 
обязанности, возложенные на них конституцией;

иностранные граждане;

лица без гражданства;
народ государства (в целом) – в современных демократических 

странах народ является единственным источником суверенитета госу-
дарства;

государство (и его органы) – важный субъект конституционного 
права. Государство реализует нормы конституционного права и являет-
ся их гарантом;

административно-территориальные единицы – эти субъекты имеют 
особое значение в федеративных государствах, где нормы конституцион-
ного права устанавливают разграничение между центральной властью и 
субъектами федерации. Вместе с тем велико значение таких субъектов и в 
унитарных государствах, так как нормы конституционного права устанав-
ливают системы органов власти на местах и порядок их деятельности;

политические партии, общественные и религиозные объединения 
являются неотъемлемым элементом политической системы современ-
ных государств. Конституционное право определяет их статус, порядок 
образования и деятельности; 

группы граждан и трудовые коллективы – особый субъект консти-
туционного права, имеющий значение в некоторых правоотношениях 
(например, инициирование референдума и др.). 

К объектам конституционно-правовых отношений можно отнести 
территорию, границы, государственную символику, бюджет, государ-
ственный язык, деятельность партий и др. Каждый из конституционно-
правовых институтов обусловлен государственно-властными отно-
шениями. Например, регулирование статуса политических партий 
определяет условия их прихода к власти в роли депутатов парламента, 
коалиционного правительства и т. д. Таким образом, государственная 
власть – один из основных объектов конституционно-правовых отноше-
ний, специфичных именно для данной отрасли права.

1.3. Источники конституционного права, 
их виды и характерные черты 

Источники конституционного права – внешние формы выражения 
и закрепления правовых норм, регулирующих отношения, являющиеся 
предметом конституционного права. 

Круг источников конституционного права в зарубежных странах до-
статочно широк, в него входят различные правовые акты, отличающие-
ся предметом правового регулирования, формой и юридической силой. 
Их совокупность имеет свои особенности для каждого государства и во 
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многом определяет специфику и уникальность исторического развития 
и общественного уклада страны.

В целом все источники конституционного права в зарубежных стра-
нах можно разделить на две крупные группы: международные межгосу-
дарственные договоры; внутригосударственные источники. 

Международные договоры. Большинство современных конституций 
закрепляют норму, согласно которой международное право имеет прио-
ритет перед правом внутригосударственным, и это дает основания счи-
тать международные договоры самостоятельным источником. В част-
ности речь идет о международных стандартах в области прав человека 
(Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международные пакты о 
правах человека 1966 г.), приоритет которых перед национальным пра-
вом признается большинством государств.

Кроме того, для государств – членов Европейского союза большое 
значение имеют договоры и соглашения, заключенные в рамках этой 
организации (Маастрихтский договор 1992 г., Лиссабонский договор 
2007 г.). В частности данными документами регулируются вопросы ев-
ропейского гражданства, разграничение компетенции между странами 
и органами ЕС и т. п.

Для современного конституционного права большинства государств 
мира характерны следующие внутригосударственные источники.

Законы и иные государственно-правовые акты:
конституция – основной закон государства и главный источник кон-

ституционного права для подавляющего большинства стран;
конституционные законы – законы, которые вносят изменения и до-

полнения в конституцию, а также группа законов, составляющих так 
называемую неписаную конституцию, т. е. формально это обычные за-
коны, но в силу своей важности они выполняют функцию конституции. 
Из таких законов состоят Конституции Израиля и Швеции;

органические законы – их принятие прямо предусмотрено в консти-
туции. Суть таких законов – они дополняют конституцию, не изменяя 
ее содержания. Органические законы регулируют, как правило, целый 
институт конституционного права (законы о гражданстве, выборах, ста-
тусе депутатов);

обычные (обыкновенные) законы регулируют отдельные вопросы 
государственной или общественной жизни, т. е. являются текущим за-
конодательством. Данный источник актуален для стран с неписаной 
конституцией;

акты исполнительной власти, имеющие силу закона. Иногда их на-
зывают делегированным законодательством. Эти акты формально не 

называются законами, а имеют какое-то особенное название, позволя-
ющее отличить их от других актов, например ордонансы во Франции. 
Принимаются они главой государства, правительством, иногда одним 
из министров;

парламентские уставы и регламенты. Существуют различные мне-
ния по поводу причисления данных нормативных актов к числу законов, 
однако актами, сходными с законами, их можно считать хотя бы в силу 
важности регулируемых ими вопросов, в число которых входит регули-
ровка законодательного процесса;

чрезвычайные законы – эти законы могут отступать от положений 
самой конституции, но принимаются они только в особых случаях и на 
определенный срок (законы о военном и чрезвычайном положении, кон-
ституционные декларации, приминаемые после революций и государ-
ственных переворотов).

Судебный прецедент – решение суда, которое служит основанием 
для принятия решений другими судами при рассмотрении аналогичных 
дел или вообще имеет характер общеобязательной нормы. В зависи-
мости от этого судебные прецеденты могут быть двух видов: решения 
общих судов и решения специальных (конституционных) судов. Нали-
чие данного источника конституционного права характерно для стран 
с англосаксонской системой права (Великобритания, США), а также 
бывших колоний или доминионов Великобритании (Индия, Новая Зе-
ландия, Австралия). 

Конституционный обычай – это сложившиеся в практике единоо-
бразной деятельности государственных органов правила, имеющие 
устный характер, опирающиеся на консенсус (согласие) участников 
отношений и не пользующиеся судебной защитой в случае их наруше-
ния. Они носят, как правило, церемониальный характер и присутствуют 
чаще всего в странах с неписаной конституцией. Например, по обычаю 
лорд-спикер (глава Палаты лордов Великобритании) сидит на мешке с 
шерстью, члены британского парламента голосуют не поднятием рук, а 
проходя через специальные двери. Кроме таких обычаев есть и суще-
ственные, затрагивающие основные институты государств. Так, многие 
положения британской конституции существуют именно в этой форме: 
«король должен согласиться с биллем, прошедшим через обе палаты 
парламента», «лидер партии, победившей на выборах в Палату общин 
становится премьер-министром» и т. п.

Доктринальный источник. Относится к англосаксонской системе 
права (как и прецедент) и представляет собой извлечения из трудов 
ученых, государствоведов, используемые, когда не хватает норм пра-
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ва, существует какой-то правовой пробел. Британские суды использу-
ют для усиления своих аргументов работы таких уважаемых ученых-
государствоведов, как У. Блэкстон и Т. Мэй в США, в некоторых случа-
ях – так называемых отцов-основателей – авторов Конституции США 
(Д. Вашингтон, Т. Джефферсон). 

Религиозное право. Данный источник достаточно редок и применя-
ется не во всех странах. В мире существуют как минимум три группы 
религиозного права:

мусульманское право. Наиболее разработанная отрасль религиоз-
ного права. В некоторых странах в конституциях мусульманское право 
объявляется источником законодательства (Саудовская Аравия, Египет, 
Пакистан, Иран). Отельные страны подчеркивают исламский характер 
даже в названии государства: Исламская Республика Пакистан, Иордан-
ское Хашимитское Королевство и т. д.;

индусское право. Например в Индии некоторые религиозные нормы 
применяются при разрешении конкретных споров судьями на уровне 
мирового судьи;

иудейское право. В Израиле важное значение имеют религиозные 
нормы. В Декларации о создании государства Израиль 1948 г. записано, 
что государство Израиль основано на принципах свободы, справедливо-
сти и мира, понимаемых согласно учению еврейских пророков.

Естественное право. В большинстве стран мира естественное право 
понимается как неизменно присущие человеку абсолютные нормы по-
ведения, вытекающие из самой человеческой природы. Это наиболее 
важные права и свободы такие как: право на жизнь, личную свободу и 
неприкосноенность достоинства личности.

Политические декларации и совместные постановления политиче-
ского руководства правящих партий и парламентов. В прошлом такие 
акты были характерны для СССР. Например, совместные постановле-
ния ЦК КПСС и президиума Верховного совета. Для таких стран, как 
КНДР, КНР, Куба такие источники права характерны до сих пор.

 1.4. Конституционное право зарубежных стран 
как наука и учебная дисциплина

Конституционное право зарубежных стран – часть единой науки 
конституционного права. 

Наука конституционного права – совокупность разных теорий, 
взглядов, гипотез ученых по вопросам конституционного права как от-
расли и как учебной дисциплины. Таким образом, наука представлена 
не только законами и другими правовыми актами, но и огромным коли-
чеством книг, статей, докладов на многих языках мира.

Предметом изучения конституционно-правовой науки являются 
конституционно-правовые нормы и институты, регулируемые этими 
нормами общественные отношения, а также научные источники, содер-
жащие выводы и умозаключения специалистов в области конституци-
онного права. Если рассматривать конституционное право как отрасль 
права, то его следует понимать как правовые нормы, применяемые в на-
стоящее время. Наука конституционного права ориентирована не только 
на анализ действующих норм, но и на выработку направлений их совер-
шенствования в будущем.

Функции науки конституционного права.
Прогностическая. В результате научных разработок осуществляют-

ся оценка и прогноз конституционно-правового развития, строятся по-
литические ожидания. 

Прикладная. Государства в значительной мере заимствуют те или 
иные положения из конституционно-правовой практики других стран 
при проведении конституционных реформ. 

Коммуникационная. Знания о конституционном праве способствуют 
установлению полезных контактов с иностранными государствами, их 
представителями, что порождает спрос на специалистов, способных к 
юридически корректному поведению в условиях зарубежных правовых 
систем. 

 Познавательная. Она способствует полноценной юридической 
образованности, помогает ориентироваться в праве зарубежных госу-
дарств.

 Наука конституционного права прошла длительный путь развития. 
Первоначально некоторые идеи конституционного значения (об устрой-
стве общества и государства) были высказаны в сочинениях писателей 
Древнего мира (греческих мыслителей – Платона, Аристотеля и др., 
римских авторов – Цицерона, Гая и др.), хотя в то время ни самого кон-
ституционного права, ни науки о нем еще не было. В средние века также 
публиковались работы, содержащие отдельные рассуждения, связанные 
с проблемами конституционного права (например, сочинения Фомы Ак-
винского). Сюда можно отнести и произведения некоторых мусульман-
ских юристов, переиздаваемые в наши дни.

 Становление основных идей конституционного права, зарождение 
соответствующей науки связано с периодом крушения феодального аб-
солютизма и деятельностью блестящей плеяды просветителей (главным 
образом в Великобритании, Франции, США). Представители «третьего 
сословия» и выразители общенародных интересов Г. Гроций, Ш.Л. Мон-
тескьё, Д. Локк, Ж.Ж. Руссо и другие сформулировали многие положе-
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ния, которые легли в основу современного конституционного права (о 
народном суверенитете, разделении властей, естественных и неотчуж-
даемых правах человека, парламентаризме, ответственном правитель-
стве и др.). Эти идеи нашли воплощение в первых конституционных до-
кументах: Декларации независимости США 1776 г., Конституции США 
1787 г., французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г., 
Конституции Польши 1791 г.

В науке конституционного права сформировались несколько школ 
зарубежного государствоведения.

Юридическая школа являлась одним из основных направлений в 
науке зарубежного конституционного права в конце XIX – начале XX в. 
Видными представителями этой школы (ее также называют классиче-
ской) были Г. Еллинек (Германия), А.В. Дайси (Великобритания), А. Эс-
мен (Франция), В.Э. Орландо (Италия) и др. Русская школа данного 
направления была представлена Б.Н. Чичериным, Н.М. Коркуновым, 
А.А. Алексеевым, Ф.Ф. Кокошкиным, Н.И. Лазаревским, В.М. Гессе-
ном и др. Сторонники юридической школы ориентировались главным 
образом на изучение государства, его органов, прав человека, причем 
делалось это преимущественно, а то и исключительно с юридических 
позиций. Несмотря на то что эта школа свое значение утратила, методы 
исследования, выработанные ею, продолжают широко использоваться в 
науке конституционного права.

Социологическая школа сформировалась в начале XX в. Представи-
телями этой школы были Л. Дюги, М. Дюверже, М. Ориу, С. Лоу, Ж. Ве-
дель, а также российские ученые М.М. Ковалевский, В.В. Ивановский и 
др. Сторонники этой школы призывают изучать не столько нормы кон-
ституционного права, сколько реальную роль тех или иных институтов 
государственности, политических институтов. В целом это направление 
прогрессивное, привнесшее много нового в изучение современного го-
сударства и права. В частности, представители этого направления вве-
ли в науку термины: «политическая система», «политическая партия», 
«общественные объединения», благодаря их усилиям появилась новая 
общественная наука – политология.

Марксистская школа после распада социалистической системы, по 
сути, утратила свои позиции. Исключением остаются лишь страны то-
талитарного социализма (КНР, КНДР). Авторы, являющиеся предста-
вителями данного направления, рассматривают конституционное право 
с позиции классовой борьбы и нередко – с позиции диктатуры опреде-
ленного класса или блока классов. К таким авторам можно отнести Мао 
Цзедуна, Ким Ир Сена, В.И. Ленина.

Теологическая школа представлена главным образом трудами мусуль-
манских юристов. Труды ее сторонников пронизаны идеями халифата – 
справедливого правления, которое существовало, по их утверждениям, 
при пророке Мухаммеде и сменивших его четырех праведных халифах. 
У них свой подход к идее суверенитета (они считают, что вселенский су-
веренитет принадлежит Аллаху), выборам (часто они отрицают полез-
ность данного института), институту правового статуса личности (тесно 
увязывая его с принципами шариата, что, в свою очередь, предполагает 
неравенство мужчин и женщин, а главными они считают не права, а свя-
щенные обязанности перед Аллахом и общиной правоверных).

На постсоветском пространстве проблемами конституционного 
права в зарубежных странах занимались многие российские ученые 
(Б.А. Страшун1, М.В. Баглай, Л.М. Энтин2, А.А. Мишин3 и др.). Раз-
личным аспектам развития конституционно-правовых институтов за 
рубежом уделяли внимание и белорусские ученые-государствоведы: 
Г.А. Василевич, Н.М. Кондратович4, М.Ф. Чудаков5, С.П. Чигринов6, 
Т.С. Масловская7.

Конституционное право как учебная дисциплина представляет со-
бой совокупность знаний о науке конституционного права, а также со-
путствующих им навыков и умений, получаемых и вырабатываемых в 
процессе обучения с целью подготовки специалистов в области право-
ведения. 

Как правило, система учебной дисциплины конституционного права 
зарубежных стран включает в себя общую и особенную части. 

Общая часть рассматривает теоретические основы важнейших ин-
ститутов конституционного права (понятие отрасли права и ее особенно-
сти, конституционно-правовой статус личности, форма правления, фор-
ма государственного устройства, парламент, глава государства, судебная 
власть, избирательная система и т. д.). Преимущественно рассматрива-

1  Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть : учеб-
ник / рук. авт. кол. и отв. ред. Б.А. Страшун. 4-е изд., обновл. и дораб. М. : Норма, 2010. 

2 Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М.В. Баглая, 
Ю.И. Лейбо и Л.М. Энтина. 2-е изд., перераб. М. : Норма, 2009.

3 Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : учеб-
ник / 17-е изд., испр. и доп. М. : Статут, 2013.

4 Василевич Г.А., Кондратович Н.М., Приходько Л.А. Конституционное право зару-
бежных стран : учебник / под общ. ред. Г.А. Василевича. Минск : Кн. дом, 2006.

5 Чудаков М.Ф. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : учеб. 
пособие. Минск : Новое знание, 2001. 

6 Чигринов С.П. Конституционное право зарубежных стран : учеб. пособие. Минск : 
Академия МВД Республики Беларусь, 1999. 

7 Конституционное право зарубежных стран : учеб. пособие / Н.М. Кондратович, 
Т.С. Масловская. Минск : БГУ, 2013. 
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ются устоявшиеся подходы в зарубежных странах к реализации данных 
институтов, выработанные мировой практикой конституционализма. 

Особенная часть рассматривает конституционное право отдельных 
государств мира (США, Франция, Польша, КНР и т. д.). Более деталь-
ный анализ институтов конституционного права отдельной страны по-
зволяет не только расширить круг знаний о высших органах государ-
ственной власти, основных правах и свободах личности и принципах 
экономических отношений в стране, но и получить представление об 
иных отраслях правовой системы, поскольку конституционное право 
имеет непосредственную связь со всей правовой системой государства. 
Таким образом, особое значение приобретает непосредственное изуче-
ние правовых первоисточников – конституций зарубежных стран.

2. КОНСТИТУЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

2.1. Понятие, сущность, юридические свойства 
и функции конституций

Термин «конституция» (от лат. constitutio – учреждать, устанавли-
вать) известен уже достаточно давно, он появился задолго до первых 
конституций. В Древнем Риме так назывались акты императора, обла-
дающие высшей юридической силой.

Конституции в современном их понимании появились значительно 
позже – в период буржуазных революций в Европе. Конституции яв-
лялись средством, с помощью которого новый класс, буржуазия, стре-
мился ограничить произвол феодалов (включая монархов страны), обес-
печить себе гарантии прав и свобод, нормальные условия для развития 
капиталистических экономических отношений в обществе.

Первые конституции в мире появились в Америке (Конституция 
США 1787 г.) и Европе (Конституция Франции 1791 г., Конституция Речи 
Посполитой 1791 г.). Появление их ознаменовало новый этап в развитии 
общества – возникновение идей конституционализма (правления, огра-
ниченного конституцией, и в более широком смысле – правом).

Конституция – это основной закон государства (система правовых 
норм), обладающий высшей юридической силой и закрепляющий основ-
ные принципы регулирования важнейших общественных отношений.

Сущность конституции – совокупность внутренне присущих ей 
черт, определяющих место и социальную роль конституции в обществе 
и государстве.

Охарактеризовать сущность конституции значит определить ее ме-
сто в обществе и ответить на вопросы, почему конституция именно та-
кая, а не иная, какие факторы влияют на ее содержание.

В отличие от всех иных законов она обладает специфическими чер-
тами, не свойственными другим.

Как нормативный акт и источник права, конституция обладает осо-
быми юридическими свойствами.

Высшая юридическая сила. Конституция является нормативным 
правовым актом (законом), которому должны соответствовать все иные 
нормативные акты государства (или в более широком смысле все источ-
ники). Применение обычаев и иных источников, не соответствующих 
конституции, не допускается.

В связи с этим конституции часто называют основными закона-
ми государства (такое название носит и действующая Конституция 
ФРГ).

Особое содержание. Конституция – комплексный нормативный акт, 
обеспечивающий системное регулирование широкого круга обществен-
ных отношений, причем конституции регулируют наиболее важные 
общественные отношения во всех сферах жизнедеятельности общества 
и государства.

Значительная стабильность. В связи с тем, что большинство консти-
туций предусматривают особый, усложненный порядок их изменения, 
трансформация конституционных положений происходит значительно 
реже иного законодательства. Это гарантирует стабильность существо-
вания государства, права и свободы граждан и иных лиц. 

Особый порядок защиты. Для обеспечения соблюдения конститу-
ции могут создаваться специальные органы конституционного контро-
ля – конституционные суды либо их аналоги.

Таким образом, конституция, являясь основным источником кон-
ституционного права в современных государствах, играет ключевую 
роль в формировании всей правовой системы страны, закладывая 
фундамент правового регулирования всех слоев общественных отно-
шений. 

Помимо этого конституция является главным документом, уста-
навливающим правила игры на политической арене государства: за-
крепляет порядок формирования государственных органов, принципы 
взаимоотношений между ними, формы участия народа в управлении го-
сударством и т. д. Конституция – основа политической системы государ-
ства. Кроме того, в большинстве конституций не остается без внимания 
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и идеологическая сфера, поскольку в ней получает отражение система 
ценностей, признаваемая в обществе, а в ряде стран – декларируется 
господствующая идеология. 

Таким образом, конституция для современных зарубежных стран яв-
ляется необходимым элементом правовой, политической и обществен-
ной жизни, который определяет условия функционирования и програм-
му развития всех сфер деятельности общества и государства.

2.2. Форма и структура конституции.
Классификация конституций

Форма конституции – способ изложения конституционных норм. 
В разных государствах ввиду особенностей культурного развития и сло-
жившихся правовых традиций формы внешнего выражения конститу-
ционных положений могут значительно отличаться. 

В первую очередь, по форме конституции можно классифицировать 
на писаные и неписаные.

 Писаная конституция представляет собой единый нормативный 
правовой акт или несколько нередко разновременных актов, которые 
провозглашены основными законами данной страны. Неписаная кон-
ституция – это совокупность законов, судебных прецедентов и обычаев, 
существующих самостоятельно и регулирующих общественные отно-
шения, входящие в предмет конституционного права, из-за чего такая 
конституция и называется неписаной (Великобритания).

В свою очередь, писаные конституции могут быть:
кодифицированные, которые представляют собой единый правовой 

акт, обеспечивающий полное и системное регулирование конституцион-
ных отношений (большинство современных государств);

некодифицированные, они включают в себя несколько правовых ак-
тов (Конституция Швеции, состоящая из четырех конституционных за-
конов).

Структура конституции – это ее внутренняя организация, система 
и порядок взаимосвязанных элементов (разделов, глав и др.), в которых 
изложены конституционные нормы (характерна только для писаных 
конституций).

Структура большинства современных конституций может включать 
следующие элементы.

Преамбула – торжественная вступительная часть конституции, в ко-
торой излагаются цели и исторические условия ее принятия. Как пра-
вило, преамбулы современных конституций сравнительно короткие (в 

Конституции США – одно предложение1), но встречаются и довольно 
пространные тексты, отражающие идеологическую направленность го-
сударства (введение к Конституции КНДР 1972 г. занимает несколько 
страниц).

Основная часть – главный элемент структуры любой конституции. 
Эта часть конституции состоит из отдельных разделов, регулирующих 
соответствующие институты конституционного права: права и свободы 
граждан, основы конституционного строя, органы государственной вла-
сти, территориальное устройство и т. д. 

Порядок следования разделов может различаться, однако, как пра-
вило, первым следует раздел об основах конституционного строя, затем 
раздел о правах и свободах, после – организация власти и др.

Заключительные и переходные положения обычно устанавливают 
порядок вступления конституции в законную силу, указывают на акты 
прежнего режима, которые продолжают действовать, сроки издания пер-
воочередных органических законов; также могут содержаться нормы о 
толковании основного закона. Нормы переходных положений адресо-
ваны прежде всего правоприменительным органам и позволяют опре-
делить, с какого времени применяются те или иные положения (гл. XI 
Конституции Японии 1946 г., разд. XIII «Переходные и заключительные 
предписания» Конституции Польши 1997 г.).

Приложения встречаются редко, но также имеют важное значение 
(например, Конституция Индии в приложении содержит распределение 
полномочий между федерацией и штатами, в Конституции США в каче-
стве приложения выступают поправки).

2.3. Принятие, изменение и отмена конституций

Правовое закрепление способов принятия и изменения конституций 
имеет большое значение, так как они во многом определяют насколь-
ко демократической и стабильной будет конституция. Можно выделить 
следующие способы принятия конституций. 

Октроирование – дарование конституции односторонним актом 
главы государства (монарха). Исторически один из первых и наименее 

1 Здесь и далее по тексту используются ссылки на тексты зарубежных конституций, 
опубликованных в следующих источниках: Конституции зарубежных государств / авт.-
сост.: В.Г. Тихиня, В.П. Серебренников.  Минск : Право и экономика, 2007 ; Конституции 
зарубежных государств [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2017. Конституции зару-
бежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Соединенные Штаты 
Америки, Япония, Бразилия / сост., пер., авт. введ. и вступ. ст. В.В. Маклаков. 7-е изд., 
перераб. и доп.  М. : Волтерс Клувер, 2010.
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демократических способов принятия конституции. Дарованные консти-
туции часто назывались хартиями (Конституция Монако 1962 г., Кон-
ституция Марокко 1911 г., Конституция Японии 1898 г. и др.).

Народные – это почти все современные конституции. Характеризу-
ются двумя основными чертами: в их разработке и принятии принимает 
участие народ государства; в них закрепляется принцип народного су-
веренитета.

В зависимости от порядка принятия, народные конституции можно 
разделить на три группы:

принятые парламентом. Конституция принимается законодатель-
ным органом государства с применением специальной процедуры, име-
ющей более сложный характер (Конституция Греции 1975 г.); 

принятые Учредительным собранием. Для принятия конституции в 
этом случае созывается специальный представительный орган – Учре-
дительное собрание. У него только одна функция – принять конститу-
цию. После этого оно либо распускается, либо преобразуется в посто-
янно действующий парламент (Конституция США 1787 г. была принята 
специально созванным для этой цели Филадельфийским конвентом);

принятые на референдуме. Использование этой формы непосред-
ственной демократии обеспечивает наибольший демократизм конститу-
ции и возможность участия в ее принятии каждому избирателю страны 
(таким способом было принято большинство конституций второй по-
ловины XX в). 

Одно из важных свойств конституции – ее стабильность. Это обе-
спечивает устойчивость конституционного строя, дает гарантии прав 
субъектов конституционного права. Тем не менее необходимо помнить, 
что общество, государство и право находятся в постоянном развитии. 
Они изменяются с течением времени. Следовательно, и конституция не 
может оставаться неизменной, иначе она просто потеряет свой смысл, 
не сможет быть эффективным регулятором общественных отношений.

В зависимости от способа изменения, конституции можно классифи-
цировать следующим образом:

жесткие конституции, которые изменяются в усложненном поряд-
ке по сравнению с другими законами. Такими являются большинство 
современных писаных конституций. Жесткость обеспечивает стабиль-
ность конституционного строя, но в то же время предусматривает воз-
можность внесения в нее изменений. Применяются различные способы, 
обеспечивающие жесткость: квалифицированное большинство голосов, 
правило двойного вотума (необходимость повторного голосования по 
проекту конституции), обязательное утверждение изменений на рефе-
рендуме и т. п. 

Таким образом, некоторые государства провозглашают неизменяе-
мым либо весь текст конституции (Конституция Мексики 1917 г.), либо 
отдельные особо важные нормы (положения о республиканской форме 
правления, политическом плюрализме и государственном языке в Кон-
ституции Румынии 1991 г.);

гибкие конституции, которые изменяются так же, как и обычные 
законы. Как правило, это характерно для неписаных конституций. По-
правки вносятся принятием обычного закона (неписаная Конституция 
Великобритании); 

полужесткие конституции – конституции, структурные части ко-
торых изменяются по-разному, т. е. отдельные разделы могут иметь 
усложненный порядок изменения, а другие изменяться в гибком поряд-
ке (Конституция Украины 1996 г.). 

Как правило, разделы, регулирующие организацию и деятельность 
высших органов власти и основы конституционного строя, изменяются 
в усложненном порядке, а остальные – в обычном. Такие конституции 
могут содержать и неизменяемые нормы.
Основные тенденции конституционного строительства в за-

рубежных странах. Самая общая причина развития и преобразования 
конституций – постоянно происходящие изменения в различных сферах 
общественной жизни. К более конкретным причинам относят колебания 
в соотношении политических сил. 

Конституционные нормы, регулирующие организацию центральной 
и местной властей, также подвергаются трансформации. Эволюция про-
слеживается в нескольких направлениях. Регламентация и детализация 
этой организации постепенно возрастает. Происходит рост влияния ис-
полнительной власти по отношению к другим ветвям власти. Несомнен-
ным является укрепление полномочий правительств, но в то же время 
конституции стали более четко и конкретно регулировать отношения 
законодательной и исполнительной ветвей власти. В конституциях по-
лучили закрепление нормы о роли политических партий в парламентах. 
В послевоенных конституциях получают широкое развитие нормы о де-
легированном законодательстве, чрезвычайном положении, а также нор-
мы, направленные на обеспечение устойчивости правительства. Так, на-
пример, Основным Законом ФРГ 1949 г. предусмотрен конструктивный 
вотум недоверия в отношении правительства: Федеральный канцлер 
может быть смещен только путем избрания нового канцлера (ст. 67), 
что затрудняет осуществление парламентом своего права отстранить от 
должности главу правительства. 
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В конституциях зарубежных стран все больше места отводится регули-
рованию института конституционного контроля. Органы конституционно-
го контроля, помимо своей основной функции – функции контроля за со-
ответствием актов основному закону, стали осуществлять и другие задачи: 
разрешение споров на выборах, осуществление судебных функций.

Кроме вышеперечисленных тенденций наблюдается и процесс интер-
национализации зарубежных конституций. Это проявляется, во-первых, 
в использовании институтов, существующих в какой-либо стране, в кон-
ституционном правопорядке других стран, в результате чего появляется 
схожесть соответствующих норм. Во-вторых, из-за влияния институтов 
международного права на национальное право появляются схожие по 
сути нормы в конституциях разных государств. Так, например, для кон-
ституционного права ряда европейских стран большую роль играют 
правовые акты Совета Европы и Европейского союза. 

3. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

3.1. Конституционный строй:
понятие, характерные признаки и структура

В юридической литературе прослеживается конкуренция между тер-
минами «общественный строй» и «конституционный строй». Обычно 
термин «общественный строй» считают более широким по смыслу, так 
как таким термином можно обозначить порядок деятельности любого 
государства.

Общественный строй – организация общества, охраняемая государ-
ством и правом, обусловленная определенным уровнем производства, 
распределения и обмена продуктами, характерными особенностями 
общественного сознания и традициями взаимодействия людей в разных 
сферах жизни.

Таким образом, общественный строй – понятие более широкое, от-
ражающее все аспекты жизни государства и общества, даже те, которые 
не подвержены правовому регулированию. 

Конституционный строй – выражение демократизма государства, 
подчинение его нормам права (именно государство и все его органы 
обязаны действовать в рамках, определенных правом).

Конституционный строй предполагает существование в стране кон-
ституции, однако он не сводится к самому этому факту. Конституция 
должна быть реальной (а не фиктивной) и демократической.

Конституционный строй можно определить и как определенный по-
рядок функционирования государства, при котором соблюдаются права 
и свободы граждан, а все органы государства действуют в соответствии 
с конституцией и законами.

Таким образом, конституционный строй охватывает те сферы обще-
ственной и государственной жизни, которые являются определяющими 
для данной страны и подвержены правовому регулированию, прежде 
всего со стороны конституционного права.

В свою очередь основы конституционного строя – это совокупность 
правовых норм, содержащихся в конституции и закрепляющих основ-
ные принципы общественного устройства государства, к которым отно-
сятся: политическая, экономическая, социальная и духовно-культурная 
системы. 

3.2. Конституционные основы регулирования 
политических отношений. Политические партии 

как элемент политической системы

Политическая система – совокупность государственных и негосу-
дарственных общественных, социальных и правовых институтов, по-
средством которых реализуются политико-властные отношения.

Политическим отношениям в современных конституциях, как пра-
вило, уделяется особое внимание, многие основные законы зарубежных 
стран большую часть своих норм посвящают именно вопросам органи-
зации государственной власти. В этом и проявляется уже отмеченная 
ранее специфическая черта конституционного права – ее политический 
характер.

В большинстве современных конституций, как правило, содержатся 
следующие положения, касающиеся организации государственной власти:

характеристика источника государственной власти (народ, монарх, 
религиозный источник происхождения власти и т. п.);

принципы организации власти (принципы разделения властей и 
единства власти);

формы участия граждан в управлении государством (институты вы-
боров и референдума);

статус иных субъектов политической системы (политических пар-
тий, общественных объединений и т. п.).

Помимо этого объектом конституционного регулирования является 
закрепление перечня и правового статуса субъектов политической си-
стемы, участвующих в распределении и осуществлении государствен-
ной власти. К таким субъектам относятся:
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государство. Оно имеет признаки, несвойственные иным субъектам 
политической системы (возможность издавать нормы права, использо-
вать меры принуждения и т. п.). В большинстве зарубежных конститу-
ций дается самостоятельная характеристика государству с точки зрения 
его формы, а также основных конституционных признаков (демократи-
ческое, правовое, социальное, федеративное, исламское и т. п.); 

народ – совокупность граждан государства, которые имеют возмож-
ность реализовывать свою волю в различных формах (участвуя в голо-
совании, при реализации институтов непосредственной демократии). 
Особое значение народ приобретает в демократических странах, где 
провозглашается в качестве главенствующего источника государствен-
ной власти;

политические партии. Важнейший элемент политической системы 
всех современных стран. Все партии страны составляют ее партийную 
систему. Политические партии реализуют основную часть функций по-
литической системы; 

общественные и религиозные объединения участвуют в политиче-
ском процессе не прямо, а косвенно. Они не ставят целью завоевание 
и реализацию власти, но для осуществления своих целей вынуждены 
участвовать в политической деятельности; 

средства массовой информации. Главная их функция – объективное 
освещение всех событий, происходящих в стране. Таким образом, они 
способствуют нормальному функционированию всех иных элементов 
политической системы.

В современном мире политические партии являются важнейшим 
элементом политической системы. Они выполняют ряд функций в об-
ществе и государстве и в целом обеспечивают существование демокра-
тического политического режима в стране.

Политическая партия – организованная группа граждан, объединен-
ных на добровольной основе общими политическими взглядами, ориен-
тированных на получение и использование политической власти.

Правовое регулирование статуса политических партий является важ-
ным элементом современного конституционного права. Задачи такого 
правового регулирования – обеспечить политическим партиям макси-
мальную свободу в стране и в то же время гарантировать законность их 
деятельности.

На конституционно-правовом уровне статус политических партий в 
зарубежных странах определяется следующими положениями:

возможность и условия создания политических партий;
ограничение на участие в деятельности политических партий для не-

которых групп граждан;

принципы партийной системы (число партий, их взаимоотношения 
между собой);

запрет на создание партий с определенными целями либо идеологией.
Более подробно статус политических партий регулируется на законо-

дательном уровне, где закрепляются порядок создания и прекращения 
деятельности партий, требования к уставным документам, финансово-
экономическая основа деятельности партий, права и обязанности поли-
тических партий.
Партийные системы: понятие и виды. Партийная система – 

совокупность политических партий, существующих в стране и уча-
ствующих в достижении и осуществлении политической власти. Пар-
тийная система – важнейшая составная часть политической системы 
государства.

Классификация партийных систем производится обычно по количе-
ственному признаку.

Многопартийная система характеризуется наличием в стране мно-
жества (более двух) политических партий, соревнующихся в борьбе за 
власть.

Современная многопартийная система – неотъемлемый элемент де-
мократического политического режима. Отсутствие в стране реальной 
многопартийности – явный признак авторитарного (или тоталитарно-
го) режима. В связи с этим данная система характерна для большинства 
стран.

Двухпартийная система – разновидность многопартийной системы 
(иногда ее не выделяют в самостоятельный вид). Вместе с тем эта систе-
ма обладает и специфическими признаками. Сущность двухпартийной 
системы заключается в том, что при наличии в стране множества партий 
(обязательный признак: двухпартийная система – это не две партии, а 
много) победить на выборах и сформировать правительство способны 
только две из них. 

Правительство в этом случае всегда состоит из представителей одной 
партии, одержавшей победу на выборах. 

Первоначально система сформировалась в Великобритании в XIX в., 
а в настоящее время классическим ее примером являются США.

Однопартийная система представляет собой монополию одной пар-
тии на власть. Правящая партия не допускает политической конкурен-
ции в стране.

При однопартийной системе в стране формально могут существо-
вать и иные партии (так было в социалистических странах Восточной 
Европы), однако реально они не самостоятельны и признают монопо-
лию правящей партии на власть.
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Однопартийная система характерна для государств с тоталитарным 
политическим режимом, поэтому встречается редко (КНДР, КНР, Куба 
и др.), ее существование часто приводит к экономическим и политиче-
ским кризисам. Такая система несовместима с общепринятыми демо-
кратическими ценностями.

В мире существуют государства, где политические партии вообще 
отсутствуют по разным причинам. В частности, к ним относятся:

государства без развитых политических традиций и политических 
структур, население которых не нуждается в организациях, выражаю-
щих политические стремления граждан (ОАЭ, Оман);

государства с тоталитарным режимом, которые насильственно пре-
кращают легальную деятельность политических партий (Чили в период 
правления Президента А. Пиночета в 1970–1980 гг. и т. д.);

исламские страны, где считается, что наличие партий нарушает 
единство мусульман, объединенных единой религией и верой, в связи 
с чем создание партий находится под запретом (Иордания, Саудовская 
Аравия). 

3.3. Конституционные основы регулирования 
экономических, социальных

и духовно-культурных отношений

Экономическая система – система общественных отношений по по-
воду собственности, производства и распределения продукции (товаров, 
работ, услуг) в обществе. 

Конституции не осуществляют детального регулирования экономи-
ческой составляющей конституционного строя (как и иных его элемен-
тов), однако определяют основы экономического устройства, к которым 
можно отнести следующие институты: 

порядок распределения общественного богатства (полезные ископа-
емые и иные природные ресурсы);

признаваемые в государстве формы собственности и их соотноше-
ние;

принципы и общий порядок приватизации и национализации;
государственное регулирование отношений между работником и ра-

ботодателем;
охрана частной собственности и права ее наследования;
место предпринимательской деятельности в экономической системе 

страны;
финансовая система.

Содержание этих компонентов определяется прежде всего харак-
тером экономической системы страны – она может быть рыночной (в 
демократических странах) либо административно-командной (в тота-
литарных государствах).

Социальная система – комплекс отношений между социальными 
общностями, гражданами, классами и группами в сфере национальных, 
религиозных, семейных, языковых, возрастных и иных социальных от-
ношений.

Социальная сфера весьма широка по содержанию и включает разно-
плановые вопросы. Долгое время конституции вообще не регулировали 
ее, однако после Второй мировой войны конституции стран Европы за-
крепили основные принципы и в данной сфере. 

К элементам конституционно-правового регулирования социальной 
системы в зарубежных странах можно отнести:

общие принципы взаимодействия социальных групп общества (на-
циональности, этносы, гендерные группы и т. д.);

отношения в браке и семье;
место религии в государственном механизме и общественной жизни;
государственная политика в области здравоохранения, образования 

и социального обеспечения уязвимых слоев населения.
В современном мире роль социальных отношений постоянно воз-

растает. В связи с появлением теории социального государства консти-
туционное закрепление принципов социальной сферы также расшири-
лось – все новейшие конституции (конституции стран СНГ и Восточной 
Европы 90-х гг.) содержат значительный объем таких норм.

Одно из важных мест в правовом регулировании социальной систе-
мы в конституциях зарубежных стран занимает определение статуса 
общественных объединений (ассоциаций).

Общественные объединения – добровольные формирования граж-
дан, которые создаются в результате их свободного волеизъявления с 
целью выражения коллективных интересов и решения общественных 
вопросов и проблем.

Право и возможность граждан образовывать общественные форми-
рования закрепляется рядом конституций. В ст. 22 Конституции Испа-
нии 1978 г. признается право на объединения, за исключением тайных 
и военизированных. 

В ст. 12 Конституции Греции 1975 г. установлено, что греки имеют 
право создавать союзы и общества, не имеющие целью извлечение при-
были, соблюдая при этом законы.

Классификация общественных объединений довольно сложна из-за 
их многообразия. В наиболее общем виде принято выделять организа-
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ции, которые имеют фиксированное членство, избираемые руководящие 
органы, свой устав. К ним относятся:

профессиональные союзы – объединения рабочих и служащих для 
защиты своих социально-экономических интересов;

предпринимательские союзы объединяют предпринимателей, рабо-
тодателей. Существует три вида подобных союзов: торгово-промыш-
ленные палаты, ассоциации предпринимателей, союзы работодателей; 

крестьянские (аграрные) союзы объединяют производителей сель-
скохозяйственной продукции и отстаивают их интересы; 

женские объединения обычно раздроблены, лишь в тоталитарных 
странах имеют массовый характер;

молодежные объединения (студенческие, детские). Некоторые по-
добные организации финансируются из государственного бюджета. 

Главное отличие между союзами (объединениями) и политическими 
партиями состоит в том, что союзы (объединения) – это не политические 
организации. У них есть основная цель, которой и посвящается их дея-
тельность. Участие союзов и объединений в политической жизни не явля-
ется их основной деятельностью, но чтобы лучше выполнять свои функ-
ции, они могут участвовать в некоторых политических мероприятиях. 

Духовно-культурная система – система общественных отношений в 
сфере образования, науки, культуры и религии. 

Как и социальная сфера, это так же сравнительно новая отрасль кон-
ституционного регулирования. К предмету регулирования конституции 
относятся:

свобода вероисповедания (можно исповедовать любую религию, 
либо не исповедовать никакой; ни одна религия не может являться обя-
зательной);

правовой статус общественных объединений;
принципы государственной политики в области охраны памятников 

истории и культуры, поддержки создания духовных ценностей, образо-
вания и науки;

свобода творчества.
Во многих зарубежных государствах центральное место в конститу-

ционном регулировании духовно-культурной системы занимает опреде-
ление статуса церкви и религиозных организаций.

Церковь – организация какого-либо вероисповедания, отправляю-
щая какой-либо культ и удовлетворяющая религиозные потребности 
верующих.

Существуют несколько видов отношений церкви и государства.
Первый вид – слияние государства и церкви (Ватикан). Такие госу-

дарства часто называют теократическими.

Второй вид – закрепление системы государственной религии. Это 
характерно как для христианства, так и для ислама, причем такие от-
ношения закрепляются на конституционном уровне. Согласно ст. 4 Кон-
ституционного акта Дании 1953 г. евангелическая лютеранская церковь 
является официальной церковью Дании и пользуется поддержкой госу-
дарства. Ислам признан государственной религией во многих странах 
мира – Иран, Пакистан, Саудовская Аравия и др. (клерикальные госу-
дарства). В исламских странах, где господствует мусульманская ре-
лигия, религиозные объединения и государственный аппарат часто пе-
реплетаются. Например, король Саудовской Аравии, являясь Главой 
светской власти, одновременно возглавляет религиозную конфессию 
своей страны. В Иране существует такое понятие, как духовный лидер 
(факих) страны. 

Третий вид – равный статус всех церквей (светское государство). 
Например, ст. 7 Конституции Италии 1947 г. гласит, что государство и 
католическая церковь суверенны в принадлежащей каждой из них сфе-
ре. Суверенитет государства и религии характерен для стран Запада. 
В ряде случаев какой-либо конфессии могут предоставляться некоторые 
преимущества. Наиболее очевидным случаем таких отношений являет-
ся их оформление в особых договорах – конкордатах, т. е. договорах, 
заключаемых между Святым Престолом и государством для урегулиро-
вания условий существования церкви в стране. Наиболее известный до-
кумент – Латеранские соглашения 1929 г., урегулировавшие взаимные 
претензии. 

Кроме того, одной из форм взаимоотношений государства и рели-
гии является кон фликт между ними. Такие конфликты были в истории 
СССР в 20–30-е гг. ХХ в., когда церковь активно подавлялась и пресле-
довалась. Аналогичные формы имели место в других странах, строив-
ших социализм (Китай, Вьетнам, Камбоджа). 

4. ГОСУДАРСТВО 
КАК КОНСТИТУЦИОННО�ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ 

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

4.1. Государство: 
понятие, функции, конституционные характеристики

Особенностью конституционного права современных государств 
является то, что предметом его регулирования является общий статус 
государства, закрепление его формы и устройства. Ни одна иная отрасль 
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не затрагивает данный институт в таком глобальном масштабе. Несмо-
тря на развивающиеся процессы правовой глобализации, можно обна-
ружить различные варианты конституционно-правового закрепления 
статуса государства, его формы и признаков. Современные зарубежные 
конституции закрепляют как общие начала организации государства, 
так и отражают особенности культурного и исторического развития от-
дельно взятой страны. 

Государство – форма политической организации общества, которая 
представляет собой сообщество людей, проживающих на определенной 
территории под единой суверенной властью, опирающейся на монопо-
лию правового принуждения.

Главным признаком государства является государственная власть, 
т. е. возможность создавать общеобязательные предписания. Общеобя-
зательность обеспечивается как авторитетом власти, так и способно-
стью принуждать к исполнению этих предписаний и наказывать за их 
нарушение или несоблюдение.

Функции государства в политической системе выступают одновре-
менно как способы разрешения общественных проблем и как направле-
ния деятельности государственных органов и учреждений. Современно-
му государству присущи следующие функции:

регулятивная направлена на обеспечение и регулирование деятель-
ности всех общественных объединений и структур. Реализуя эту функ-
цию, государство принимает нормы, определяющие порядок работы 
политических партий, союзов, объединений, их взаимоотношения с го-
сударством. Регулятивная функция – работа по установлению порядка 
деятельности разных политических сил для того, чтобы они действова-
ли в пределах права и общепризнанных демократических традиций;

политическая имеет своей задачей обеспечение условий деятель-
ности политических институтов: государства и его органов, политиче-
ских партий, общественных объединений, религиозных общин, средств 
массовой информации. Реализуя эту функцию, государственные органы 
стремятся в рамках закона предотвратить возникновение деструктив-
ных общественных явлений или максимально нейтрализовать их по-
следствия; 

экономическая выражается в регулировании экономических отноше-
ний, в первую очередь института собственности;

социальная заключается в осуществлении государственных про-
грамм в сфере социального обеспечения, образования, здравоохранения, 
культуры. Большое внимание государство уделяет регулированию отно-
шений между этническими, религиозными и подобными общностями в 
целях избежания разрушительных для общества конфликтов;

идеологическая направлена на осуществление государственной по-
литики через призму господствующих в обществе моральных, этиче-
ских идей, национально-культурных традиций, религиозных учений.

Указанные функции усложняются, формы их осуществления стано-
вятся многообразнее. Таким образом, особенно усиливается значение 
экономической и социальной функций.

Нормы конституционного права, закрепляющие статус государства, 
образуют важнейший институт отрасли конституционного права в зару-
бежных государствах. Он состоит из элементов, позволяющих раскрыть 
его сущность и содержание, причем все конституционные нормы можно 
разделить на следующие группы:

нормы, характеризующие государство как официального представи-
теля всего общества, выражающего его волю и интересы;

нормы, определяющие государство как особую организацию госу-
дарственной власти, располагающую специальным аппаратом принуж-
дения в отношении незаконопослушных граждан.
Конституционные характеристики современного государства. 

Действующие конституции зарубежных стран обычно содержат такие 
характеристики государства, как социальное, демократическое, право-
вое, светское.

Демократическое государство обеспечивает возможность участия 
граждан в управлении государством посредством институтов прямой 
(непосредственной) и представительной демократии.

О демократизме государства судят по таким важнейшим конститу-
ционным принципам как народовластие, разделение властей, политиче-
ское, экономическое и идеологическое многообразие. В практической 
деятельности государства особенно важен политический режим, ко-
торый служит гарантией реализации конституционных прав и свобод 
граждан. Подавляющее большинство современных государств провоз-
глашают себя демократическими. Исключение составляют теократиче-
ские государства, исходящие из божественного происхождения власти.

Правовое государство – такое государство, в котором обеспечива-
ется подчинение всех государственных органов нормам конституции и 
законов, реализуется принцип верховенства права.

Конституционно-правовыми признаками правового государства яв-
ляются:

приоритет прав человека, их обеспечение и защита;
установление механизма гарантий прав и свобод. Гарантии отраже-

ны практически во всех современных конституциях демократических 
государств; 
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закрепление обязанности государства, его органов, учреждений, долж-
ностных лиц и служащих действовать в рамках конституции и законов; 

принцип независимости суда; 
принцип верховенства конституции по отношению к другим законам; 
приоритет норм международного права перед нормами националь-

ного права. Одним из классических примеров закрепления принципа 
правового государства является Основной Закон ФРГ.

Социальное государство – государство, которое служит обществу 
и стремится свести к минимуму социальные различия, создает такие 
условия, которые обеспечивают человеку достойную жизнь и свобод-
ное развитие.

Конституционно-правовые признаки социального государства:
создание условий для полной занятости населения;
обеспечение государством нормальных условий существования сво-

им гражданам;
обеспечение равенства в правах всех социальных групп и мень-

шинств;
закрепление комплекса социальных прав и свобод (право на достой-

ную оплату труда, право на отдых, безвозмездное материальное обе-
спечение в случае нетрудоспособности или безработицы и др.). Дли-
тельный период принципы социального государства были характерны 
только для социалистических государств (СССР, страны Восточной Ев-
ропы), однако на современном этапе данные принципы распространи-
лись на большинство современных конституций.

Светское государство – государство, в котором церковь, религиоз-
ные объединения отделены от системы образования и не вмешиваются 
в деятельность государственных органов, имея собственную сферу дея-
тельности, куда не вмешивается государство.

В отличие от этого государство может находиться и в иных отно-
шениях с религией и церковью. В зависимости от степени вовлеченности 
в религию государства можно разделить на теократические, которые 
предполагают полное слияние государственных и религиозных струк-
тур, государственно-властными полномочиями могут обладать только 
лица, имеющие религиозный сан (Ватикан, Саудовская Аравия), и клери-
кальные – они характеризуются формальным отделением церкви от го-
сударства, но церковные сановники могут занимать важнейшие государ-
ственные посты. Религиозные нормы являются важнейшим источником 
права и имеют приоритет даже перед писаной конституцией (Иран). 

Тем не менее в некоторых демократи ческих странах нередко офици-
ально признается особая роль той или иной религии, исходя из ее места 

в жизни соответствующего общества и государства. При этом они не 
перестают быть светскими, поскольку в законодательсте закрепляются 
равенство всех перед законом независимо от религиозной принадлеж-
ности; свобода вероисповедания; невмешательство государства в дела 
церкви; ней тральность образования; уважение религиозных верований 
мень шинств и т. д. 

Так, в ст. 3 Конституции Греции 1975 г. указано, что господствующей 
в Греции является религия восточно-православной Церкви Христовой. 
В то же время в ст. 13 закреплено, что свобода религиозного сознания 
неприкосновенна; пользование личными и политическими правами не 
зависит от религиозных убеждений каждого; всякая известная религия 
свободна и ее культовые обряды осуществляются беспрепятственно под 
охраной закона; отправление культовых обрядов, оскорбляющих обще-
ственный порядок или нравственные нормы, не допускается; прозели-
тизм (т. е. обращение других в свою веру) запре щается; служители всех 
известных религий находятся под таким же надзором государства и не-
сут перед ним такие же обязательства, что и служители господствующей 
религии и т. д.

В Конституции Дании официальной церковью страны, пользую-
щейся поддержкой государства, признается евангелическо-лютеранская 
церковь (ст. 4), устав которой устанавливается законом (ст. 66). В то же 
время в ней отмечено, что граждане имеют право учреждать религи-
озные объединения для отправления культа в соответствии со своими 
убеждениями при условии, что их вероучение и поступки не будут на-
рушать нормы морали и общественный порядок (ст. 67); ни кому не мо-
жет быть отказано на основании его убеждений или происхождения в 
обладании гражданскими и политическими правами в полном объеме 
и никто не может по указанным причинам уклоняться от соблю дения 
каких-либо общепринятых гражданских обязанностей (ст. 70); никто не 
может быть принужден делать частные пожертвования какой-либо иной 
церкви, помимо той, к которой он принадлежит (ст. 68). 

Особая, исключи тельно важная роль Грузинской православной 
церкви в истории гру зинского народа закреплена в Конституции Грузии 
1995 г. (ст. 9), в кото рой одновременно признается полная свобода убеж-
дений и вероиспо ведания, независимость церкви от государства и др.1

Большинство государств не акцентируют на этом внимание. Подоб-
ные положения имеются в конституциях государств, где в какой-либо 
исторический период религия имела большое значение для государства 
и общества. 

1  Енгибарян Р.В. Конституционное право : учебник / Р.В. Енгибарян, Э.В. Тадевосян. 
М. : Юрист, 2000.
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4.2. Государственные органы: 
понятие, признаки и система. Государственный аппарат

Государственная власть осуществляется через систему органов и 
учреждений, которые в своей совокупности составляют государствен-
ный аппарат.

Если государственный орган наделен правом принимать властные 
решения, обязательные для всех субъектов права, то государственное 
учреждение призвано исполнять функции государственного управле-
ния, не принимая властных решений в масштабах государства.

Важнейшим признаком принадлежности государственного органа к 
государственному аппарату является наличие у него государственно-
властных полномочий. 

Государственно-властные полномочия – сложное явление, в котором 
можно выделить три основных элемента: 

принятие решений, обязательных для исполнения всеми граждана-
ми, должностными лицами и организациями, на которых распространя-
ется компетенция данного органа государства; 

организация исполнения принятых решений, опирающаяся на госу-
дарственные средства (например, фонды государства, средства государ-
ственного бюджета и т. д.); 

охрана принятых решений от нарушений путем применения разных 
методов и мер: убеждения, общественного воздействия, а также госу-
дарственного принуждения. 

Таким образом, государственный орган – коллектив граждан или 
гражданин определенного государства, наделенный государственно-
властными полномочиями, уполномоченный данным государством на 
осуществление его задач и функций и действующий в установленном 
государством порядке. 

Принципы формирования государственных органов в большинстве 
современных зарубежных стран схожи. К ним относятся: 

принцип представительного правления, который означает, что орга-
ны власти избираются народом, они выражают его волю. Путем выбо-
ров формируются представительные органы государственной власти в 
большинстве стран мира (например, парламент в Италии, президент в 
России). Органы исполнительной и судебной властей образуются, как 
правило, вышеназванными органами государственной власти; 

принцип разделения властей, который предполагает, что законода-
тельная, исполнительная и судебная власти осуществляются различными 
государственными органами, которые друг друга сдерживают и уравно-
вешивают в процессе их создания и реализации своих полномочий; 

принцип федерализма получает закрепление в федеративных государ-
ствах, регулирующий разграничение полномочий между органами госу-
дарственной власти федерации и органами государственной власти ее 
субъектов (например, это отражено в ст. 30–31, 70–74 Основного Закона 
ФРГ 1949 г.). Суть данного принципа в том, что в вопросах формирова-
ния государственных органов федерации ее субъекты самостоятельны; 

принцип внепартийности. Так, в ст. 98 Конституции Италии гово-
рится, что в отношении судей, кадровых военных действительной служ-
бы, должностных лиц и агентов полиции, дипломатических и консуль-
ских представителей за границей закон может установить ограничения 
их права состоять в политических партиях; 

принцип законности проявляется прежде всего в том, что все органы 
государственной власти, должностные лица обязаны соблюдать конститу-
цию и другие законы государства в процессе формирования и организации 
деятельности подотчетных и подчиненных государственных органов. 

Государственные органы образуют в своей совокупности определен-
ную систему, обладающую характерными признаками. 

В зависимости от формы государственного устройства существуют 
следующие виды государственных органов: 

высшие и местные органы государственной власти в государствах 
с унитарной формой устройства (например, во Франции президент, 
парламент, правительство являются высшими органами государства, а 
префект и префектура в департаментах – местными органами государ-
ственной власти); 

федеральные органы государственной власти и органы государ-
ственной власти субъектов федерации в государствах с федеративной 
формой государственного устройства (например, в ФРГ Федеральный 
канцлер, парламент, Федеральный президент, федеральное правитель-
ство являются общефедеральными органами государственной власти, а 
органы государственной власти земель, входящих в состав федерации, 
являются государственными органами субъектов федерации). 

Реализация принципа разделения властей предполагает наличие в го-
сударстве органов законодательных, исполнительных и судебных, которые 
составляют основу государственного аппарата в той или иной стране. 

Законодательные органы – органы государства, на которые в соот-
ветствии с принципом разделения властей возложена нормотворческая 
деятельность. 

Исполнительные органы – это те органы, которые осуществляют го-
сударственную власть в форме организации исполнения законов. Выс-
шим исполнительным органом в государстве является правительство, 
которое обычно формируется путем назначения. 
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Судебные органы осуществляют судебную власть, которая являет-
ся независимой и самостоятельной ветвью государственной власти. 
Судебная власть осуществляется специальными государственными ор-
ганами – судами. Основным назначением судов является защита прав 
всех субъектов права путем разбирательства в процессуальной форме 
уголовных, гражданских дел и споров. 

4.3. Конституционно-правовые основы государственной 
службы 

К наиболее значимым правоотношениям в сфере государственной 
службы, которым уделяется внимание в зарубежных конституциях, от-
носятся следующие: 

формулирование понятия государственной службы. Так, Консти-
туция Панамы 1972 г. закрепляет, что государственными служащими 
являются лица, назначаемые на временной или постоянной основе на 
должности в органах исполнительной, законодательной и судебной вла-
стей; муниципиях; автономных или наделяемых частичной автономией 
учреждениях и, по общему правилу, все иные лица, получающие зара-
ботную плату от государства;

основания и порядок ответственности государственных служа-
щих. Многие конституции содержат самостоятельные разделы, посвя-
щенные данным вопросам: разд. 4 Конституции Мексики 1917 г. «Об от-
ветственности государственных служащих и о государственном имуще-
стве», гл. 5 ч. 10 Конституции Коста-Рики 1949 г. «Ответственность лиц, 
осуществляющих исполнительную власть», разд. 8 Конституции Эль-
Сальвадора «Ответственность публичных должностных лиц» и т. д. 

Некоторые конституции отдельно содержат понятие «незаконное 
обогащение государственных служащих». Так, Конституция Гондураса 
в ст. 233 закрепляет, что если увеличение капитала государственного 
функционера или служащего за период с момента занятия им должно-
сти и до истечения срока государственной службы заметно превышает 
ту сумму, которую составляют в совокупности его оклад и другие ле-
гальные доходы, такое обогащение считается незаконным. Таким об-
разом при определении размера капитала служащего рассматриваются 
совместный капитал и доходы его, жены и детей. В Республике Эль-
Сальвадор должностные лица и служащие, незаконно обогатившиеся 
за счет государственного или муниципального имущества, обязаны вер-
нуть государству или муниципалитету то, что они незаконно приобрели. 
Это не исключает иной ответственности, установленной законом;

порядок пенсионного обеспечения государственных служащих. Кон-
ституция Белиза содержит целый подраздел «Пенсионное законодатель-
ство и пенсионное обеспечение государственных служащих».

В конституциях стран СНГ, как правило, вопросы государственной 
службы затрагиваются при закреплении политических прав граждан, 
в частности, права на равный доступ к государственной службе. Все 
вопросы, касающиеся видов, порядка прохождения государственной 
службы, правового статуса государственных служащих, регламентиру-
ются административным законодательством и иными нормативными 
правовыми актами1. 

В зависимости от исторического развития, специфики правовой си-
стемы и государственного устройства, в зарубежных странах выделяют-
ся основные модели государственной службы.

Закрытая модель государственной службы (сформирована государ-
ственная служба в большинстве стран континентальной Европы) харак-
теризуется наличием следующих признаков: 

иерархическая «пирамидальная» организация системы государ-
ственной службы с четкой, нормативно установленной компетенци-
ей каждого уровня государственной службы и твердо закрепленными 
принципами должностной субординации; 

осуществление всей внутриорганизационной деятельности на осно-
ве формальных, нормативно закрепленных процедур; 

закрытая система подбора кадров на государственную службу;
высокий правовой и социальный статус государственного служащего, 

при котором должностной рост, заработная плата и льготы в основном 
зависят от стажа государственной службы и занимаемой должности;

сложная процедура увольнения государственного служащего; 
преобладание на государственной службе узкоспециализированных 

специалистов (с юридическим, экономическим или техническим обра-
зованием). 

В пределах этой модели существуют две разновидности закрытой 
государственной службы.

Французская модель государственной службы (централизованная за-
крытая модель унитарных государств).

Характерные черты: 
высокий уровень централизации с жестким контролем из центра за 

деятельностью государственных служащих в провинциях; 
конкурсная система отбора кадров для государственной службы; 
1  Кистринова О.В. Конституционное регулирование государственной службы и ста-

туса государственных служащих в России и в зарубежных странах / О.В. Кистринова // 
Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 12. С. 60–63.
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элитарность государственной службы, которая при конкурсной систе-
ме отбора поддерживается за счет образовательной монополии несколь-
ких учебных заведений на подготовку государственных служащих. 

Современная модель государственной службы Германии (относитель-
но децентрализованная закрытая модель федеративных государств).

Характерные черты: 
высокая роль политических назначений в системе государственной 

службы; 
разграничение компетенции в системе организации государственной 

службы по уровням управления; 
многоступенчатая система отбора кадров для государственной служ-

бы из выпускников учреждений высшего образования с наилучшей 
успеваемостью; 

высокий социальный статус государственного служащего, существо-
вание института почетного чиновника; 

полноценная система гарантий правовой и социальной защищенно-
сти служащего, принцип пожизненного назначения. 

Открытая модель государственной службы. Такая модель характер-
на для англосаксонских стран. Она характеризуется наличием следую-
щих признаков:

отсутствие четко организованной системы нормативного правового 
регулирования служебных отношений; 

открытая конкурсная система отбора претендентов на государствен-
ную службу; 

зависимость оплаты труда и продвижения по службе от результатов 
работы государственного служащего; 

упрощенная процедура увольнения; 
преобладание специалистов общегуманитарного профиля и др.1

5. ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕЖИМЫ
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

5.1. Понятие формы правления. Современные формы 
правления, их виды и характеристика

Для понимания организации и функционирования конституционно-
правовой модели государства основополагающее значение имеет кате-
гория «форма правления». 

1 Апон М.Е. Государственная служба в зарубежных странах : учеб. пособие / 
М.Е. Апон. СПб : НОИР, 2016. 

Форма правления – элемент формы государства, который показывает 
порядок формирования и функционирования высших органов государ-
ственной власти (прежде всего главы государства), характер их взаимо-
отношений между собой и населением. 

Это понятие является одним из элементов формы государства. Фор-
ма правления показывает как организованы высшие органы власти госу-
дарства, как осуществляется их формирование, каков объем и характер 
их полномочий и взаимоотношения с населением.

Термин «форма правления» содержится во многих конституциях со-
временных стран. Так, например, Конституция Румынии 1991 г. уста-
навливает: «Форма правления румынского государства – республика» 
(ст. 1); Конституция Молдовы 1994 г. определяет форму государствен-
ного правления как республику (ст. 1) и т. д.

Кроме этого, в ряде основных законов указывается конкретная раз-
новидность монархической или республиканской формы правления. 
Конституция Дании 1953 г.: «формой правления государства является 
конституционная монархия» (ст. 2); Конституция Монако 1962 г.: «прин-
цип правления – наследственная и конституционная монархия» (ст. 2); 
Конституция Исландии 1944 г.: «Исландия – республика с парламентар-
ной формой правления» (ст. 1) и т. д.

Если форма правления в конституции не определена, то определить 
ее разновидность можно путем анализа соответствующих конституци-
онных норм, а также устойчивых реальных отношений, сложившихся в 
характере взаимоотношений органов государственной власти.

К элементам формы правления, получившим закрепление в зарубеж-
ных конституциях, относятся: 

система высших органов власти в стране (глава государства, прави-
тельство и его глава, парламент);

объем и характер полномочий этих органов, распределение компе-
тенции между ними;

взаимоотношения высших органов власти (являются ли они незави-
симыми в пределах своих полномочий, кто кому подчинен и т. д.);

порядок формирования данных органов власти и срок полномочий;
ответственность государственных органов, ее формы и процессуаль-

ный порядок.
В зависимости от порядка замещения должности главы государ-

ства – наследование или избрание, можно выделить две основные фор-
мы правления: монархия (наследование трона монархом) и республика 
(избрание главы государства).

Помимо этих основных форм в современном мире встречаются раз-
ные сочетания их элементов, которые можно называть особыми (нети-
пичными) формами правления.
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Монархия: понятие и ее виды. Монархия представляет собой та-
кую форму правления, при которой пост главы государства является 
несменяемым и передается обычно в установленном порядке престо-
лонаследия.

Общие признаки (черты) монархической формы правления:
монарх как глава государства обладает особым статусом (титул, не-

прикосновенность, неответственность); 
власть главы государства передается по наследству; 
бессрочность полномочий монарха;
несменяемость монарха.
Классификация монархий.
Абсолютная (неограниченная монархия) – форма монархии, при кото-

рой вся государственная власть сосредоточена в руках монарха и не огра-
ничена какими-либо органами государства или нормативными актами.

Характерные черты абсолютной монархии:
вся власть находится в руках монарха. Он возглавляет законодатель-

ную, исполнительную и судебную власти, издает законы, руководит го-
сударственным аппаратом и осуществляет высший суд в стране. Ника-
ких ограничений власти монарха нет;

права подданных определяются монархом, так как он является един-
ственным источником власти. Права обязательно должны быть зафикси-
рованы в нормативных актах, иначе они судебной защите не подлежат 
(позитивный подход);

в клерикальных и теократических странах монарх рассматривается 
как наместник Бога на земле, его власть и личность священны, он же 
является и духовным лидером страны (возглавляет церковь государства 
и совмещает таким образом светскую и духовную власти);

для абсолютной монархии характерен тоталитарный политический 
режим (абсолютизм).

В современном мире абсолютная монархия практически не встреча-
ется, однако в некоторых государствах еще сохраняются формы прав-
ления, которые можно отнести к абсолютным монархиям, например, в 
Омане, Саудовской Аравии, Эсватини (в прошлом – Свазиленд).

Конституционная (ограниченная) монархия – разновидность мо-
нархической формы правления, при которой на основе действующей 
конституции власть монарха ограничена другими высшими органами 
государственной власти.

В этой форме монархии власть монарха ограничена конституцией 
и парламентом, однако распределение полномочий между монархом и 
парламентом может быть различным, в зависимости от формы ограни-

ченной монархии. Среди ограниченных монархий можно выделить дуа-
листическую и парламентскую.

Дуалистическая монархия (лат. duo – двойственный) – первая форма 
ограниченной монархии, которая часто является переходным этапом к 
парламентской монархии.

Признаки дуалистической монархии:
существует относительное разделение властей: законодательная 

власть отделена от исполнительной и принадлежит разным органам;
законодательная власть и бюджетные полномочия принадлежат пар-

ламенту;
исполнительная и судебная власть принадлежит монарху (хотя воз-

можно и формальное отделение судебной власти от исполнительной). 
При этом монарх часто наделяется правом издания нормативных актов, 
имеющих силу закона;

правительство формируется монархом и ответственно перед ним. 
Контроль парламента за правительством отсутствует;

разделение властей носит только формальный характер – монарх об-
ладает правом абсолютного вето и может заблокировать любой парла-
ментский закон. Наличие парламента в стране не означает, что законо-
дательная власть независима.

Дуалистическая монархия как и абсолютная встречается редко. При-
мером данной формы правления может служить Иордания.

Парламентская монархия – самый демократический тип монархи-
ческой формы правления. По ряду признаков данная форма правления 
схожа с парламентскими республиками.

Признаки парламентской монархии:
реальное и полное разделение властей при наличии принципа верхо-

венства парламента;
правительство (назначается монархом) должно пользоваться довери-

ем парламента (его нижней палаты). Следовательно, монарх не свобо-
ден в его назначении, а вынужден считаться с расстановкой политиче-
ских сил в парламенте;

существует политическая ответственность правительства перед 
парламентом. Если парламент выразит недоверие к правительству, оно 
должно уйти в отставку либо быть уволено монархом. В свою очередь 
правительство может предложить монарху распустить парламент и на-
значить выборы;

сущность парламентской монархии выражена в принципе: «монарх 
царствует, но не правит» – реальных полномочий у него нет (хотя фор-
мально ему может принадлежать большой их объем, вплоть до абсолют-
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ного вето). Монарх имеет в основном представительские полномочия и 
является символом государства;

акты монарха требуют подписания их премьер-министром, иначе 
они не вступают в законную силу (контрасигнатура).

Парламентская монархия – самая распространенная форма монархии 
в современных демократических государствах, большое распростране-
ние она имеет в странах Европы (12 государств – Великобритания, Бель-
гия, Испания, Швеция, Нидерланды и др.). 

Хотя монархия часто называется архаичной формой правления, пар-
ламентская монархия нашла свое место в современном мире и скорее 
всего сохранится.
Республика: понятие и виды. Республика – самая распространенная 

в современном мире форма правления. 
Республика (лат. res publica – общее дело) – форма правления, при кото-

рой высшие органы государственной власти избираются непосредственно 
народом либо иным способом на определенный срок полномочий.

Республика теоретически является более демократической формой 
правления, чем монархия, поскольку все ветви власти и высшие органы 
государства формируются народом страны.

Президентская республика – форма республики, при которой глава 
государства (президент) избирается народом, а правительство форми-
руется президентом и ответственно перед ним (США, Бразилия, Вене-
суэла и др.).

Характерные черты данной формы правления:
глава государства избирается народом страны путем прямых (общее 

правило) либо косвенных выборов (США);
президент обладает значительным объемом полномочий, имеющих 

реальный характер. Как правило, президент в этом случае является гла-
вой государства, главой исполнительной власти (даже если по консти-
туции она формально принадлежит правительству) и главнокомандую-
щим вооруженными силами страны;

правительство формируется внепарламентским путем (назначает-
ся президентом), отсутствует его ответственность перед парламентом. 
Президент и парламентское большинство могут принадлежать к разным 
политическим партиям (это осложняет их отношения, но в конечном 
итоге вынуждает находить компромисс);

наличие четко выраженного принципа разделения властей дополнен-
ного системой сдержек и противовесов, при которой каждая ветвь само-
стоятельна в пределах своей компетенции, не может «перевесить» дру-

гую, а вынуждена сотрудничать с ней (парламент не может отправить в 
отставку правительство, президент не может распустить парламент).

Парламентская республика – эта форма республики широко распро-
странена в современной Европе (ФРГ, Италия, Финляндия, Чехия и др.). 
Она характеризуется следующими признаками:

парламент, наряду с законодательными, обладает и учредительными 
функциями, а также правом контроля за деятельностью правительства;

правительство формируется на парламентской основе и несет поли-
тическую ответственность перед парламентом. Ответственность часто 
является солидарной – выражение вотума недоверия одному министру 
влечет отставку всего правительства;

президент в данных республиках играет формальную роль, хотя кон-
ституция может наделять его значительными полномочиями в различ-
ных сферах, он не может осуществлять их самостоятельно, а зависит от 
главы правительства. Избирается президент, как правило, без непосред-
ственного участия граждан – чаще всего парламентом;

вся исполнительная власть сосредоточена у правительства, оно 
опирается на парламентское большинство и может влиять на деятель-
ность парламента. Реальным политическим лидером и руководителем 
государства является премьер-министр. Как правило, он представляет 
страну и за рубежом.

Смешанная (полупрезидентская) республика сочетает в себе черты 
президентских и парламентарских республик. Иногда не выделяется 
в самостоятельную форму и рассматривается как переходная форма к 
полностью президентской или парламентской (Франция, Россия, Поль-
ша и др.).

Характерные черты:
президент избирается прямыми выборами, что характерно для пре-

зидентской республики;
президент формально не отнесен ни к одной из ветвей власти, он 

осуществляет общий политический курс государства, в связи с чем на-
деляется большими полномочиями;

правительство формируется президентом, однако оно должно поль-
зоваться доверием парламента. Данная черта отличает смешанную ре-
спублику от президентской и сближает ее с парламентской;

правительство несет ответственность и перед президентом, и перед 
парламентом;

существует должность главы правительства, однако фактически ру-
ководить правительством может президент;

президент имеет право распустить парламент.
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Смешанная республика появилась как форма, позволяющая преодо-
леть недостатки президентской и парламентской республик, однако это 
положение достаточно условно, так как необходим анализ условий кон-
кретного государства, в котором существует эта форма. Часто ее вве-
дение лишь способствует усилению личной власти главы государства 
(а он здесь очень сильный, часто сильнее, чем даже в президентских 
республиках).
Нетипичные формы правления в зарубежных странах. Много-

образие форм правления, специфика государственно-право вого строи-
тельства, исторические и культурные особенности развития государств 
порой приводят к переплетению традиционных форм правления. При 
этом возникают так называемые гибридные формы правления, сочетаю-
щие в себе черты монархии и республики. 

В зависимости от соотношения характерных признаков, можно вы-
делить следующие разновидности нетипичных форм правления.

Республиканская монархия. В современном мире есть такие монар-
хии, где глава государства не пожизненный и не наследуемый, а пере-
избирается, осуществляя полномочия на протяжении определенного пе-
риода времени. Таким образом, отдельные монархии сочетают в своем 
государственном устройстве важнейшие признаки республики – выбор-
ность и сменяемость главы государства (Малайзия, ОАЭ).

Монархическая республика. Эта форма правления зародилась в Ин-
донезии, Югославии, Советском Союзе. В 60–80-е гг. пожизненными 
президентами провозгласили себя главы государств в Малави, Уганде, 
Тунисе, Гвинее и других странах. 

Некоторые государства с республиканской формой правления закре-
пили наследственный характер должности главы государства (КНДР). 
Так, еще при жизни великий вождь и учитель Ким Ир Сен (1948–1994 гг.) 
официально провозгласил преемником на посту главы государства свое-
го сына Ким Чен Ира. Президент Туркмении С. Ниязов в 2003 г. был 
провозглашен туркменским парламентом пожизненным президентом 
(Туркменбаши).

Таким образом, существующие формы правления современных 
государств лишь условно можно объединять в определенные группы. 
В мире нет абсолютно идентичных форм правления, так как каждая 
страна обладает оригинальными чертами культурно-исторического и 
государственно-правового развития, однако классификация указанных 
форм позволяет глубже понять специфику взаимоотношений высших 
органов государственной власти.

5.2. Понятие и конституционное закрепление 
политического режима 

В отличие от понятия «форма правления», которое связано с право-
выми принципами организации власти в государстве, реальное осущест-
вление политической власти в стране отражает категория «политический 
режим». Именно характеристика политического режима в конкретном 
государстве позволяет сделать вывод, является оно демократическим 
или нет, при этом форма правления в нем не имеет значения.

Политический режим – совокупность способов и приемов осущест-
вления государственной власти. Если форма правления дает представле-
ние о том, кому принадлежит государственная власть и что является ее 
источником, то политический режим указывает на то, как она осущест-
вляется. 

Классифицировать политические режимы можно следующим образом.
Демократический политический режим. Он характеризуется сле-

дующими признаками:
население участвует в осуществлении власти посредством прямой 

(референдум) и представительной демократии;
официальное признание принципа подчинения меньшинства боль-

шинству;
декларируемое или фактическое равноправие всех граждан;
политические и социальные права и свободы закреплены в законо-

дательстве;
равное право всех граждан на управление обществом и государ-

ством;
гласность в деятельности государства и др.
Демократический режим характерен для большинства современных 

конституций.
Тоталитарный политический режим характеризуется следующими 

признаками:
всеобщий контроль и принуждение. Власть контролирует все сферы 

жизнедеятельности общества или стремится к этому;
органы власти формируются недемократическим путем. Если прово-

дятся выборы, то они имеют формальный характер;
наличие одной обязательной государственной идеологии, однопар-

тийная система;
право рассматривается как инструмент принуждения;
права и свободы ограничены (юридически они могут закрепляться, 

фактически – отсутствуют);
партийные органы подменяют государственные.
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Для данного политического режима характерна медленная сменяе-
мость (либо вообще несменяемость) политических элит – многие руко-
водители занимают свои посты пожизненно.

Немногие институты демократии, которые сохраняются при тота-
литаризме (например, выборы, референдум), меняют свою сущность 
и фактически перестают работать. Выборы безальтернативны и носят 
формальный характер. Референдумы при тоталитарном режиме не вы-
ражают мнение населения страны – их результаты будут такими, какие 
необходимы правящему режиму, поскольку сознание общества искаже-
но пропагандой. Примерами тоталитарных режимов прошлого являлись 
СССР в период 30–40-х гг., гитлеровская Германия, Италия в период 
правления Б. Муссолини. Многими признаками тоталитарного режима 
обладают КНР и КНДР.

Авторитарный политический режим. Характеризуется следующи-
ми признаками:

контроль государства не носит всеобщий характер (в основном по-
литика и идеология);

формирование власти в основном недемократическое, но некоторая 
свобода есть (на местах);

наличие государственной идеологии;
режим личной власти (личность вождя отождествляется с государ-

ством);
экономика и культура относительно свободны;
права и свободы ограничены только в политической сфере (осталь-

ные могут реализовываться);
ограниченная многопартийность (допускаются умеренные партии).
Ключевым признаком авторитарного политического режима явля-

ется ведущая роль конкретной личности (главы государства либо пра-
вящей партии), которая играет роль не столько политического лидера 
страны, сколько вождя нации, отца народа, обладая при этом практиче-
ски неограниченной властью.

Авторитарный политический режим можно рассматривать как 
промежуточную стадию между демократией и тоталитаризмом. Как 
правило, такой режим неустойчив и в итоге происходит переход к 
демократическому режиму либо возврат к тоталитарному. Примера-
ми авторитарных режимов являются режимы генерала А. Пиночета в 
Чили, генерала Ф. Франко в Испании, М. Каддафи в Ливии, С. Ниязова 
в Туркменистане.

6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
�ТЕРРИТОРИАЛЬНО�ПОЛИТИЧЕСКОЕ� УСТРОЙСТВО 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

6.1. Понятие и формы государственного устройства. 
Понятие и признаки унитарного государства

Неотъемлемым признаком государства является наличие собствен-
ной территории, находящейся под суверенитетом государства. 

Территория государства – пространство, на которое распространя-
ется его власть. Территория включает в себя сушу, водные и воздушное 
пространства. Территории всех современных государств имеют опре-
деленную структуру: состоят из каких-либо частей (территориальных 
единиц), в которых имеются собственные органы власти, входящие в 
единую систему органов власти государства.

В свою очередь, территория государства в целях оптимизации управ-
ления всегда определенным образом организована, разделена на части. 
В зависимости от используемых подходов и принципов такого деления, 
особенностей взаимоотношений между государством и его составными 
частями, выделяется категория «форма государственного устройства».

Форма государственного (территориально-политического) устрой-
ства – организация территории государства, принципы деления ее на 
отдельные части, взаимоотношения этих частей между собой и цен-
тральными органами власти.

Таким образом, понятие «территориально-политическое устройство 
государства» раскрывает:

как организована территория страны;
из каких частей государство состоит и какие органы власти действу-

ют в этих частях;
каков правовой статус территориальных единиц и их взаимоотноше-

ния с центральной властью;
кем и в каком порядке этот статус определяется (центральной вла-

стью или самими субъектами и т. д.).
Можно выделить две основные формы территориально-политичес-

кого устройства в современном мире: унитарное государство и федера-
тивное государство. В качестве дополнительной формы государствен-
ного устройства нередко называют конфедерацию.

Унитарное государство (от лат. unitas – единый) – форма терри-
ториально-политического устройства, при которой территория государ-
ства подразделяется на административно-территориальные единицы 
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(области, районы, департаменты и т. д.), которые наделяются некото-
рыми правами по самоуправлению и не обладают признаками сувере-
нитета.

Унитарная форма государственного устройства является наиболее 
распространенной в современном мире. Она более проста в сравнении с 
федерацией и это во многом обусловливает ее популярность. В унитар-
ных государствах нет проблемы разграничения полномочий между цен-
тральной властью и ее частями, осложняющей существование многих 
современных федеративных государств. 

Признаки унитарного государства:
правовой статус административно-территориальных образований, 

составляющих унитарное государство, определяется центральной вла-
стью;

центральная власть осуществляет прямой или косвенный контроль 
за деятельностью органов власти на местах;

единая конституция, нормы которой обязательны на всей тер-
ритории страны без каких-либо ограничений. Административно-
территориальные единицы конституций не имеют;

единая система органов государственной власти (глава государства, 
правительство, парламент, суды);

единая система законодательства;
единое гражданство и т. д.
По способу организации публичной власти унитарные государства 

можно подразделить на три группы.
Децентрализованные государства, в которых существует конститу-

ционное распределение полномочий между центром и территориальны-
ми единицами высшего уровня. Контроль правительства за деятельно-
стью местной власти носит опосредованный характер (например, через 
бюджетное и кредитно-финансовое регулирование). Прямого вмеша-
тельства центральной власти в местные дела нет (Великобритания).

Наиболее демократическая форма унитарного государства. По ряду 
признаков такая организация близка к федерации.

Относительно децентрализованные. В данном случае высшие тер-
риториальные единицы носят исключительно административный ха-
рактер. Самоуправление существует только на нижнем уровне. Вместе 
с чиновниками, назначаемыми из центра, существуют и должностные 
лица, избираемые населением территории (муниципальные органы, со-
четание местного управления и самоуправления). Полномочия местных 
органов власти ограничены в пользу центра, возможно вмешательство 
центральной власти в местные дела (Польша, Италия).

Централизованные. В этих государствах местная автономия власти 
полностью отсутствует. Все функции власти осуществляются админи-
страторами, назначаемыми центральной властью. Избираемые органы 
на местах либо отсутствуют вообще, либо фиктивны (теократические 
государства, КНДР).

В современных унитарных государствах можно встретить адми-
нистративно-территориальные единицы с особым статусом местного 
самоуправления, которые именуются территориальными автономиями. 

Территориальные автономии – территориальные единицы в со-
ставе унитарного государства, имеющие право самостоятельно 
определять свой статус в рамках конституции и закона (т. е. обла-
дающие правом самоуправления в рамках единой системы государ-
ственной власти). Как правило, у местных органов власти автоно-
мий гораздо больше прав по самоуправлению в сравнении с иными 
административно-территориальными единицами. При этом решения 
местных органов власти территориальной автономии не могут быть 
отменены органами власти территориальной единицы, в которую вхо-
дит данная автономия.

Выделяют следующие формы территориальных автономий:
политическая автономия, при которой территория имеет некоторые 

признаки государства (парламент, свою конституцию, систему государ-
ственных органов). Примерами могут служить автономное сообщество 
Каталония в Испании, остров Сицилия в Италии, специальный админи-
стративный район Гонконг в КНР);

административная автономия, при которой территория государ-
ственных признаков не имеет, компетенция местной власти определяет-
ся обычными законами, а объем полномочий значительно меньше, чем у 
государственной автономии (автономные образования КНР, Республика 
Каракалпакстан в Туркменистане).

Также можно выделить национально-территориальные автономии, 
которые представляют собой территории со значительной долей инона-
ционального населения.

В целом автономии широко распространены в современном мире. 
Они характерны прежде всего для государств с многонациональным со-
ставом населения. В таких странах автономии эффективны для разре-
шения национальных, культурных и экономических проблем.
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6.2. Федеративное государство: 
понятие и характерные черты. 

Иные формы государственного устройства

Федеративное государство (от лат. foedus – союз) – форма 
территориально-политического устройства, при которой территория 
государства состоит из территорий государственно-подобных образова-
ний (субъектов или членов федерации), обладающих отдельными при-
знаками суверенитета.

Признаки федерации:
территория федерации состоит из территорий субъектов федерации;
субъекты федерации наделены учредительной властью – они могут 

принимать собственные конституции, которые должны соответствовать 
федеральной;

субъекты федерации имеют собственные системы законодательства, 
органы исполнительной, законодательной и судебной властей;

наряду с общефедеральным гражданством существует гражданство 
субъекта федерации (двухуровневое гражданство); 

в федерациях, как правило, функционирует двухпалатный парламент 
(бикамерализм): нижняя палата – общегосударственная, верхняя – пред-
ставительство субъектов федерации.

В современном мире федеративные государства распространены 
меньше, чем унитарные. Это связано с тем, что федерация более сложное 
по устройству государство, требующее соответствующего профессио-
нального подхода к ее юридическому оформлению и всей деятельности. 
Всего в мире насчитывается более 20 федераций. В частности, в Европе: 
Германия, Австрия, Швейцария, Бельгия; в Азии: Индия, Малайзия, Па-
кистан, ОАЭ; в Америке: США, Канада, Бразилия, Аргентина, Мексика, 
Венесуэла; в Океании: Австралия, Папуа – Новая Гвинея и др. 

По способу образования федеративные государства классифициру-
ются на договорные и конституционные. 

Договорные федерации создаются на основе договора между не-
сколькими суверенными государствами, которые для достижения об-
щих целей передают свой суверенитет новому государству (Швейцария, 
США, Мексика, ОАЭ и др.). 

Конституционные федерации образуются в результате рефор-
мы унитарного государства, когда существующие административно-
территориальные образования получают статус субъектов федерации и 
соответствующие изменения вносятся в конституцию (Бельгия, Герма-
ния, Пакистан, Канада, Индия и др.). 

С точки зрения правового статуса субъектов, федерации можно клас-
сифицировать на симметричные и ассиметричные. 

В симметричных федерациях субъекты обладают одинаковым пра-
вовым статусом. Как правило, симметричными являются федерации, 
образованные на основе договора (Австрия). 

Ассиметричные федерации могут характеризоваться разным коли-
чеством представителей субъектов федерации в верхней палате парла-
мента (Германия) либо в различном объеме полномочий субъектов во 
взаимоотношениях с центром (Россия).

В федеративном государстве одним из важнейших вопросов является 
распределение компетенции между федерацией (центральной властью) 
и ее субъектами, которое может осуществляться в следующих сферах:

сфера исключительной компетенции федерации – круг вопросов, ре-
шения по которым могут принимать только федеральные органы власти. 

Как правило, это важнейшие вопросы государственной жизни, каса-
ющиеся всего государства: оборона, вооруженные силы страны, внеш-
няя политика, денежное обращение, федеральные налоги, организация 
высших федеральных органов власти и др.;

сфера исключительной компетенции субъектов федерации – круг 
вопросов, по которым решения принимают органы власти субъектов 
федерации. Федеральные власти в данную сферу не вмешиваются (хотя 
это и не исключает возможности контроля). 

К исключительной компетенции субъектов федерации относятся: 
местный бюджет, образование, культура, охрана общественного поряд-
ка и др.; 

сфера совместной компетенции федерации и ее субъектов – вопро-
сы, в решении которых властные полномочия принадлежат федераль-
ным органам и органам субъектов федерации (т. е. и тем, и другим одно-
временно);

сфера остаточной компетенции – вопросы, не отнесенные консти-
туцией ни к одной из вышеуказанных сфер. 

Компетенция в данной сфере определяется на основе конституци-
онной презумпции – т. е. предположения, кто уполномочен решать во-
просы, не оговоренные специально (например, в США действует пре-
зумпция субъектов федерации, при которой данные вопросы отнесены 
к компетенции штатов).

Конфедерация – международно-правовое объединение суверен-
ных государств. Из этого определения следует, что конфедерация – это 
между народно-правовой союз, а не форма устройства территории кон-
кретного государства.
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Специфические черты конфедераций:
как правило, они создаются для достижения определенных целей 

(например, политических, военных, экономических и др.) или на опре-
деленное время. По достижении поставленных целей конфедерация 
либо распадается, либо преобразуется в единое государство (чаще всего 
федеративное);

в составе конфедерации государства-участники полностью сохраня-
ют свой суверенитет: решения органов конфедерации не действуют на 
территориях стран-участниц непосредственно;

нестабильный характер конфедерации.
В современном мире нет государств, которые являлись бы конфедера-

циями в полном объеме. Длительное время такой статус имела Швейца-
рия, однако фактически эта страна является федеративным государством. 
Исторические конфедерации: США (период войны за независимость до 
принятия конституции), Сенегамбия (союз Сенегала и Гамбии) и др. По-
являются и государственные образования, которые пока сложно отнести 
к какой-либо форме государства, но в то же время уже не являющиеся 
союзами государств с точки зрения международного права.

К таким формам можно отнести современные интеграционные со-
общества, например, Европейский союз. Характерная черта таких со-
обществ – наличие общих органов власти (правительство, парламент), 
решения которых действуют на территориях стран, входящих в такое 
образование непосредственно. Для Европейского союза характерна и 
общая валюта, заменившая национальные. Тем не менее в составе та-
кого союза государства в значительной степени сохраняют свой сувере-
нитет и, следовательно, пока не являются составными частями единого 
государства.

7. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 
ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ 

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

7.1. Правовой статус личности: понятие и содержание

Одной из важнейших сфер регулирования конституционного пра-
ва во всех государствах является правовой статус личности. Это пре-
жде всего права, свободы, обязанности и законные интересы личности, 
пределы ее ответственности перед обществом, государством и другими 
людьми. Одним из принципов конституционного регулирования данно-

го вопроса является принцип взаимности, при котором между лично-
стью и обществом существует двусторонняя правовая связь, характери-
зующаяся взаимными правами и ответственностью. 

Конституционно-правовой статус личности является комплексным 
понятием и состоит из следующих элементов:

гражданство (иные разновидности политико-правовой связи между 
человеком и субъектом политической власти);

правосубъектность (для того, чтобы быть субъектом правоотноше-
ний необходимо, чтобы лицо было способно пользоваться своими пра-
вами и нести обязанности);

принципы конституционно-правового регулирования статуса лич-
ности;

права, свободы, обязанности и запреты, с которыми связано юриди-
чески значимое поведение людей;

гарантии прав и свобод.
Современная концепция прав и свобод – плод длительного историче-

ского развития. В этом развитии можно выделить три основных этапа.
Первый этап был обусловлен победой антифеодальных ре волюций 

XVII–XVIII вв. и становлением демократического кон ституционного 
государства, которое отвергло абсолютизм и про возгласило свободу 
личности. На этом этапе конституции и дру гие правовые акты закрепи-
ли неприкосновенность личности, свободу слова, право избирать и быть 
избранным и др. Концепция прав и свобод была разработана великими 
философами Д. Локком (Великобритания), Т. Джефферсоном и Т. Пэй-
ном (США), Ф.М. Вольтером, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо (Франция) и др.

Второй этап был связан с появлением в XX в. тоталитарного го-
сударства, которое, отвергнув индивидуальную свободу, поли тические 
и экономические права, провозгласило социалистичес кие ценности, а с 
ними широкий спектр социальных прав и свобод (право на труд, отдых, 
социальное обеспечение, образова ние, охрану здоровья и др.). Возник-
шая в мире обстановка борьбы двух систем, особенно после Второй ми-
ровой войны, заставила страны Запада также конституционно закрепить 
эти права и сво боды.

Третий этап характеризуется признанием большинством государств 
международно-правовой защиты прав человека, что ведет к унификации 
национальных правовых институтов. Перечень прав и свобод расширя-
ется за счет включения в него прав национальных меньшинств, прав на 
информацию, благоприятную окружающую среду и др.
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7.2. Классификация основных прав и свобод человека

Классификация по генезису: права человека и права гражданина.
Права человека являются исходными, они прису щи всем людям от 

рождения независимо от того, являются они гражданами государства, в 
котором живут, или нет, а права граж данина включают в себя те права, 
которые закрепляются за ли цом в зависимости от его принадлежности к 
государству (граждан ство). Таким образом, каждый гражданин того или 
иного государ ства обладает всем комплексом прав, относящихся как к 
общепризнанным правам человека, так и ко всем правам гражда нина, 
признаваемым в данном государстве, а негражданин, обладая правами 
человека, может ограничиваться в политических и социальных правах. 

Деление прав и свобод на права человека и права гражданина можно 
показать на примере Конституции Испании 1978 г.: «никто не будет обя-
зан заявлять о своей идеологии, религии или своем вероисповедании» (в 
ч. 2 ст. 16 закреплены права человека); «испанцы имеют право свободно 
избирать свое местожительство и передвигаться по национальной тер-
ритории» (ст. 19 закрепляет права гражданина).

Классификация по способу формулирования: позитивный и нега-
тивный. 

При позитивном способе формулирования прав, свобод и обязан-
ностей конституция или конституционный закон уста навливает или 
определяет, что гражданин обладает определен ным правом. Например, 
в ст. 17 Конституции Италии закреплено: «граждане имеют право со-
бираться мирно и без ору жия». Это позитивный подход к праву граждан 
на со брания. 

Негативный способ формулирования прав и свобод озна чает консти-
туционное запрещение любому субъекту нарушать или ограничивать 
права и свободы других субъектов права. Характерный пример нега-
тивного способа содержится в Конституции США 1787 г., поправка V: 
«никто не должен принуждаться свидетельствовать против самого себя 
в уголовном деле», поправка VIII: «не должны требоваться непомерно 
большие залоги, взыскиваться чрезмерные штрафы, налагаться жесто-
кие и необычные наказания». 

Классификация по содержанию.
Весь комплекс прав и свобод, получивших закрепление в современ-

ных зарубежных конституциях можно разделить на пять групп в зависи-
мости от того, какую сферу жизни человека они затрагивают.

Личные права и свободы.
Эти права и свободы, имеющие конституционный характер, обычно 

относят к естественным, неотъемлемым правам личности, самым важ-
ным гарантиям и проявлениям человеческой свободы, поэтому их рас-

пространяют не только на граждан того или иного государства, но и на 
всех людей, проживающих на его территории. Личные права и свободы 
считаются производ ными от права на жизнь, которым от рождения об-
ладает каждый человек. 

Личные права, получающие конституционное закрепление в боль-
шинстве стран.

Право на жизнь. Это неотъемлемое право человека, означающее, 
что никто не может быть произвольно лишен жизни. Такая норма за-
креплена всеми международно-правовыми актами о правах человека и 
почти всеми конституциями стран мира.

Право на жизнь прежде всего предполагает проведение го сударством 
миролюбивой внешней политики, исключающей вой ны и конфликты. 
Примером может служить Япония, которая провозгласила в своей кон-
ституции отказ от войны и применения воо руженной силы как средства 
разрешения международных споров.

Кроме того, одним из важнейших аспектов обеспечения права на 
жизнь является вопрос о смертной казни. Во многих странах она кон-
ституционно отменена либо введен мораторий на ее применение. При 
угрозе применения смертной казни обвиняемый часто имеет право на 
рассмотрение его дела судом присяжных. В принятом в 1983 г. Протоко-
ле № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод Совет 
Европы призвал государства отказаться от смертной казни. Смертная 
казнь сохранилась в США и Великобритании.

Порождает дискуссию вопрос о том, в каком состоянии человеческое 
существо пользуется правом на жизнь – после физических родов или 
после зачатия. Католическая церковь настаивает на запрещении абортов, 
поскольку, по ее мнению, право на жизнь возникает у эмбриона после 
зачатия. Например, в Словакии аборты запрещены, это закреплено в ч. 1 
ст. 15: «жизнь достойна охраны еще до рождения», однако в демократи-
ческих странах сохраняется недавно признанное право на аборт, где ис-
ходят из того, что правом на жизнь обладает уже рожденный ребенок.

Много споров возникает о праве человека на смерть – эвтаназию, 
т. е. возможность уйти из жизни с помощью третьего лица. Это осу-
ществляется после медицинского консилиума по просьбе больного, а в 
отношении детей – с согласия родителей (в 1996 г. такие законы были 
приняты в некоторых штатах и территориях Австралии). Эвтаназия ле-
гализована в Нидерландах в 2000 г., ее нелегально практиковали в США 
и Великобритании.

Достоинство личности. Этим понятием охватывается каче ство че-
ловека, равнозначное праву на уважение и обязанности уважать других. 
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Достоинство личности – это прежде всего запрет подвер гать челове-
ка пыткам, насилию, другому жестокому или унижаю щему человеческое 
достоинство обращению или наказанию, а так же без добровольного со-
гласия медицинским, научным или иным опытам. 

Свобода и неприкосновенность личности. Эта конституцион ная га-
рантия вытекает из признания человека свободным. Никто не впра-
ве силой или угрозами принуждать человека к каким-то действиям, 
подвергать его истязанию, обыску или наносить вред здоровью. Че-
ловек вправе сам распоряжаться своей судьбой, вы бирать свой жиз-
ненный путь (вступать в брак, участвовать в голо совании, поступать на 
работу и т. д.). 

Данное право является одним из первых, получивших нормативное 
закрепление. Свобода и неприкосновенность личности была закрепле-
на еще в 1679 г. в Хабеас Корпус акте.

В качестве примера закрепления свободы и неприкосновенности 
личности на современном этапе может служить ч. 2 ст. 2 Основного За-
кона ФРГ: «каждый имеет право на жизнь и физическую неприкосно-
венность. Свобода лица ненарушима. Вмешательство в эти права до-
пускается лишь на основе закона».

Со свободой и личной неприкосновенностью тесно связаны непри-
косновенность частной жизни, неприкосновенность жилища и другие 
личные права.

Под неприкосновенностью частной жизни понимается конституци-
онная гарантия защиты тех сторон личной жизни челове ка, которые он 
не желает делать достоянием других. Тайна в дан ном случае не прикры-
вает какую-то противоправную деятель ность, а отражает естественное 
стремление каждого человека иметь собственный мир интимных и де-
ловых интересов, скрытый от чужих глаз. 

Неприкосновенность частной жизни включает также право на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграф ных и иных 
сообщений. 

Составной частью права на частную жизнь, личной свободы и до-
стоинства человека является неприкосновенность жилища. Проникно-
вение в жилище против воли проживающих в нем лиц возможно только 
на основании закона или судебного решения. 

Свобода совести и вероисповедания предполагает право человека как 
верить в Бога в соответствии с учением той или иной свободно выбран-
ной им религии (вероисповедания), так и быть атеистом. Эта свобода 
особенно важна для людей в государствах, в которых признана государ-
ственная религия, а также в тоталитарных атеистических государствах, 
где ею прикрывались преследования священнослужителей. Междуна-

родный пакт о гражданских и полити ческих правах соединяет свободу 
совести и религии со свободой мысли, включая в нее свободу иметь, 
принимать религию или убеждения по своему выбору, а также свободу 
исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так и сообща 
с другими. 

Свобода мысли и слова относится к числу личных и одновре менно 
политических свобод человека. Все демократические кон ституции мира 
закрепляют эту свободу, рассматривая ее как ос нову свободы печати и 
инакомыслия. Свобода слова позволяет каж дому человеку выражать 
свои мысли, убеждения и мнения. Но эта свобода требует правового ре-
гулирования, поскольку злоупотреб ление ею способно наносить ущерб 
другим свободам и подрывать общественные устои1.

Политические права и свободы.
Эта группа конституционных прав и свобод предоставляет гражда-

нам возможность участвовать в общественной и политичес кой жизни. 
Право на участие в управлении обществом и государством. Данное 

право встречается в зарубежных конституциях и является совокупным 
правом, передающим общую цель политических прав и свобод – допу-
стить граждан к управлению государством.

Избирательные права. Это ряд прав, обеспечивающих гражданам 
возможность участия в формировании выборных органов государства 
и местного самоуправления, их партиципация в процедурах непосред-
ственной демократии: право избирать и быть избранным, участвовать в 
референдуме и др.

Право на объединения, свобода союзов и ассоциаций. По общему 
правилу в демократических странах объединения образуются свободно, 
хотя и встречаются исключения. Такие исключения установлены для не-
политических объединений, так как их деятельность регулируется граж-
данским, торговым и промышленным законодательством. 

Свобода собраний и манифестаций. Свобода собраний – неогра-
ниченная возможность собираться в закрытых помещениях, доступ в 
которые может быть ограничен устроителями собрания, хотя это и не 
обязательный признак собрания.

Свобода информации. Это условное обозначение целой группы сво-
бод и прав: свободы слова, свободы печати и иных средств массовой 
информации, право на получение информации, имеющей общественное 
значение, и свободы распространения информации.

Право петиций. Это право на обращение к властям с письменным 
требованием, предложением или жалобой, на что власти обязаны дать 

1 Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М.В. Баглая, 
Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. 2-е изд., перераб. М. : Норма, 2009. 
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ответ. Петиции могут быть индивидуальные или коллективные. Данное 
право закрепляется в конституциях. Так, ст. 29 Конституции Испании 
гласит: «все испанцы будут иметь право индивидуальной или коллек-
тивной письменной петиции в форме и с последствиями, определенны-
ми законом».

Экономические, социальные и культурные права.
Право частной собственности и ее наследование. Указанные пра-

ва рассматривались как основополагающие уже первыми конституци-
онными актами. Таким образом, ст. 17 французской Декларации прав 
человека и гражданина определяет собственность как право неприкос-
новенное и священное.

В конституциях, принятых после Первой мировой войны, собствен-
ность более не является священной, ей свойственна общественная 
функция. Собственность может быть экспроприирована, но основой 
возможного отчуждения стали ее социальная польза, общий интерес и 
т. д., однако в некоторых европейских конституциях право собственно-
сти не является абсолютным, что связано с социальной обязанностью 
собственников. В частности, ст. 14 Основного Закона ФРГ 1949 г. за-
крепляет, что собственность обязывает, а пользование ею должно одно-
временно служить общему благу.

Свобода хозяйственной инициативы в современных конституциях, 
гарантирующих право частной собственности, часто отдельно не про-
возглашается, но выводится из указанного права, являясь существен-
ным его проявлением. К примеру, ст. 38 Конституции Испании признает 
свободу предпринимательства в рамках рыночного хозяйства. Публич-
ные власти гарантируют и поощряют ее осуществление и защиту про-
изводства в соответствии с требованиями общей экономики и в соответ-
ствующем случае планирования.

Труд и связанные с ним социальные права и свободы. 
В целом ряде конституций провозглашается свобода труда и запре-

щение принудительного труда. В некоторых странах труд прямо при-
знается фундаментальной основой общества. Так, в ст. 1 Конституции 
Италии 1947 г. определяется, что Италия – это демократическая респу-
блика, основывающаяся на труде. Среди основных своих принципов она 
признает за всеми гражданами право на труд и способствование созда-
нию условий, которые делают это право реальным. Каждый гражданин 
в соответствии со своими возможностями и по своему выбору обязан 
осуществлять деятельность или выполнять функции, способствующие 
материальному и духовному прогрессу общества (ст. 4).

Статья 58 Конституции Португалии гласит: «все имеют право на 
труд. Обязанность трудиться неотделима от права на труд». В Консти-

туции Финляндии отмечается, что право граждан на труд находится 
под особой защитой государства. В ст. 22 Конституции Греции сказа-
но: «труд – это право, находящееся под охраной государства, которое 
заботится о создании условий для обеспечения занятости всех граждан 
и повышении уровня трудящегося сельского и городского населения». 
Нередко говорится не только о праве на труд, но и о правах на свобод-
ный выбор профессии или рода деятельности, места работы, справедли-
вые условия труда, запрет принудительного труда, забастовку, отдых и 
ограничение продолжительности рабочего дня и т. д. Труд не только и не 
столько экономическая, но прежде всего и социальная категория. 

Право на участие в управлении предприятиями. Это право преду-
смотрено конституциями некоторых государств, хотя они себя никог-
да не считали социалистическими. Преамбула Конституции Франции 
1946 г. гласит: «каждый работник участвует через своих делегатов в 
коллективном определении условий труда, а также в управлении пред-
приятиями».

Право на социальное обеспечение. Конституции устанавливают обя-
зательное страхование по старости, вследствие потери кормильца или 
утраты трудоспособности. В социалистических конституциях право 
на социальное обеспечение входит в круг провозглашаемых прав, хотя 
право на судебную защиту с этим связывается не всегда.

Право на здоровую окружающую среду. Конституция Испании гла-
сит: «все имеют право пользоваться окружающей средой, подходящей 
для развития личности, а равно обязаны охранять ее» (ст. 45).

Право на охрану здоровья. В современном мире законодательство 
большинства стран предусматривает два способа решения проблем, 
связанных со здравоохранением, – страховую и государственную (бес-
платную) медицину. 

Право на образование и академическую свободу. Одно из наиболее 
существенных социальных прав человека, которое создает необходи-
мую предпосылку для развития как его личности, так и всего общества. 
В наиболее развитых странах образование относится к числу приори-
тетных сфер вложения государственных средств. Государство заинте-
ресовано, чтобы государственная система образования находилась на 
высоком качественном уровне, так как люди с меньшим уровнем дохода 
также могут стать выдающимися специалистами. Конституции совре-
менных государств регулируют этот вопрос все чаще.

Свобода творчества, свободный доступ к культурным ценностям. 
В конституциях эти свободы стали определяться сравнительно недав-
но. Их включение в конституции обусловлено тем, что в середине ХХ в. 
тоталитарные режимы характеризовались стремлением правящих групп 
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подчинить себе духовный мир людей, поэтому не случайно, что указан-
ные свободы закреплены преимущественно в конституциях тех стран, ко-
торые в течение какого-то времени пережили господство тоталитаризма.

7.3. Гарантии прав и свобод человека 

Правовой статус человека во многом зависит от того, насколько 
обес печены его права и свободы. Именно наличие гарантий позволя-
ет считать те или иные права и свободы действующими, включать их в 
правовой статус личности.

Гарантиями называются средства, условия и способы, обеспечива-
ющие соблюдение, реализацию и охрану прав человека.

Конституционные гарантии в зарубежных странах можно разде-
лить на две большие группы: внутригосударственные и международно-
правовые.

Внутригосударственные гарантии реализации прав человека, про-
возглашаемые в конституциях зарубежных стран и других нормативных 
актах, многообразны. К их числу можно отнести следующие.

Политические: 
разделение властей;
многопартийность;
существование оппозиции, противостоящей власти;
беспрепятственное функционирование независимых средств массо-

вой информации;
эффективная деятельность судебной ветви власти;
подчиненность политики праву;
поощрение плюрализма мнений и др.
Социально-экономические:
должный уровень экономического развития;
стабильный рост промышленного производства;
наличие высокоразвитых технологий;
максимально полное информационное обеспечение всех сторон жиз-

ни государства и общества;
достаточность финансовых средств и др. 
Духовные и нравственные:
высокий уровень образования населения;
постоянная забота о формировании гармоничной, развитой системы 

культуры, в том числе правовой;
свободный доступ каждого к информации;
высоконравственная атмосфера в обществе и др.

Юридические:
наличие демократической конституции;
развитость законодательства;
эффективность судебной системы;
наличие возможностей беспрепятственно подавать жалобы;
гарантированность права на судебное обжалование решений;
действенность борьбы с преступностью и др. 
Юридические гарантии, существующие в странах с демократиче-

ским режимом, опираются прежде всего на авторитет конституций, в 
которых закреплены основные права и свободы, однако конституции да-
леко не всегда закрепляют права и свободы в полном объеме. Перечень 
прав и свобод в конституциях Швеции, Австралии, Новой Зеландии и 
других стран вообще отсутствует. Конституционные га рантии в таком 
случае оказываются ограниченными.

Практически более важными являются институциональные гаран-
тии, устанавливающие те необходимые институты в государстве, при 
помощи которых обеспечивается реализация прав и свобод, охрана их 
от нарушений.

Главными институциональными гарантиями в демократическом го-
сударстве являются судебные гарантии.

Согласно ст. 24 Конституции Италии все могут обращаться в суд за 
защитой своих прав и законных интересов, а ч. 1 ст. 25 устанавливает, 
что никто не будет изъят из подсудности тому судье, который предусмо-
трен законом.

К международно-правовым гарантиям прежде всего относится не-
обходимость современного государства соблюдать принцип поощрения 
и защиты прав человека, закрепленный в международных стандартах в 
данной области. 

К ним относятся: Устав ООН 1945 г., Всеобщая декларация прав че-
ловека 1948 г., Европейская Конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод 1950 г.

Международная защита прав человека осуществляется в рамках Ор-
ганизации Объединенных Наций и ее специализированных учрежде-
ний, а также довольно развита в Европейском регионе, где существуют 
такие организации как Организация по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ), Европейская комиссия по правам человека, Европей-
ский суд по правам человека. Существуют также межамериканская и 
африканская системы правозащитных организаций.
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7.4. Конституционные обязанности

С правами и свободами граждан тесно связаны и их обязанности. 
В своей совокупности все они составляют правовой статус гражданина 
и человека. Обязанности далеко не всегда закрепляются в конституци-
онном порядке, но все же существуют и рассматриваются как необходи-
мые ограничения конституционной свободы гражданина. Эти обязанно-
сти вытекают из предписаний тех отраслей права (уголовного, админи-
стративного и др.), которые указанные ограничения закрепляют.

В целом все конституционные обязанности можно классифициро-
вать на две группы – обязанности человека и обязанности гражданина. 

К обязанностям человека относятся:
соблюдение конституции и законов;
уплата налогов (между многими государствами заключены договоры 

об исключении двойного налогообложения);
сохранение природы и окружающей среды;
забота об общем благе (в некоторых странах, например, ст. 82 Кон-

ституции Польши 1997 г.).
Гражданин государства наряду с указанными обязанностями несет и 

дополнительные, связанные с принадлежностью к данному государству:
воинская обязанность (граждане (как правило, мужчины) определен-

ного возраста, а иногда и женщины (Израиль) призываются на опреде-
ленный срок на воинскую либо альтернативную службу);

получение основного образования (Греция, Испания, Швейцария);
участие в выборах (Бразилия, Аргентина, Австралия).

7.5. Понятие и признаки гражданства. 
Приобретение и прекращение гражданства

Гражданство является неотъемлемым и важнейшим компонентом 
правового статуса человека. Наличие гражданства не только указывает 
на принадлежность человека к какому-либо государству, но и непосред-
ственно влияет на объем его прав, свобод и обязанностей, дает возмож-
ность пользоваться средствами защиты своих прав.

Под гражданством понимается устойчивая правовая связь человека 
со своим государством, обусловливающая взаимные права и обязанно-
сти граждан и государства в случаях, указанных в законе.

Гражданство представляет собой юридическую связь между госу-
дарством и лицом, которая обусловливает принадлежность лица к на-
роду данного государства. Гражданство есть комплексное, устойчивое 
правоотношение с участием человека и государства, непосредственно 

определяющее правовое состояние личности, границы правосубъект-
ности, состав прав и свобод, которыми может лицо воспользоваться, а 
также обязанности по данному правоотношению.

 Характерная черта гражданства – суверенитет государства распро-
страняется на гражданина независимо от места его нахождения. Это 
означает, что гражданин находится под защитой своего государства не-
зависимо, пребывает он на его территории или за ее пределами.

Таким образом, для современного института гражданства характер-
ны следующие две основные черты, отраженные в вышеприведенном 
определении:

устойчивость отношений между государством и его гражданином, 
независящая от его фактического пребывания;

взаимный характер прав и обязанностей – обе стороны правоотно-
шения имеют права и обязанности. 

Приобретаться гражданство может разными способами. Различают 
индивидуальные и международно-правовые (коллективные) способы 
приобретения гражданства. 

Первый, наиболее часто встречающийся способ приобретения граж-
данства – филиация (от лат.  liatia – приобретение гражданства по 
рождению). Существуют две формы приобретения гражданства по рож-
дению – по праву почвы и по праву крови. Гражданство по праву почвы 
означает, что ребенок, рожденный на территории конкретного государ-
ства, приобретает гражданство этого государства. Гражданство по кро-
ви означает, что ребенок, родившийся у граждан данного государства, 
приобретает гражданство своих родителей по праву кровного родства. 
В современном мире достаточно широко распространено приобретение 
гражданства по праву крови (Франция, Германия, Италия). В некоторых 
странах приоритет отдается праву почвы (США, Бразилия, Аргентина), 
однако при этом в законодательстве существуют оговорки, позволяю-
щие применить право крови.

Второй способ приобретения гражданства – натурализация, которая 
отли чается от приобретения его по рождению тем, что взрослый чело-
век сознательно желает получить гражданство иного государства. Этот 
способ всегда связан, во-первых, с активным и юридически выражен-
ным желанием лица приобрести гражданство той страны, на территории 
которой он проживает, а во-вторых – с необходимостью соответствовать 
определенным требованиям и критериям, которые именуются граждан-
скими цензами. Эти цензы в разных странах трактуются по-разному, од-
нако выделяют ряд таких универсальных цензов, как возрастной, куль-



68 69

турный (знание лицом официального языка и основ государственного и 
общественного устройства), имущественный (обладание лицом закон-
ного источника существования), моральный (законопослушное поведе-
ние кандидата в граждане и ценз оседлости). 

Третий способ – восстановление гражданства, т. е. получение граж-
данства тем лицом, которое его имело, но ут ратило. Обычно восстанов-
ление гражданства – более простая процедура, чем натурализация. 

Дарование (октроирование) граждан ства предусмотрено рядом го-
сударств за особые заслуги и в особом порядке. Таких случаев немного, 
так как граждан ство даруется лишь выдающимся людям, отличившимся 
перед государством или представляющим потенциальную ценность.

Международно-правовые способы приобретения гражданства.
Оптация – это выбор гражданства в тех случаях, когда меняется 

государственная принадлежность территории, на которой проживает 
данное лицо. Такое случается достаточно редко. Например, после ре-
ферендума, который прошел в 1957 г. в обла сти Саар, принадлежавшей 
Франции, эта область пере шла к Германии и жителям было предложено 
право оптации: либо приобрести немецкое гражданство, либо сохранить 
фран цузское. Аналогичная ситуация сложилась в 2014 г. при переходе 
полуострова Крым от Украины к России. Оптация – цивилизованный 
подход к вопросу гражданства, учитываю щий волеизъявление лица, 
проживающего на данной террито рии. 

Есть и такой способ приобретения гражданства, как репатриация. 
Репатриация применяется в особых случаях, ког да гражданство утра-
чивали большие массы населения в силу важных исторических причин. 
Репатриация переводится как восстановление родины, но если обычное 
восстановление происходит в случае утраты гражданства не без участия 
граж данина, то в случае репатриации правом на восстановление граж-
данства обладают потомки лиц, когда-то утратившие гражданство. 

Существуют несколько способов прекращения гражданства: 
отказ от граждан ства (выход из гражданства) по желанию граж-

данина. От каз от гражданства происходит по каким-то полити ческим 
причинам, семейным обстоятельствам и др.; 

утрата гражданства – более часто встречающийся спо соб пре-
кращения гражданства, предполагающий автоматичес кое его лишение. 
Утрата может наступить по причинам, пря мо предусмотренным в за-
конодательстве того государства, к ко торому принадлежал утративший 
гражданство человек. Например, в некоторых странах человек утрачи-
вает граждан ство, если поступает на государственную или военную 
службу в другом государстве; 

лишение граж данства. В абсолютном большинстве случаев это вид 
государ ственно-правового наказания (санкция) за определенные пре-
ступления либо правонарушения, реакция государства на противоправ-
ные действия, направленные против него (Азербайджан).

7.6. Правовой статус апатридов, 
бипатридов и иностранцев

Многогражданство. В современном мире нередко случается, что 
одно и то же лицо является обладателем гражданства не одного, а не-
скольких государств. Такое происходит по нескольким причинам и 
чаще всего в результате разрешения приобретать гражданство другого 
государства, а также вследствие того, что в различных государствах не 
совпадают принципы и способы предоставления гражданства. В резуль-
тате расширяющихся интеграционных связей между государствами, 
облегчения передвижения через государственные границы, увеличения 
числа интернациональных браков количество бипатридов (полипатри-
дов) в мировых масштабах возрастает. 

Двойное гражданство (бипатризм) – политико-юриди ческая связь 
лица с двумя государствами. Случаи бипатризма наиболее часто встре-
чаются в латиноамери канских странах (Колумбия, Боливия, Аргентина, 
Бразилия) и странах Европейского союза (ЕС). 

Двойное гражданство не признается большинством госу дарств, од-
нако существуют специальные соглашения меж ду государствами, до-
пускающими двойное гражданство, но почти всегда с определенными 
оговорками. Таким образом, полнота обязанностей и прав зависит не 
только от гражданской принадлежности лица, но и нахождения его на 
территории соотетствующего государства. Если это лицо покидает эту 
страну, то пол нота прав и обязанностей возникает в отношении того 
государ ства, на территорию которого он переезжает. 

Состояние безгражданства. Лица, находящиеся на территории 
государства, могут не иметь гражданства. Лица без гражданства назы-
ваются апатридами (люди без родины) или аполидами. Безгражданство 
возникает в случае выхода лица из гражданства и неприобретения граж-
данства другого государства, а также несовпадения принципов приоб-
ретения и прекращения гражданства в разных странах. 

Граж дане обычно наделены определенным комплексом прав и име ют 
связь со своей страной. Лица без гражданства имеют меньший комплекс 
прав и не имеют связи с каким-то конкрет ным государством, поскольку 
они не состоят в гражданстве какого-либо государства. Статус лица без 
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гражданства, апатрида или аполида отличается от статуса гражданина и 
обычно приравнивается к иностранцам. 

Правовой статус иностранцев. На территории практически любого 
государства всегда находятся лица, имеющие гражданство другого госу-
дарства. Таких лиц называют иностранцами. В государствах с демокра-
тическим режимом правовой ста тус иностранца мало чем отличается от 
статуса обычного граж данина. Как правило, иностранцы ограничивают-
ся в избирательном праве и иных политических правах. 

Между тем, для большинства иностранцев проблема пра ва голоса 
вовсе не является существенной. Самым важным для них является пра-
во въезда в ту страну, где они хотят прожи вать. Иностранцев больше 
всего волнует право на иммиграцию, право въехать и проживать там, 
где им нравится. 

Статус иностранцев регулируется не только конституционным, но 
и трудовым, гражданским и другими отраслями права. Государство 
определяет правила допуска и выдворения иностранцев из страны. 
На режим пребывания иностранцев в государстве оказывают влияние 
международно-правовые акты в области прав и свобод человека. Наибо-
лее распространенными режимами иностранцев являются: националь-
ный режим, предоставляющий иностранцам права собственных граж-
дан; режим наибольшего благоприятствования, при котором любому 
иностранцу предоставляются такие же права как гражданам любого 
третьего государства, при этом само государство устанавливает объем 
прав и обязанностей иностранцев; специальный режим, устанавли-
вающий правовой статус граждан иностранного государства на основе 
международно-правового или межгосударственного договора. Нацио-
нальный режим и режим наибольшего благоприятствования обеспечи-
вают иностранцам такие права и свободы, которые почти не отличают 
их статус от статуса собственных граждан. Иностранцы не участвуют 
в формировании органов государственной власти, однако они должны 
соблюдать конституцию и законы страны пребывания. 

Институты убежища, экспатриации и экстрадиции находятся на 
стыке международного и внутригосударственного права.

Право на убежище – это право на защиту от преследований по поли-
тическим, идеологическим, религиозным и иным мотивам, предостав-
ляемое иностранцу или лицу без гражданства. Право на убежище за-
креплено в ст. 14 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и в Декла-
рации о территориальном убежище, принятой Генеральной Ассамблеей 
ООН 14 декабря 1967 г. 

С точки зрения конституционного права получение политического 
убежища не обеспечивает предоставления гражданства – оно может 

быть получено только путем натурализации. В конституциях зарубеж-
ных стран закрепляется право на убежище с перечислением обстоя-
тельств, которые могут служить основанием для предоставления убе-
жища (обычно речь идет о политических преследованиях), круга лиц, 
которые не подпадают под действие статьи о праве на убежище (ч. 2 
ст. 16-а Основного Закона ФРГ 1949 г.) или в виде бланкетных норм. 
Так, например, п. 4 ст. 13 Конституции Испании 1978 г. содержит сле-
дующую норму: «закон устанавливает условия, на которых граждане 
других стран и апатриды пользуются правом на убежище». 

Право на убежище предполагает, с одной стороны, возможность для 
каждого человека искать укрытия за рубежом, а с другой – право госу-
дарства принимать таких лиц или отказывать во въезде.

Для формирования гражданского корпуса имеют значение институ-
ты, в результате применения которых население страны уменьшается. 
Известны два таких института: экстрадиция (от лат. ех – из, вне и tradi-
tio – передача, вручение, выдача) и экспатриация (от лат. ех – из, вне и 
patria – родина, отечество). 

Экстрадиция – выдача иностранцев другому государству. Чаще все-
го экстрадиция – передача государством лица другому государству, в 
котором оно совершило преступление (по просьбе последнего) для при-
влечения к уголовной ответственности или исполнения вынесенного 
в отношении него приговора суда. Конституционное законодательство 
большинства зарубежных стран запрещает экстрадицию своих соб-
ственных граждан. 

Экстрадиция иностранцев допускается всеми государствами. Раз-
личия заключаются только в том, устанавливаются ли для этого какие-
либо ограничения и гарантии для иностранцев или нет. На конститу-
ционном уровне безоговорочная возможность экстрадиции встречается 
довольно редко. Так, ст. 33 Конституции Мексики 1917 г. устанавливает, 
что «федеральная исполнительная власть имеет исключительное право 
без предупреждения и без предварительного судебного разбирательства 
выслать за пределы национальной территории любого иностранца, чье 
пребывание в стране является нежелательным». 

Экспатриация – принудительное выселение, высылка гражданина за 
пределы родины. В литературе можно встретить применительно к экс-
патриации и такое определение: «добровольный выезд граждан или их 
принудительное выселение государством за пределы родины с после-
дующим лишением гражданства». 

Как правило, в демократических странах собственные граждане не 
могут подвергаться применению мер по экспатриации.
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8. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ИНСТИТУТЫ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ 

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

8.1. Конституционное закрепление народовластия 

Подавляющее большинство современных конституций основополага-
ющим принципом организации государства провозглашают демократизм, 
сущностью которого является провозглашение народа в качестве един-
ственного источника государственной власти (преамбула Конституции 
США: «Мы, народ Соединенных Штатов, торжественно провозглашаем 
и устанавливаем настоящую конституцию»; ст. 1 Конституции Швеции: 
«вся государственная власть в Швеции исходит от народа» т. д.).

Вместе с тем в некоторых европейских конституциях в данном кон-
тексте также используется термин «нация» (Конституция Греции: «вся 
власть исходит от народа, существует для народа и нации»; Конституция 
Польши: «верховная власть в Республике Польша принадлежит нации»), 
однако это не говорит о националистическом характере политического 
режима в данных странах. Скорее это указывает на отождествление в 
данных странах понятий «народ» и «нация» при соблюдении условий 
равенства и недискриминации всех национальных меньшинств.

Осуществление власти народа предполагает существование в каж-
дом государстве определенного механизма народовластия. В зависимо-
сти от форм волеизъявления народа в науке и конституционно-правовой 
практике обычно различают непосредственную (прямую) демократию и 
представительную демократию.

Непосредственная (прямая) демократия. В современном мире не-
посредственная демократия как форма управления в общегосударствен-
ных масштабах применяется не часто. Например, она сохраняется в 
трех кантонах Швейцарии, жители которых ежегодно собираются на 
народные собрания. 

В некоторых странах (США, Италия, Франция, Швейцария) действу-
ют отдельные институты непосредственной демократии:

референдум; 
плебисцит (лат. plebiscitum, от plebs – простой народ и scitum – ре-

шение, постановление) – опрос граждан, как правило, с целью опреде-
ления государственной принадлежности соответствующей территории. 
С формально-юридической точки зрения процедуры плебисцита и ре-
ферендума совпадают;

народная законодательная инициатива – этот институт признается в 
конституционном праве ряда зарубежных стран (Италия, Испания, Ав-

стрия, Швейцария). Механизм реализации права законодательной ини-
циативы осуществляется непосредственно населением, для чего требу-
ется собрать в поддержку законопроекта определенное число подписей 
(50 тыс. в Италии, 100 тыс. в Швейцарии, 200 тыс. в Австрии, 500 тыс. 
в Испании).

Представительная демократия. При данной форме народовластия 
воля большинства в центре и на местах выражается государственными 
(парламенты, учредительные собрания) и местными (муниципалитеты) 
представительными учреждениями.

8.2. Понятие и принципы избирательного права. 
Избирательный процесс

Термин «избирательное право» встречается в научной литературе 
достаточно часто в различных контекстах. К его пониманию нет едино-
го подхода. 

В теории конституционного права понятие «избирательное право» 
принято рассматривать в объективном и субъективном смысле. 

Объективное избирательное право как правовая категория – систе-
ма юридических норм, сформулированных в законодательных и иных 
нормативно-правовых актах, закрепляющих общественные отношения, 
складывающиеся при реализации права граждан избирать и быть из-
бранными в органы государственной власти и местного самоуправления, 
регулирующих деятельность субъектов, участвующих в избирательном 
процессе. В данном значении избирательное право является одним из 
институтов конституционного права в зарубежных странах.

Субъективное избирательное право означает принадлежащее кон-
кретному гражданину право избирать и быть избранным в органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления. В данном смысле изби-
рательное право понимается как элемент комплекса политических прав 
и свобод гражданина и может выступать как активное (право избирать) 
и пассивное (право быть избранным) избирательное право.

Конституционные принципы избирательного права.
Принципы избирательного права – основные руководящие положе-

ния, закрепленные конституцией и избирательным законодательством, 
которые обеспечивают реальное выражение народного волеизъявления 
в ходе выборов.

Таким образом, принципы можно рассматривать как условия при-
знания и реализации избирательного права, при соблюдении которых 
выборы являются по-настоящему легитимными, а их результат соответ-
ствует воле избирателей.
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Как правило, принципы избирательного права в современных госу-
дарствах закреплены в конституциях, что подчеркивает особую их зна-
чимость в деятельности государства и общества.

В большинстве современных конституций закреплены следующие 
принципы избирательного права:

всеобщность избирательного права;
свобода выборов;
равенство избирательного права;
прямые выборы;
тайное голосование.
Принцип всеобщности избирательного права означает, что избира-

тельное право (активное) признается за всеми совершеннолетними и 
психически здоровыми гражданами страны. 

В действительности круг лиц, имеющих право избирать, меньше, 
поскольку он может быть ограничен специальными условиями, закре-
пленными в законе – цензами. 

Таким образом, лицо, которому законом предоставлено право изби-
рать (участвовать в выборах), называется избирателем, совокупность 
всех избирателей страны составляет избирательный корпус.

В современных государствах могут применяться различные виды 
цензов. Наиболее часто встречаются следующие:

возрастной ценз для активного избирательного права в большинстве 
стран равен возрасту совершеннолетия (18 лет), хотя может и отличать-
ся. Для пассивного избирательного права, как правило, возрастной ценз 
выше, например, для избрания президентом Италии необходимо до-
стигнуть возраста 50 лет. Для избрания в верхнюю палату парламента 
в большинстве государств существует более высокий возрастной ценз, 
чем в нижнюю;

ценз оседлости предполагает, что для участия в выборах необходимо 
прожить в стране определенное количество лет. Для местных выборов 
может устанавливаться требование проживания в территориальной еди-
нице, где проводятся выборы;

ценз гражданства – требование состоять в гражданстве страны 
определенное время перед выборами. Применяется в отношении нату-
рализованных граждан;

моральный ценз – недопущение к выборам лиц, которые совершили 
аморальные поступки, в том числе имеющие судимость (актуально для 
пассивного избирательного права).

Менее распространенными являются:
имущественный ценз – это требование определяет минимум имуще-

ства или дохода, который должен иметь гражданин или партия, чтобы 

участвовать в выборах. Этот ценз применяется при реализации пассив-
ного избирательного права и в разных формах действует в таких стра-
нах, как Канада, Великобритания, Бельгия, Украина. Данный ценз часто 
встречается в форме денежного залога, который необходимо внести для 
регистрации в качестве кандадата;

гендерный ценз – недопущение к участию в выборах женщин (не-
которые мусульманские страны);

профессиональный ценз (касается военнослужащих). Они не голосу-
ют и не могут быть избраны в таких странах, как Аргентина, Гондурас, 
Колумбия, Мексика, Эквадор и др.

Принцип свободных выборов. Данный принцип предполагает, что 
избиратель сам решает, участвовать ему в выборах или нет. Таким об-
разом, неучастие в выборах также может являться способом выражения 
избирателем своей воли. 

Принцип свободного участия в выборах характерен для большинства 
современных государств. Вместе с тем в некоторых странах предусмо-
трено обязательное голосование (Италия, Греция, Турция и др.). При не-
участии возможно наказание в виде штрафа. Все эти меры воз действия 
применяются для борь бы с таким явлением, как абсентеизм – неучастие 
граждан в вы борах. Абсентеизм характерен для многих стран. Есть не-
сколько причин, в силу которых возникает абсентеизм: это и неверие в 
политические институты, политическая апатия, неурядицы в социально-
экономической сфере и др.

Принцип равного избирательного права. Принцип провозглашает 
равную для каждого избирателя возможность повлиять на результаты 
выборов. Каждый избиратель обладает равным количеством голосов, 
что должно обеспечиваться избирательными органами (путем правиль-
ного установления нормы представительства, организации избиратель-
ных округов и т. п.). С позиции пассивного избирательного права этот 
принцип предусматривает равное количество избирателей, представля-
емых одним депутатом, а также равные условия выдвижения и проведе-
ния предвыборной агитации кандидатов на выборные должности. 

В зарубежных странах существуют примеры несоблюдения данного 
принципа. В частности, в ряде стран существовал так называемый плю-
ральный вотум, суть которого выражается в том, что отдельным приви-
легированным категориям избирателей предоставляется больше голо-
сов, чем обычным избирателям. Так, в Великобритании дополнительные 
голоса предоставлялись лицам, имевшим недвижимую собственность и 
окончившим университеты. Частично сохранился плюральный вотум в 
Новой Зеландии. 
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Принцип прямых выборов предусматривает, что избиратели непо-
средственно избирают (или избираются) в соответствующий предста-
вительный орган (прямое избирательное право). Указанный принцип в 
современных государствах чаще всего сочетается с косвенными выбо-
рами, когда часть органов или должностных лиц избираются коллеги-
ей выборщиков. Это характерно для таких стран, как США, Германия, 
Франция. 

Принцип тайного голосования означает, что избиратель свободно 
выражает свою волю, которая остается неизвестной для каких бы то ни 
было физических и юридических лиц; оказание влияния на волеизъяв-
ление избирателей не допускается; избирательные бюллетени заполня-
ются и опускаются в избирательный ящик лично. 

Принцип тайного голосования обеспечивается наличием следующих 
условий: избирательный бюллетень необходимо заполнять в кабине, 
специально оборудованном месте или комнате для тайного голосования, 
где не допускается присутствие других лиц; заполненные избирательные 
бюллетени лично опускаются избирателями в ящики для голосования; 
член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от 
участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помеще-
ния для голосования, если они пытаются нарушить тайну голосования; 
территориальные и участковые избирательные комиссии при досрочном 
голосовании обязаны обеспечить тайну голосования, исключив возмож-
ность искажения волеизъявления избирателей.

Организация и проведение выборов.
Под избирательным процессом следует понимать совокупность пра-

вовых норм, регулирующих порядок организации и проведения выбо-
ров органов государственной власти и местного самоуправления; под-
ведение итогов выборов и их легитимацию.

Избирательный процесс состоит из определенных стадий – этапов 
избирательного процесса, закрепленных в законе и имеющих свои 
цели.

Назначение выборов. Дата выборов в некоторых странах закреплена 
в конституции либо в законах и в от сутствие чрезвычайного положения 
они проводятся всегда в определенный год, в одно и то же время. На-
пример, в США выборы президента проводятся в первый вторник ноя-
бря каждого високосного года. В этот же день переизбираются также 
Палата представите лей и 1/3 Сената. Одновременно избирается треть 
губернаторов, мэров городов и т. д. Это большое всеамериканское ме-
роприятие.

Если в стране точной даты, как в США, нет, то соответствующим го-
сударственным органам необходимо издавать специальный акт, который 

устанавливал бы дату про ведения выборов. Эту дату и порядок ее на-
значения устанавливает конституция или специаль ный закон о выборах. 
Суть норм, устанавливающих дату выборов, сводится в таком случае к 
следующему: выборы проводятся не позднее 30 (40) дней до истечения 
срока полномочий действующего парламента. 

В некоторых странах выборы проводятся в определенный день не-
дели. К примеру, в Великобритании – по четвергам.

Образование избирательных округов. Избирательный округ – терри-
тория, от которой избирается один или несколько депутатов. 

Избирательные округа могут образовываться специально, а в некото-
рых случаях избирательными округами могут служить административ-
ные единицы или тер ритории субъектов федерации.

В теории избирательные округа должны быть при мерно равны по 
численности населения, так как депутат должен представлять при-
мерно равное количество жителей, однако зарубежное законодатель-
ство допус кает отклонения от нормы представительства. В неко торых 
странах это количество невелико (несколько процентов) и не влияет на 
примерное равенство жи телей в округах, а в отдельных странах допу-
скаются значительные отклонения. Например, в Великобритании один 
округ от другого может от личаться по численности населения на 25 %. 
В Германии допускается довольно большое отклонение – до 33 %. Это 
приво дит к тому, что один избирательный округ может быть в полтора-
два раза больше дру гого по населению, значительно отличаться по пло-
щади, эконо мическим и политическим потенциалам. 

Образование избирательных участков. Избирательные округа обыч-
но делятся на избира тельные участки. Избирательный участок – тер-
риториальная единица, которая обслуживается одним пунктом для го-
лосования. Такие пункты устраивают ся в школах, спортивных залах и 
других обществен ных местах. 

Перечень округов, их границы, названия избира тельных участков и 
пунктов для голосования публикуются в печати, вывешиваются в виде 
нагляд ной агитации в общественных местах. 

Создание изби рательных органов (комиссий), которые следят за про-
ведением выборов, организуют их и под водят итоги. Они бывают цен-
тральными, окружными и низовыми (участковыми). В разных странах 
они создаются и дей ствуют по-разному. 

Функции центральных избира тельных органов в некоторых странах 
выполняют специально создаваемые на период выборов избирательные 
комиссии, в которые входят предста вители партий и прави тельства (Гер-
мания, Австрия, Мексика). 
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В отдельных странах обязанности организаторов выборов возлага-
ются на какой-либо государственный орган, для которого выборы явля-
ются не основной его функцией. К примеру, во Франции, Италии про-
ведением выборов занимается Министерство внутренних дел. 

Регистрация избирателей и составление избирательных списков. 
Для того, чтобы гражданин мог уча ствовать в голосовании, нужно быть 
включенным в списки избирателей. Различают две системы регис трации 
избирателей – необязательная и обязательная.

При необязательной регистрации закон не уста навливает обязанно-
сти для государственных органов регистрировать избирателей. В списки 
включа ются только те граждане, которые сами проявили инициативу и 
попросили включить их в избирательные списки. Такая система суще-
ствует в США и большинстве стран Северной и Южной Америки.

Обязательная регистрация означает, что избира тель не должен про-
являть инициативу и являть ся на избирательный участок для регистра-
ции, а вот государственные органы обязаны выявить избирате ля и вне-
сти его в списки. Эта система также имеет две разновидности: система 
постоянных списков и сменяемых списков. 

Выдвижение кандидатов в депутаты. Существует ряд способов 
выдвижения кандидатов в депутаты. 

Самовыдвижение путем подачи заявления о регистрации, 
подписанно го самим кандидатом. Иногда требуется, чтобы на заявле-
нии кроме подписи будущего кандидата имелись подписи од ного или 
двух избирателей, как бы удостоверяющих личность этого кандидата 
(Япония). 

Выдвижение кандидата путем сбора подписей избирателей. Напри-
мер, в Швейцарии требуется 12 подписей, в Голландии – 25, в Канаде – 
2, в Великобритании – 10 и т. д.

Первичные выборы. Такой процесс в чем-то аналогичен общегосу-
дарственным выборам. Например, в США в каждом штате проводится 
предварительное голосование (праймериз), по результатам которого 
определяются партийные кандидаты для участия в выборах президента.

В последние годы становится все более распро страненным выдви-
жение кандидатов политически ми партиями. Такой порядок существу-
ет в Евро пе, а так же ряде других стран.

В некоторых странах для регистрации кандидату необходимо внести 
избирательный за лог – определенная сумма денег, которую буду щий 
кандидат должен внести на определенный счет в банке. Избирательный 
залог является спо собом дисциплинирования кандидатов потому, что в 
тех странах, где существуют простые способы реги страции, возможно 
и несерьезное отношение к вы борам. Если кандидат набирает опреде-

ленный минимум голосов, то эта сумма ему возвращается. Например, 
в Вели кобритании кандидат должен набрать 5 % голосов избирателей 
округа, в Канаде – 15 %. 

Предвыборная агитация. Указанная сфера в зарубежных странах 
регламентируется минимально, определя ются места для расклейки 
предвыборных плакатов, перечисляются места, где запрещается их рас-
клейка. Могут определяться размеры предвыборных плака тов. Может 
регламентироваться время выступлений по радио и телевидению. 

Финансирование избирательных кампаний может осуществляться за 
счет следующих средств:

собственные финансовые накопления кандидата;
средства государственного бюджета;
пожертвования – деньги, получаемые от част ных лиц, фирм, банков, 

политических партий и т. д.
В ряде стран имеется государственное субсидиро вание выборов 

(Германия, скандинавские страны, частич ное возмещение предвыбор-
ных расходов есть и в США). Но субсидирование не возмещает и по-
ловины расходов. 

В некоторых странах указываются субъекты, ко торые не могут ока-
зывать помощь кандида там в депутаты. Например, кандидат не может 
при нимать никакой помощи от иностранных государств, иностранных 
граждан, иностранных предпри ятий и организаций. В ряде случаев за-
прещается принимать деньги от предприятий развлечений – казино, 
клубов, игорных домов, поскольку эти деньги имеют не совсем легаль-
ное происхождение.

Процедура голосования. Процедура голосования подроб но описы-
вается в избирательных законах потому, что на этой стадии возможны 
зло употребления. 

В большинстве зарубежных стран существует тайное голосование 
с использованием бюллетеней, которые печатаются государством. При 
этом в некоторых странах существует система так на зываемых неофици-
альных бюллетеней, когда государство не печатает их, а каждый из кан-
дидатов печатает бюллетени сам (Франция). В США уже давно использу-
ются специальные машины для голосования. В России применяются два 
основных типа машин для голосования: комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней (так называемые электронные урны), работающие с 
бумажными бюллетенями, и устройства сенсорного голосования. 

Подсчет голосов. Поданные голоса подсчитываются на избира-
тельных участках, при этом могут присутствовать наблюдатели от пар-
тий, представители международных организаций. Составляется про-
токол, в котором отмечаются итоги голосования по данному округу. 
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Протоколы, состав ленные на избирательных участках, отсылаются в 
вышестоящие избирательные комиссии, где подводятся окончательные 
итоги.

При подсчете голосов имеют место случаи, когда заинтересованны-
ми людьми умышленно искажаются результаты выборов, чтобы побе-
дил нужный кандидат или партия. Такие деяния принято называть из-
бирательным мошенничеством.

В зарубежных странах накоплен определенный опыт по борьбе с 
фальсификацией выборов. Одним из способов избежания подтасовок 
является общественный контроль. В большинстве демократических го-
сударств кандидаты и их представители имеют право присутствовать на 
избирательных участках в день голосования, а также при подсчете голо-
сов. Определенная роль в общественном контроле за выборами принад-
лежит независимым средствам массовой информации. 

8.3. Понятие и виды избирательных систем

Существуют две основные разновидности избира тельных систем: 
мажоритарная и пропорци ональная. Иногда применяется сме шанная, 
которая представляет собой соеди нение мажоритарной и пропорцио-
нальной систем.

Мажоритарная избирательная система получила свое название от 
французского слова majorite, что значит «большинство». Это старейшая 
система, с нее начали проводиться выбо ры в парламенты. Существуют 
три варианта мажоритарной системы.

Наиболее редко встречающийся вариант – мажо ритарная система 
квалифицированного большинства. По этой системе для победы на вы-
борах требуется, чтобы кандидат получил квалифицированное число 
голосов изби рателей (2/3 для избрания президента Италии). 

Мажоритарная система абсолютного большин ства. По этой си-
стеме кандидату для избрания в первом туре нужно набрать 50 % го-
лосов плюс один голос. В ряде случаев этот процент берется от числа 
избирателей всего округа, в некоторых – от числа принявших участие 
в голосовании. Если в первом туре никто не набирает эти «50 + 1», то 
проводится второй тур. 

Чаще всего применяется мажоритарная система относительного 
большинства. Это наиболее простая и эффективная система. Для побе-
ды на выборах кандидату необходимо получить чис ло голосов, которое 
превышает число голосов у лю бого из его соперников. Данная система 
используется в Великобритании, США, Индии. Она требует меньше за-

трат потому, что проводится в один тур и в ре зультате всегда избирается 
полный состав парламен та, муниципалитета и т. д. 

При мажоритарной системе в некоторых странах используется так 
называемый кумулятивный вотум, когда избиратель имеет не один, а 
несколько голосов (3, 4 и т. д.). Он может отдать все голоса одному кан-
дидату, а может распределить их между разными кандидатами одной и 
той же партии.

Мажоритарная система имеет свои преимущества: результатив-
ность и простота; в парламенте всегда образуются достаточно крупные 
фракции; при ней легче образовывать правительства в парламентских 
республиках или монархиях. Иначе говоря, мажори тарная система луч-
ше обеспечивает необходимую для любого государства стабильность и 
управляемость.

Все варианты мажоритарной си стемы имеют существенный недо-
статок. В частности, кандидат или победившая партия может представ-
лять меньшинство избирателей. Например, в одномандатном округе 
подано 200 тыс. голосов избирателей. Кандидат «А» получил 80 тыс., 
«Б» – 70 тыс., «В» – 30 тыс., «Г» – 20 тыс. голосов. Избранным будет 
кандидат «А», хотя против него было подано 120 тыс. голосов, а «за» 
лишь 80 тыс. голосов. В данном случае голоса, поданные за проиграв-
ших кандидатов, не учитываются.

Пропорциональная избирательная система. Суть этой системы в 
том, что места в парламенте рас пределяются между партиями или из-
бирательными блоками пропорционально числу поданных голосов за 
ту или иную партию или избирательный блок. Если, например, партия 
получает 30 % голосов по стране, она будет иметь 30 % мест в парла-
менте. Эта система очень точно отражает распределение политических 
симпатий в стране.

Пропорциональная избирательная система может быть применена 
только в многомандатных и общегосударственных избирательных окру-
гах. В одномандатном округе применить ее нельзя, поскольку одно ме-
сто нельзя разделить между несколькими кандидатами или партийными 
списками. В частности, пропорциональная система применяется в Рос-
сии, Германии, Польше, Финляндии, Турции.

В основе пропорциональной систе мы находится избирательный 
метр или избирательная квота. Избирательный метр – необходимый 
минимум голосов, который должна набрать та или иная партия, чтобы 
получить один депутатский мандат. Избиратель ный метр вычисляется 
разными способами. Самый простой из них – определение так назы-
ваемой естественной квоты (квоты Т. Хэра), которая вычисляется пу-
тем деления числа поданных по данному округу голосов избирателей 
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(условно – 140 тыс. голосов) на количество распределяемых по округу 
депутатских мандатов (условно – 7 мандатов). Поделив 140 тыс. на 7 
получаем 20 тыс. Это то количество голосов, которое должна набрать 
партия для получения одного мандата. Так, если партия наберет 23 тыс. 
голосов, то она получит одно место, если 45 тыс. голосов – два места, а 
если 18 тыс. – ни одного. Существует также целый ряд дополнительных 
способов и правил вычисления избирательной квоты – метод делителей 
(метод Д’Ондта), метод наибольшей средней, метод наибольшего остат-
ка и др.

Достоинство пропорциональной системы состоит в том, что она га-
рантирует представительство даже относительно мелких партий, а голо-
са избирателей учитываются в полном объеме.

Недостаток пропорциональной системы в том, что в условиях пар-
ламентской и смешанной форм правления создается сложность при 
формировании правительства. Оно многопартийное и в силу этого не-
стабильно, может часто меняться. Например, в Италии за последние 
полвека сменилось около 50 правительств. 

Распределение мандатов внут ри партийных списков. В некоторых 
странах применяются так называе мые «жесткие списки», когда канди-
даты получают мандаты в той последо вательности, в которой они распо-
ложены в списке. Если список получает одну квоту, то в пар ламент идет 
самый популярный, который стоит но мером первым, если две квоты, то 
идет первый и вто рой и т. д. Такая система встречается редко, например, 
в Израиле и Коста-Рике.

Система «полужестких» списков применяется при преференциаль-
ном голосовании, когда избирателю разрешается ставить кандидатам 
знаки предпочтения. Знаки предпочтения могут быть самыми разными. 
Например, напротив фамилии кандидата мож но поставить знак плюса, 
галочку или подчеркнуть ее. Иногда ставят цифры – 1, 2, 3. Первое место 
в списке всегда предназначено кандида ту, стоящему первым. Остальные 
места распределяются согласно полученным преференциям. Система 
«полужестких» списков применяется в Да нии, Бельгии, Австрии.

Система свободных списков как и полужестких применяется при 
преференциальном голосовании. В этом случае фамилии кандидатов в 
списке ставятся чаще всего по алфавиту и избира тель ставит цифры: 
кого он ставит на первое место, кого – на второе и т. д. Правило «сво-
бодных» списков применяется в Швейцарии, до 1991 г. применялось в 
Италии.

Смешанная избирательная система. Смешанная избирательная си-
стема может быть двух видов.

В первом случае в основном применяется ма жоритарная система и 
дополняется пропорциональ ной (например, по Конституции Мексики 
нижняя палата состоит из 300 депутатов, избираемых по ма жоритарной 
системе относительного большинства, и 100 депутатов из бираются по 
системе пропорционального предста вительства).

Второй вид смешанной избирательной системы более распростра-
нен. Он применя ется в Германии, Грузии и других стра нах, по нему 
одна половина депутатов парламента изби рается в одномандатных из-
бирательных округах, а вторая – по общегосударственным партийным 
спискам. В любом случае когда избиратель при ходит на избирательный 
участок, то он получает два бюлле теня. В одном он выбирает кандидата 
по мажоритар ной системе, а второй содержит перечень партий. 

Варианты смешанной системы применяются в Литве, Болгарии, 
Венгрии. Таким образом, смешанная система преодолевает недостатки 
и пропор циональной, и мажоритарной систем. 

8.4. Понятие и виды референдумов

Референдум – один из институтов непосредственной демократии, 
выражающийся в голосовании избирателей по важнейшим вопросам 
государственной и общественной жизни. 

Принято считать, что родиной референ думов является Швейцария, 
где в начале XIX в. состоялся первый общенациональный референдум.

Референдум отличается от выборов тем, что на выборах граждане 
выбирают депутатов либо долж ностных лиц, а в период проведения ре-
ферендума граждане вы ступают как законодатели либо как должност-
ные лица, которые сами принимают решения. Таким образом, решение, 
принятое на референдуме, – это решение самого народа, а не его пред-
ставителей. Именно поэто му референдум является важнейшей формой 
непосредственной демократии. 

Таким образом, в отличие от выборов референдум не является по-
всеместно распространенным институтом. Существуют страны, где ре-
ферендум никогда не проводился. К примеру, общенацио нальные рефе-
рендумы не проводились в США, так как федеральное законо дательство 
этой страны их не предусматривает. 

Виды референдумов в зарубежных странах.
Референдумы разделяются на общенациональные, региональные и 

местные. К об щенациональным относятся референдумы, которые прово-
дятся в масштабах всей страны. Региональные референдумы охватыва-
ют население крупного района или региона страны. Под региональным 
референ думом, например, понимается референдум, проводимый в от-
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дельном штате США. Местными принято считать референдумы, прово-
димые в масштабах города или какой-то небольшой административно-
территориальной единицы.

Практически общепринятым является деление референдумов на 
конституционные и законодатель ные. Предметом конституционно-
го референдума яв ляется проект новой конституции либо поправ ки к 
конституции. К примеру, на референдуме 1993 г. принималась Консти-
туция России. Законодательные референдумы связаны с обсуждением, 
утверждением либо отменой закона.

Консультатив ные и императивные референдумы.
Консультативные референдумы проводятся для выяснения воли 

граждан при решении важных воп росов. При этом государственные ор-
ганы не обязаны принимать во внимание высказанные гражданами мне-
ния, хотя в демократических государствах они обычно учи тываются. 

Консультативные референдумы широко исполь зуются в скандинав-
ских странах. Например, в Шве ции такие референдумы проводились в 
отно шении запрета спиртных напитков (1992 г.), о проектах измене ния 
пенсионного обеспечения (1957 г.), об использовании ядерной энергии 
(1980 г.). На последнем из них гражда не отклонили идею постройки 
атомных элек тростанций в стране.

Императивные референдумы имеют юридическую силу и их реше-
ния обязательны для исполнения, они проводятся чаще, чем консуль-
тативные.

Обязательные и факультативные референдумы.
Обязательные референдумы – такие референ думы, проведение кото-

рых предусмотрено законодательством, т. е. они обязательны. Например, 
в Швейцарии любая поправка к конституции долж на выноситься на ре-
ферендум. В Японии проект по правки конституции после одобрения обе-
ими пала тами парламента тоже должен быть вынесен на референдум.

Факультативные референдумы предусматривают, что вопрос, вы-
носимый на всенародное голосование, может быть решен и иным спосо-
бом, в связи с чем референдумы могут и не проводиться. К такому виду 
относятся большинство законодательных референдумов, поскольку за-
коны, как правило, могут изменяться парламентским путем. 

Международно-право вые и административные референдумы.
К международно-право вым относят референдумы, где ре шаются во-

просы, связанные с международным ста тусом или отношениями с дру-
гими государствами. Например, к международно-правовым относили 
референдумы по вступлению в ЕС, ре ферендум о вступлении Испании 
в НАТО, референдум, проводившийся в 2003 г. в Швейцарии о вступле-
нии данной страны в ООН, на котором граждане высказались положи-

тельно. На рефе рендумы выносился в странах ЕС проект конституции 
этого сообщества. На прошедших в 2005 г. референдумах во Франции 
и Бельгии большинство граждан высказались против принятия данной 
конституции.

К административным референдумам относят та кие референдумы, 
на которых ставятся вопросы госу дарственно-управленческих проблем. 
Например, об изменении административно-территориального деле ния 
или границ между субъектами федерации. В качестве примера такого 
администра тивного референдума можно привести референдум 1988 г. 
в Швейцарии об ограничении численности иностран цев, которым раз-
решается постоянно проживать в стране. В 1989 г. на Филиппинах про-
водился рефе рендум о предоставлении автономии южным провин циям. 
На такие референдумы выносятся, к приме ру, вопросы об альтернатив-
ной воинской службе, употреблении алкогольных напитков. В Швеции 
в 1955 г. проводился референдум о переходе с ле востороннего движения 
автомобильного транспорта на правостороннее.

Исходя из особенностей политической ситуации, исторических 
традиций, уровня политической культуры населения и других обстоя-
тельств, каждый законодатель создает свой перечень вопросов, которые 
не могут быть вынесены на референдум, наиболее распространенными 
из них являются:

чрезвычайного или безотлагательного характера; 
требующие специальных знаний; 
ответ на которые известен заранее (о снижении налогов, повышении 

заработной платы и т. д.); 
налогообложения, бюджета и др.; 
амнистии и помилования; 
кадровые; 
о мерах по обеспечению общественного порядка, здоровья и безо-

пасности населения. 
Так, отменительный референдум в Италии не допускается в отноше-

нии законов о налогах и бюджете, амнистии и помиловании, полномо-
чиях на ратификацию международных договоров (ст. 75 Конституции). 
Референдум не может проводиться в условиях чрезвычайного, военно-
го, осадного положения, а также дважды по одному и тому же вопросу в 
течение определенного времени (в Италии в течение трех лет). 

Организация и порядок проведения референдума.
Процедура проведения референдума охватывает несколько стадий.
Инициатива о проведении референдума и его назначение. Право на-

значать общенациональный референдум принадлежит обычно главе го-
сударства или парламенту. С инициативой о проведении референдума 
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могут выступить граждане государства (референдумы по инициативе 
граждан часто носят факультативный характер, поскольку невозможно 
представить, чтобы граждане были обязаны выступать с такой инициа-
тивой). 

Формирование «инфраструктуры» референдума. Составление спи-
сков участников референдума, образование участков для голосования и 
органов по организации и подготовке проведения референдума. Все эти 
институты аналогичны соответствующим институтам выборов.

Агитационная и разъяснительная кампания осуществляется по тем 
же правилам, что и предвыборная агитация. Агитация может прово-
диться «за» и «против» участия в референдуме, «за» или «против» по-
ложительного решения вынесенного на него вопроса. Законодательство 
о референдуме наиболее обстоятельно регламентирует агитацию в сред-
ствах массовой информации. Во многих странах оно обязывает государ-
ственные СМИ предоставлять бесплатно эфир, газетную и журнальную 
площадь политическим партиям поровну или пропорционально чис-
ленности их представителей в парламенте (региональном или местном 
представительном органе).

Голосование, которое осуществляется с помощью избирательных 
бюллетеней. В некоторых странах при проведении референдума, как и 
на выборах, используются машины для голосования.

Право участвовать в референдуме обычно имеют все граждане, об-
ладающие избирательным правом. Голосование на референдуме всегда 
тайное и поря док аналогичен выборам.

Подсчет голосов и установление результатов референдума осу-
ществляются избирательными органами. Вопрос о подведении итогов 
референдума решается по-разно му. Подведение итогов референдума 
связано прежде всего с признанием их действительными.

Референдум может быть признан недействительным, если при его 
проведении обнаружены нарушения закона, искажающие его результат. 
В некоторых странах законодательство устанавливает нижний порог 
участия в нем избирателей, который необходимо преодолеть, чтобы ре-
ферендум был признан состоявшимся. Обычно такой порог составляет 
участие в голосовании более половины зарегистрированных избирате-
лей. Если референдум признается недействительным, то проводится 
новое голосование (на всей территории проведения референдума или в 
тех ее частях, где были допущены нарушения), а если несостоявшимся, 
предложенный на референдум вопрос считается отклоненным. Напри-
мер, в Испании никакого порога явки избирателей для признания рефе-
рендума состоявшимся законодательством не устанавливается.

При одобрении конституционных поправок, как правило, требуется 
большее число голосов, чем при решении каких-то более простых вопро-
сов. Напри мер, если в Швейцарии обсуждается поправка к фе деральной 
конституции, нужно абсолютное большинство голосов избирате лей, 
принявших участие в референдуме, чтобы она была принята, причем в 
большинстве кантонов. 

Последствия референдума. Важным вопросом являются правовые 
последствия референдума, имеющего не консультативный, а решающий 
характер, так как консультативный референдум правовых последствий 
не порождает.

В данном случае речь идет, во-первых, о юридической силе акта, 
принятого путем референдума. Во-вторых, о возможности или невоз-
можности изменения либо отмены закона, утвержденного или принято-
го на референдуме, обычным парламентским путем.

Референдум, как непосредственное народное волеизъявление имеет 
преимущество перед представительной демократией, в частности, пар-
ламентским способом решения общественных и государственных про-
блем, но только при соблюдении ряда условий: выносимый на референ-
дум вопрос должен быть доступен для понимания рядового избирателя; 
последствия решения, принимаемого путем референдума, должны быть 
тщательно разъяснены через средства массовой информации. 

Народная законодательная инициатива как институт непосред-
ственной демократии. Народная законодательная инициатива – фор-
ма осуществления непосредствен ной демократии, при которой установ-
ленное число избирателей вправе предложить парламенту либо иному 
представительному органу принять (изменить, отменить) конституцию, 
закон либо иной нормативный акт. При этом представительный орган 
вправе принять любое решение: согласиться с внесенным предложени-
ем, внести в него поправки или откло нить его. 

Институт народной законодательной инициативы предусмотрен кон-
ституциями или законами ряда стран. На общегосударственном уровне 
он действует в Австрии, Испании, Италии, Швейцарии, на Филиппинах, 
на региональном применяется в США, Швейцарии и некоторых дру гих 
странах (в субъектах федерации). Он не применяется в тех странах ан-
глосаксонского права, где всегда господствовала идея верховенства пар-
ламента. Народная законодательная инициатива не используется также 
во многих мусульманских странах.

Конституции стран, предусматривающие возможность народной за-
конодательной инициативы, устанавливают, что для внесения проекта 
закона нужно собрать определенное число подписей избирателей, под-
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линность которых подвергается проверке и удостоверяется нотариусом 
или должностными лицами местного самоуправления на уровне об-
щин. В Швейцарии необходимо собрать 50 тыс. подписей, в Испании – 
500 тыс., в Бразилии – 1 % от общей численности избирателей, в Колум-
бии – 5 %. Предусматривается, что эти избиратели должны представ-
лять в определенной пропорции различные районы страны. Это сделано 
для того, чтобы постановка вопроса имела общегосударственный, а не 
местный характер. В Бразилии избиратели должны представлять не ме-
нее пяти штатов (из приблизительно трех десятков), в Румынии – не 
менее одной четверти уездов страны. Часто установлен срок для сбора 
подписей, обычно он составляет не более шести месяцев.

Народная инициатива имеет две разновидности:
оформленная (сформированная), при которой группа избирателей 

представляет готовый законопроект, имеющий четкую структуру, пред-
мет и методы правового регулирования. При этом парламент либо иной 
представительный орган должен дать оценку представленному проекту. 
Такая разновидность является наиболее распространенной в зарубеж-
ных странах; 

неоформленная, которая заключается в высказывании инициаторами 
общих пожеланий, формулировании общих принципов регулирования 
интересуемой сферы отношений. 

Народная законодательная инициатива применяется редко и малоэф-
фективна. Например, в Италии с момента принятия Конституции 1947 г. 
в таком порядке принят лишь один закон (в Италии принимается в сред-
нем 300 законов ежегодно).

9. ГЛАВА ГОСУДАРСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

9.1. Понятие и виды института главы государства

Государственный механизм практически всех стран не обходится без 
учреждения самостоятельного института главы государства. Он может 
выступать в различных формах и наделяться разным объемом полномо-
чий, но в любом случае глава государства олицетворяет конституцион-
ный порядок, обеспечивает взаимодействие между ветвями власти. 

Глава государства – должностное лицо, выступающее символом 
единства нации, а также официальным представителем государства вну-
три страны и в международных отношениях. В некоторых государствах 
этот пост отсутствует. 

Глава государства в системе государственных органов может при-
надлежать ко всем трем ветвям власти (Великобритания), только к ис-
полнительной (США) или не принадлежать ни к одной из них (Герма-
ния, Франция).

Глава государства бывает единоличным и коллегиальным. В первом 
случае это монарх или президент, во втором – постоянно действующий 
орган парламента, им избираемый (Государственный совет Кубы, По-
стоянный Комитет ВСНП КНР).

 Во многих странах Британского Содружества наций (Австралия, 
Канада и др.) полномочия главы государства принадлежат британскому 
монарху, но осуществляет их генерал-губернатор – его представитель. 
Он утверждается монархом по рекомендации местного правительства, а 
в Папуа – Новой Гвинее избирается парламентом. 

При коллегиальной форме президентуры основные полномочия 
главы государства осуществляются коллегией, а менее значительные, 
церемониальные (например, прием верительных грамот иностранных 
дипломатических представителей) – председателем коллегии или его 
заместителем (Швейцария). 

В различных сферах государственной деятельности главы государств 
наделяются общими полномочиями, которые условно можно подразде-
лить на несколько групп.

Полномочия по представлению государства вовне и внутри страны. 
Глава государства назначает дипломатических представителей, при нем 
аккредитуются зарубежные послы, он назначает своих представителей 
в субъекты федерации некоторых федеративных государств (например, 
губернаторов штатов в Индии). Как должностное лицо, обязанное со-
хранять единство государства, глава государства выступает с инициати-
вой согласительных процедур в спорах между федерацией и ее субъек-
тами, между субъектами федерации, между палатами парламента и т. д. 
Данная группа полномочий актуальна для любого главы государства не-
зависимо от формы правления.

Арбитражные полномочия. Глава государства выступает в качестве 
арбитра при разрешении споров между государственными органами по 
поводу их компетенции, что чаще всего характерно для президентов в 
полупрезидентских республиках (Франция, Польша).

Полномочия в отношении парламента и осуществления им законо-
дательной власти. Глава государства назначает дату выборов в парла-
мент (в случае истечения срока его деятельности или досрочного роспу-
ска), созывает парламент на сессии (издает соответствующий декрет, 
даже если в конституции указаны даты созыва сессий), может досроч-
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но распустить парламент с назначением новых выборов, имеет право 
законодательной инициативы, подписывает (санкционирует) законы и 
обладает правом вето (отказа в подписи), публикует их. Данная группа 
полномочий очень зависит от формы правления в стране: в президент-
ских и смешанных республиках, а также абсолютных и дуалистических 
монархиях они реализуются более активно, в парламентских формах 
правления могут отсутствовать вообще (Япония), не использоваться мо-
нархом по обычаю (Великобритания) либо использоваться формально 
(Германия). 

Полномочия по формированию других органов государства. Глава 
государства назначает правительство самостоятельно или по предложе-
нию лидера партии большинства (коалиции партий) в парламенте. В не-
которых странах он назначает премьер-министра (Франция, Россия) или 
министров (США) с согласия парламента. Глава государства назначает 
многих высших, а иногда и не только высших, должностных лиц, напри-
мер судей. Как высшее должностное лицо глава государства назначает 
государственных служащих определенных рангов. Данная сфера дея-
тельности главы государства также очень зависит от формы правления 
и от места президента (монарха) в системе разделения властей.

Полномочия в сфере нормотворческой деятельности. Глава государ-
ства издает нормативные акты (указы, декреты, ордонансы), отменяет 
акты органов исполнительной власти. Данные полномочия могут быть 
реализованы главой государства как самостоятельно (смешанные и пре-
зидентские республики, абсолютные и дуалистические монархии), так 
и под контролем парламента либо исполнительной власти (парламент-
ские формы правления).

Полномочия в сфере правового статуса личности. Глава государства 
принимает решение о приеме в гражданство и выходе из гражданства; 
он награждает государственными наградами.

Полномочия в сфере реализации институтов непосредственной де-
мократии. Глава государства назначает выборы в представительные ор-
ганы, референдумы, плебисциты, всенародные опросы.

Полномочия в сфере осуществления правосудия. Глава государства 
обладает правом помилования и смягчения наказания, а в абсолютных 
монархиях осуществляет функции высшей судебной инстанции (Сау-
довская Аравия, Катар).

Полномочия по руководству вооруженными силами. По конституции 
глава государства является главнокомандующим. Он назначает высший 
командный состав армии, присваивает высшие воинские звания, отвеча-
ет за безопасность государства; при нем обычно создается совещатель-
ный орган – совет безопасности.

Полномочия по урегулированию чрезвычайных ситуаций. Глава го-
сударства вправе объявлять чрезвычайное, военное положение в соот-
ветствии с законодательством (на определенный срок и под контролем 
парламента), вводить президентское правление в субъектах федерации, 
осуществлять федеральную интервенцию (вмешательство).

9.2. Конституционно-правовой статус монарха 

Монарх – глава государства, юридически и политически неответ-
ственное лицо, приобретающее свой статус по собственному праву и 
осуществляющее свои полномочия, как правило, пожизненно. 

Как правило, монарх (король, султан и др.) является главой государ-
ства и одновременно главой исполнительной власти, однако вся полно-
та власти ему принадлежит только в абсолютной монархии. Реально 
полномочиями главы государства и главы исполнительной власти он 
пользуется в дуалистической монархии, в парламентской политически 
значимые действия совершаются им обычно по согласованию с прави-
тельством. 

Характерные черты конституционно-правового статуса монарха 
в зарубежных странах.

Замещение должности монарха происходит по наследству (по праву 
рождения) и пожизненно. При этом зарубежные монархии по-разному 
регулируют вопросы гендерного равенства и порядка передачи освобо-
дившегося престола. В связи с этим выделяют несколько систем пре-
столонаследия:

салическая, при которой престол могут наследовать исключительно 
мужчины (Япония, Норвегия, Бельгия и др.); 

кастильская, при которой женщина может наследовать престол 
только в том случае, если отсутствуют наследники-мужчины по прямой 
нисходящей линии (Испания, Нидерланды);

шведская, устанавливающая равные шансы для мужчин и женщин, 
т. е. значение имеют не пол, а степень родства с умершим монархом и 
возраст претендентов на престол (Швеция, Великобритания);

мусульманская, когда трон наследует не определенное лицо, а благород-
ная правящая семья (часть династии), которая сама уже решает, кто имен-
но из ближайших родственников покойного короля (не обязательно сын) 
займет освободившийся трон (Катар, Кувейт, Саудовская Аравия и др.);

племенная, когда король рассматривается как главный вождь пле-
мени, а его наследника определяет племенной совет. Примером может 
служить Эсватини, где король избирается специальным органом – Ко-
ролевским Советом из числа многочисленных наследников предыдуще-
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го монарха (действующий король Эсватини Мсвати III был вторым из 
67 сыновей предыдущего короля). 

Если престол наследует несовершеннолетний монарх, то до его со-
вершеннолетия один из его ближайших родственников или иное дове-
ренное лицо становится регентом (может создаваться регентский со-
вет), который действует от имени монарха. 

Как правило, монархи находятся на престоле пожизненно. Вместе с 
тем в практике зарубежных монархий существует институт абдикации – 
добровольного (условно-добровольного) отречения монарха от престо-
ла, как правило, в пользу одного из наследников. Подобная практика 
встречается в Нидерландах. Кроме того, в мусульманских монархиях 
действующий монарх может быть отстранен от своего поста по реше-
нию правящей семьи, как это произошло в Саудовской Аравии вслед-
ствие обвинения короля Сауда ибн Абдул-Азиза в недостаточном благо-
честии.

Неприкосновенность монарха. Он не может быть привлечен к адми-
нистративной, уголовной ответственности, против него не может быть 
обращен гражданский иск. За действия монарха по управлению госу-
дарственными делами политическую ответственность несут министры 
и правительство в целом, которые в соответствии с правилом контрасиг-
натуры скрепляют своей подписью любой акт, издаваемый монархом.

Право монарха на особый титул (король, султан, император, герцог 
и т. д.), особый порядок обращения, который не может использовать-
ся при обращении к другим лицам в данном государстве (например, в 
Великобритании – ваше величество), государственные регалии (трон, 
корона, мантия, держава, скипетр) и свой двор (лица, занятые обслу-
живанием его самого и семьи). Расходы на содержание монарха и его 
двора оплачиваются из государственного бюджета. Для этого парламент 
ежегодно выделяет денежные средства, которые оформляются в специ-
альном акте – Цивильном листе. 

Наличие ряда обязанностей и ограничений: 
обязанность монарха выступать арбитром в обществе, в связи с чем 

не допускается его членство в политических партиях;
принадлежность к определенной религии (протестантизм – в Вели-

кобритании, лютеранство – в Швеции, ислам – во всех мусульманских 
монархиях, буддизм – в Таиланде);

запрет покидать страну без разрешения парламента или правительства. 
Таким образом, фактическая роль монарха в различных странах за-

висит от формы правления: в дуалистической и особенно в абсолютной 
монархии он имеет реальную власть, в парламентской – царствует, но не 

правит, выступая в роли символа государства, а не фактического лидера 
страны, однако даже в этих случаях у монархов могут быть резервные 
полномочия, которые используются ими в определенных ситуациях. 

9.3. Конституционно-правовой статус президента 

Термин «президент» происходит от латинского «praesidens», что 
означает «сидящий впереди». В античные времена президентом назы-
вали председательствующего на разных собраниях. В современном по-
нимании этот институт впервые упоминается в американской Консти-
туции 1787 г.

Президент – должностное лицо, избираемое народом либо предста-
вительным органом государства на определенный срок и выполняющее 
функции главы государства. 

Президент может занимать разное положение в системе государ-
ственной власти: быть только главой государства (Германия), одновре-
менно главой государства и исполнительной власти (Бразилия, США), 
главой государства и фактическим руководителем правительства при 
наличии особой должности административного премьер-министра 
(Франция). 

Характерные черты конституционно-правового статуса президента в 
зарубежных странах.

Замещение должности президента путем выборов.
Зарубежные страны используют различные подходы к процедуре за-

мещения этого поста.
Во-первых, встречаются разные способы избрания президента:
избрание прямыми выборами народом. В этом случае президент по-

лучает власть непосредственно из рук народа, что значительно укре-
пляет его позицию во взаимоотношениях с иными государственными 
органами. В связи с этим данный способ является наиболее распростра-
ненным (Бразилия, Франция, Польша, Россия);

избрание косвенными выборами с использованием коллегии выбор-
щиков, выступающих от имени избирателей (США);

избрание парламентом либо специальным органом, создаваемым в 
этих целях. Данный способ характерен для парламентских республик, 
связан с ослаблением роли президента и подчинением его деятельности 
парламенту либо правительству (Италия, Германия, Греция, Израиль).

Во-вторых, различаются требования, предъявляемые к кандидатам 
на должность президента (цензы):

достижение установленного возраста (в США – 35, Германии – 40, 
Италии – 50 лет). Иногда устанавливается и предельный возраст (напри-
мер, в Намибии – не старше 65 лет);
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наличие гражданства данного государства, причем в некоторых стра-
нах приобретенного только по рождению (США, Казахстан); 

постоянное проживание в стране в течение определенного времени 
(в Болгарии – 5 лет, Украине – 10, США – 14, Грузии – 15).

В отдельных государствах устанавливаются дополнительные требо-
вания к кандидатам в президенты:

владение государственным языком (Казахстан, Узбекистан, Молдова 
и др.);

наличие определенного уровня образования (в Нигерии необходимо 
наличие среднего образования, Турции, Азербайджане – высшего, Фи-
липпинах – умения читать и писать);

национальная принадлежность (в Туркменистане президентом мо-
жет быть только туркмен);

религиозная принадлежность (характерно для стран Ближнего Вос-
тока, где религия имеет статус государственной – Иран, Афганистан).

Президент занимает свой пост в течение определенного срока.
Сроки полномочий президентов в разных странах составляют от трех 

до семи лет: четыре года в Латвии, США, пять – в Бразилии, многих 
странах Восточной Европы и СНГ, шесть – в Мексике, России, Венесуэ-
ле, семь – в Италии. Имели место случаи, когда президенты занимали 
посты пожизненно (например, С. Ниязов в Туркменистане). 

Отдельно в конституциях зарубежных стран регулируется вопрос 
возможности переизбрания одного и того же лица на президентский 
пост. Количество таких сроков в зарубежных конституциях определя-
ется по-разному:

отсутствие ограничений на переизбрание президентом одного и того 
же лица (Италия, Казахстан – только в отношении первого Президента 
Н. Назарбаева); 

ограничение количества президентских сроков. В Германии, США 
одно и то же лицо может быть избрано президентом только на два сро-
ка. В Аргентине можно избирать дважды, но первый раз – на шесть лет, 
второй – только на четыре года. При этом в ряде стран ограничивается 
количество переизбранний подряд (в России, Таджикистане – не более 
двух сроков подряд. При этом существует возможность последующего 
избрания данного лица на третий срок);

запрет на переизбрание действующего президента (Мексика, Корея).
Полномочия президента прекращаются в обычном порядке с исте-

чением их срока и вступлением в должность вновь избранного прези-
дента. Но возможно и досрочное их прекращение: в случаях смерти, 
отставки, смещения с должности в результате применения процедуры 
импичмента, неспособности по состоянию здоровья осуществлять пре-
зидентские полномочия.

Ответственность, привилегии и ограничения президента. 
В отличие от монарха неответственность президента имеет границы. 

Личность президента наделяется лишь определенным иммунитетом в 
силу занимаемой должности. Согласно многим конституциям прези-
дент пользуется неприкосновенностью, его нельзя привлечь к админи-
стративной ответственности, уголовное наказание возможно только по-
сле отрешения его от должности (обычно путем импичмента). 

Импичмент – особая процедура привлечения к ответственности 
должностных лиц государства, во многих странах – только президен-
та. Осуществляется парламентом либо с участием парламента. Основа-
нием для применения импичмента является совершение президентом 
противоправных действий, перечень которых закреплен в конституци-
ях разных стран. Как правило, это государственная измена, нарушение 
конституции, совершение тяжкого преступления.

Вместе с тем президент имеет определенные привилегии: свою рези-
денцию (обычно не одну), особый транспорт, включая самолеты, охра-
ну, свой штандарт – флаг, являющийся символом президентской власти. 
Во многих странах к президенту используется особое обращение – ваше 
превосходительство. Денежное содержание президенту устанавлива-
ется законом парламента и обычно является наиболее высоким среди 
должностных лиц. 

Конституции закрепляют обязанности президента и содержат опре-
деленные запреты. Президенту запрещается любое совмещение должно-
стей и мандатов, иные виды работ, участие в руководстве акционерных 
компаний, приобретение государственного имущества, иногда не раз-
решается получать вознаграждение также за научную, художественную 
или литературную деятельность, если он занимается ею. В некоторых 
странах президенты на период избрания прекращают членство в поли-
тической партии, другие продолжают партийную деятельность. Неред-
ко президент может покидать страну лишь с разрешения парламента. 

10. ПАРЛАМЕНТ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

10.1. Конституционно-правовой статус парламента, 
его структура и состав 

Парламенты в зарубежных странах занимают особое место в систе-
ме иных государственных органов, поскольку с их деятельностью свя-
зана реализация важнейшей государственной функции – регулирования 
общественных отношений. Кроме того, деятельность парламента, как 
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высшего представительного органа, отражает степень реализации в го-
сударстве демократических ценностей. 

Парламент (от франц. parler – говорить) – высший общенациональ-
ный представительный орган государства, главная функция которого 
заключается в регулировании важнейших общественных отношений 
путем принятия законов, осуществляющий контроль за деятельностью 
исполнительной власти и высших должностных лиц.

Реальная роль парламента во многом зависит от существующей в 
стране формы правления. Особенно велика роль представительных ор-
ганов власти в странах с парламентскими формами правления (Велико-
британия, Германия, Италия, Испания, Австрия и т. д.), где законода-
тельная компетенция парламентов не ограничена, и они могут прини-
мать законы по широкому кругу вопросов. В условиях президентских 
и смешанных республик, дуалистических монархий власть парламен-
та уравновешивается властью главы государства, а при определенных 
условиях глава государства может даже оказывать решающее влияние 
на внутреннюю и внешнюю политику государства. В абсолютных мо-
нархиях парламенты либо вовсе отсутствуют, либо являются своего 
рода консультативным органом при главе государства. 

Термин «парламент» используется как обобщающий. В большинстве 
стран высший представительный орган имеет свое собственное наиме-
нование: Конгресс (США), Генеральные кортесы (Испания), Кнессет 
(Израиль), Стортинг (Норвегия), Национальная Ассамблея (Никарагуа), 
Национальное собрание (Сенегал), Верховная Рада (Украина), Сейм 
(Польша) и т. д.

Правовой статус парламентов в зарубежных странах детально регла-
ментируется различными актами. В национальных конституциях, как 
правило, есть отдельная глава или раздел, посвященный парламенту. 
В нем определяются функции и структура парламентов, основные ста-
дии законодательной процедуры, численность, сроки полномочий депу-
татов, гарантии их деятельности и другие вопросы.

В современных демократических странах, где парламенты являются 
реальными носителями законодательной власти, складывается особый 
режим деятельности государства – парламентаризм, для которого ха-
рактерны следующие черты:

ведущее положение парламента в системе органов государственной 
власти (поскольку он формируется населением страны и представляет 
его);

возможность контроля парламентом исполнительной власти;
реальное разделение законодательной и исполнительной властей. 

Парламент – единственный орган, который может принимать законы;

особый правовой статус депутатов (обеспечивающий их независи-
мость) и свободный мандат.

Порядок формирования и структура парламента. Организация па-
лат.

Порядок формирования парламента имеет большое значение, по-
скольку от этого зависит насколько эффективно он сможет выполнять 
свои функции. Парламент, как правило, формируется путем прямых вы-
боров. 

Структура парламента – закрепленная в конституции и законах его 
внутренняя организация, обеспечивающая эффективное представитель-
ство интересов граждан государства и осуществление парламентом воз-
ложенных на него функций.

Современные парламенты по своей структуре состоят из одной или 
двух палат. 

Однопалатный (монокамеральный) парламент, как правило, характе-
рен для унитарных государств с небольшой территорией и числом насе-
ления (хотя в последнее время и в них все большее распространение при-
обретают двухпалатные парламенты). Депутаты таких парламентов из-
бираются прямыми выборами и обладают единым правовым статусом.

Однопалатные парламенты существуют в таких странах, как Греция, 
Португалия, Финляндия, Болгария, Швеция, Израиль, Турция и др. 

Двухпалатный (бикамеральный) парламент характерен, в первую 
очередь, для федеративных государств, поскольку ведущая роль верх-
ней палаты состоит в выражении интересов регионов, в связи с чем от-
личаются и способы формирования палат.

Бикамеральные парламенты имеют в своей структуре две палаты – 
верхнюю и нижнюю.

Нижняя палата – палата общенационального представительства 
(депутаты в ней представляют народ государства в целом и избираются 
по стране).

Нижняя палата играет основную роль в структуре парламента и всег-
да имеет значительный объем полномочий. 

Верхняя палата – палата территориального представительства (чле-
ны верхней палаты представляют территориальные единицы либо субъ-
екты федерации).

Каждая из палат, как правило, имеет свое официальное наименова-
ние. Нижние палаты могут именоваться: Национальное собрание (Фран-
ция), Палата общин (Великобритания), Национальный совет (Австрия), 
Палата депутатов (Италия), Палата представителей (США) и др. 

Наиболее распространенным наименованием верхних палат двухпа-
латных парламентов является сенат (лат. senex – старый, старец). Так 
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именуются верхние палаты в США, Франции, Испании, Италии, Арген-
тине и др. Могут встречаться другие наименования – Палата народов 
(Босния и Герцеговина), Совет федерации (Россия), Бундесрат (Герма-
ния), Палата советников (Япония) и т. д.

Наибольшее распространение в мире получила именно двухпалат-
ная структура парламента (всего сейчас около 65 бикамеральных пар-
ламентов).

Сроки полномочий и порядок обновления парламентов в зарубежных 
странах. 

Сроки полномочий однопалатных парламентов, а также нижних па-
лат двухпалатных парламентов – 4–5 лет, причем переизбрание всего 
депутатского корпуса происходит одновременно. 

Верхняя палата двухпалатного парламента, как правило, имеет боль-
ший срок полномочий – 6–9 лет. При этом обновление палаты часто 
происходит по принципу ротации – частичного переизбрания членов 
палаты через определенные промежутки времени (например Сенат 
США переизбирается на треть часть каждые два года при общем сроке 
полномочий сенаторов шесть лет).

Порядок формирования верхних палат двухпалатных парламентов 
осуществляется разными способами:

прямые выборы, но по иной процедуре. Например, не по избиратель-
ным округам, а по территориям административно-территориальных 
единиц (США, Бразилия, Италия, Япония);

непрямые (косвенные) выборы. Верхняя палата избирается предста-
вительными органами регионов (субъектов федерации) посредством 
двухстепенных или трехстепенных выборов (Франция, Норвегия, Ин-
дия, Нидерланды);

назначение членов верхней палаты главой государства. Существуют 
как полностью назначаемые верхние палаты (Великобритания), так и 
частично формируемые путем назначения (Италия, Малайзия);

назначение членов верхней палаты правительствами субъектов фе-
дерации. Например, в Германии члены Бундесрата назначаются прави-
тельствами соответствующих земель.

Общей чертой порядка формирования вторых палат парламентов ев-
ропейских стран является территориальный принцип представитель-
ства, при котором члены верхней палаты являются представителями 
субъектов федерации либо административно-территориальных единиц. 
При этом используется как симметричный принцип представительства 
(в Сенат США избирается по два сенатора от каждого штата вне зави-
симости от территории и населения), так и ассиметричный принцип 

(в Бундесрат Германии от каждой земли назначается от трех до шести 
представителей в зависимости от численности населения земли).

Внутренняя структура палат парламента.
Руководящие органы палаты. В большинстве парламентов суще-

ствует единоличный руководитель палаты – спикер, который либо изби-
рается членами палаты, либо занимает этот пост по совместительству (в 
США вице-президент по должности является главой Сената Конгресса). 
В ряде государств палатой руководят коллегиальные органы (президи-
ум сессии в КНР, бюро в Испании, организационный комитет в Чехии). 
Также к этой группе можно отнести бюро палаты, совет палаты, совет 
старейшин. 

Комиссии и комитеты являются основными рабочими органами лю-
бого парламента. Именно в комиссиях осуществляется разработка за-
конопроектов и первоначальное рассмотрение иных вопросов, относя-
щихся к компетенции парламента. Их количество различно – в Кнессете 
Израиля – 9, в Палате общин Великобритании – 15 комитетов, в нижней 
палате Конгресса США – 22, а в Сенате – 16 и т. д. В случае расхожде-
ния во мнениях по законопроекту между палатами создается согласи-
тельная комиссия, призванная урегулировать конфликт и либо принять 
согласованный законопроект, либо направить компромиссное решение 
в нижнюю палату. Парламентские комиссии (комитеты) формируются 
либо на весь срок парламентских полномочий, либо на каждой сессии. 

Квесторы. Депутаты, призванные следить за порядком на сессиях, 
контролировать явку депутатов на заседания и т. д. Иногда квесторам 
поручаются хозяйственно-финансовые вопросы для обеспечения нор-
мальной деятельности палаты парламента.

Партийные фракции – объединения депутатов по принадлежности к 
одной партии, блоку, разным партиям со сходными программами. 

Аппарат парламента (секретариат, типография, консультанты, лич-
ные помощники депутатов парламента).

Кроме того, существуют органы, учреждения и должностные лица 
при парламентах. Формирование таких органов, как правило, осущест-
вляется самим парламентом, хотя может применяться и смешанный 
способ. Наиболее часто встречаются следующие органы.

Счетная палата – контрольный орган финансовой сферы. Контро-
лирует исполнение государственного бюджета, следит за финансово-
хозяйственной деятельностью органов государства и др. Во многих 
странах такие органы находятся именно при парламентах – это гаран-
тирует их независимость от исполнительной власти (если допустить их 
слияние с последней, то исполнительная власть будет контролировать 
сама себя).
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Омбудсман – уполномоченный по правам человека при парламен-
те. Задача данного должностного лица – контроль за соблюдением прав 
и свобод граждан при осуществлении властью своих функций. Он не 
входит в систему правоохранительных органов, не наделен судебными 
полномочиями и может только косвенно воздействовать на соответству-
ющие органы страны (например, возбуждать дело и передавать на рас-
смотрение в соответствующие органы).

Возможны и иные органы при парламентах: например, во Вьетнаме – 
Совет национальностей, в Италии – Национальный совет экономики и 
труда, в Румынии – Законодательный совет и др. Состав и компетенция 
таких органов определяется спецификой конкретного государства.

10.2. Компетенция парламента. 
Законодательный процесс

Классификация парламентов зарубежных стран в зависимости от 
объема полномочий.

Парламенты с неограниченной компетенцией. Согласно определе-
нию такие парламенты могут принимать законы по любым вопросам и 
их полномочия никем не ограничены. Наличие таких видов парламентов 
характерно для стран с парламентскими формами правления. При этом 
парламенты определяют основные направления внутренней и внешней 
политики государства, принимают участие в формировании иных ор-
ганов власти, включая главу государства (Италия, Германия), обладают 
действенными контрольными полномочиями за деятельностью прави-
тельства. Парламент имеет право принимать, изменять или отменять 
любой закон.

Парламенты с абсолютно ограниченными полномочиями характер-
ны для смешанных и суперпрезидентских республик, а также некото-
рых дуалистических монархий (Франция, Сенегал, Мадагаскар, Габон). 
В конституциях этих стран содержится исчерпывающий перечень во-
просов, по которым парламент может издавать законы, устанавливаю-
щие основы правового регулирования (законы-рамки) и исчерпываю-
щие законы, т. е. издаваемые по вопросам, которые могут регулировать-
ся только парламентом. Все остальные вопросы регулируются актами 
исполнительной власти.

Парламенты с относительно ограниченной компетенцией можно 
встретить в странах с федеративным государственным устройством, где 
федеральный парламент реализует свою компетенцию до той степени, 
пока она не внедрится в исключительную компетенцию парламентов 
субъектов федерации (США, Бразилия, Испания и т. д.).

Консультативные парламенты характерны для абсолютных монар-
хий и существуют в некоторых мусульманских странах (Бахрейн, Катар 
и др.). Они могут вообще не принимать участия в законодательной дея-
тельности, являясь совещательным органом при монархе, либо прини-
мают законы с одобрения монарха. 

Вопросы, которые решает парламент в рамках своей компетенции, 
типичны для большинства современных государств.

Как правило, к компетенции парламента относятся:
представительные полномочия (право депутатов представлять инте-

ресы избирателей, выступая от их имени; весь парламент представляет 
интересы народа и государства в международных отношениях);

законодательная компетенция (принятие, изменение и отмена кон-
ституции и законов);

финансовая компетенция (полномочия утверждать бюджет страны и 
устанавливать налоги);

ратификация и денонсация международных договоров;
назначение выборов и референдумов;
формирование государственных органов и учреждений (избрание 

президента (Германия), назначение судей, формирование правительства 
(Великобритания) или дача согласия на их назначение (США));

контрольные и квазисудебные полномочия (контроль за деятельно-
стью исполнительной власти и привлечение к конституционной ответ-
ственности высших должностных лиц (импичмент).

Формы такого контроля зависят от формы правления в государстве, 
однако парламент, являясь высшим органом народного представитель-
ства, всегда обладает контрольными функциями.

Основные формы парламентского контроля за деятельностью пра-
вительства. 

Интерпелляция (от лат. interpellatio – иск, требование) – обращение 
к главе правительства или конкретному министру, содержащее требова-
ние дать объяснение по какому-либо вопросу. Ответ на интерпелляцию, 
как правило, сопровождается дополнительными вопросами, а иногда 
может повлечь и постановку вопроса о доверии к правительству или 
отставке того или иного министра.

Парламентские слушания – заслушивание мнений членов прави-
тельства, известных государственных и общественных деятелей по 
определенному вопросу. По результатам слушаний могут быть приняты 
рекомендации по обсуждавшемуся вопросу.

Парламентские вопросы могут быть заданы как в устной, так и пись-
менной форме. Ответы на них даются в той же форме, в которой был за-
дан вопрос, однако, в отличие от интерпелляции, неудовлетворенность 
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ответом на парламентский вопрос не может повлечь постановку вопро-
са о доверии правительству.

Парламентское расследование осуществляется специально создава-
емыми следственными комиссиями из числа депутатов. Расследование 
проводится в отношении незаконных действий органов исполнительной 
власти. Результаты проведенного расследования обычно докладывают-
ся на пленарном заседании и могут послужить поводом для выражения 
вотума недоверия правительству, отставки министра. 

Выражение вотума недоверия (от лат. votum – желание, воля) – 
неодобрение парламентом проводимой правительством политики или 
действий определенного министра. На практике выражение вотума не-
доверия может привести либо к отставке правительства или отдельного 
министра, либо к роспуску парламента и назначению новых выборов. 

Тем не менее основной сферой деятельности парламентов в совре-
менных государствах остается регулирование общественных отноше-
ний путем принятия законов. Этот процесс обычно длителен по време-
ни и проходит через определенные стадии.

Законодательный процесс – это определенная конституцией и зако-
нами страны процедура по принятию законов парламентом.

Как правило, конституция и законы страны определяют только 
основные принципы законодательного процесса. Детальное его регули-
рование осуществляется специальным нормативным актом – регламен-
том парламента. 

Законодательный процесс в парламентах разных государств может 
существенно отличаться, для большинства современных государств ха-
рактерны следующие его стадии.

Законодательная инициатива, представляющая собой внесение в 
компетентный орган парламента управомоченным субъектом законо-
проекта. Круг субъектов законодательной инициативы в разных стра-
нах неодинаков, как правило, таким правом обладают сами депутаты, 
депутатские фракции, глава государства, правительство, народ (группы 
избирателей), а также высшие судебные органы страны.

Обычно после внесения законопроекта он попадает в отраслевую ко-
миссию или комитет, где предварительно обсуждается.

Обсуждение законопроекта в палатах парламента – главный этап 
законодательного процесса (наиболее продолжительный по времени). 
Обсуждение делится на стадии, которые называются чтениями:

первое чтение – рассмотрение проекта закона в общем виде. Рас-
сматривается необходимость принятия такого закона, наличие пробелов 
в законодательстве в данном вопросе;

второе чтение – подробное обсуждение проекта закона. Обсужде-
ние и голосование может проводиться по отдельным главам, разделам 
либо статьям закона;

третье чтение – обсуждение законопроекта с внесенными поправ-
ками, после чего проводится итоговое голосование. 

Принятие законопроекта – в однопалатных парламентах эта стадия 
совпадает с последним (или единственным) чтением. Голосование мо-
жет проводиться в один или два этапа (в последнем случае – сначала по 
отдельным частям законопроекта, а затем – по закону в целом).

В двухпалатных парламентах процедура принятия законопроекта 
сложнее (она составляет отдельный этап) – закон считается принятым, 
если одобрен в одинаковой редакции обеими палатами. Следователь-
но, после принятия закона нижней палатой, он должен быть одобрен 
верхней.

Санкционирование – подписание текста закона, принятого парла-
ментом, главой государства. На данной стадии глава государства может 
воспользоваться правом вето. Вето – право главы государства не под-
писывать принятый парламентом закон и вернуть его на доработку со 
своими возражениями. Вето бывает абсолютным (его преодолеть не-
возможно) и отлагательным (преодолевается, например, квалифициро-
ванным большинством членов парламента). После санкционирования 
следует промульгация.

Промульгация – издание специального акта главы государства, со-
держащего официальное распоряжение об опубликовании закона. Во 
многих странах данного института нет, опубликование производится 
без специального распоряжения об этом. 

Опубликование закона – последняя стадия процесса. Означает печа-
тание текста закона в официальных источниках (и использование дру-
гих средств – например, электронных). С момента опубликования начи-
нается отсчет установленного для вступления закона в силу срока.

10.3. Порядок работы парламента. Акты парламента

Современные парламенты работают в сессионном порядке. На сес-
сиях парламента реализуется основная часть его полномочий и, прежде 
всего, законодательные. В разных странах количество и продолжитель-
ность парламентских сессий может быть от одного года до четырех лет. 
Чаще всего установлено две сессии в году – осенняя и весенняя. Проме-
жуток времени между сессиями называется парламентские каникулы.

Таким образом, сессия парламента – период времени, в течение кото-
рого парламент осуществляет свои полномочия и принимает решения.
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Заседания палат парламента называются пленарными заседаниями. 
Первое заседание (после выборов) является учредительным – избирает-
ся руководство палат, создаются их рабочие органы, решаются органи-
зационные вопросы.

Пленарные заседания и принятые на них решения являются дей-
ствительными только при наличии кворума – минимального количества 
депутатов палаты, присутствующих на заседании, установленного ре-
гламентом палаты.

Заседания парламента по общему правилу являются открытыми, 
на них может присутствовать любой гражданин страны. Проведение 
закрытых заседаний допускается только в случаях, предусмотренных 
регламентом и законами страны.

Акты парламента – акты, принимаемые парламентом в процессе 
его деятельности и регулирующие общественные отношения, входящие 
в компетенцию парламента.

Законы – основной вид актов, принимаемых парламентом. Именно 
для принятия законов парламенты и существуют. Принимаются законы 
в рамках компетенции парламента, а если она не ограничена – по лю-
бым вопросам.

Подзаконные нормативные акты обычно принимаются в форме по-
становлений палат парламента, могут приниматься по любым вопросам.

Регламенты палат – особые нормативные акты, подробно регулиру-
ющие порядок деятельности палат парламента. Также имеют характер 
подзаконных.

Делегирование полномочий – временное предоставление полномо-
чий на издание акта, имеющего силу закона, иному органу государства 
(чаще всего президенту или правительству).

Процедура делегирования полномочий, как правило, предусматри-
вает ряд ограничений:

актом делегированного законодательства нельзя изменять закон о де-
легации (базовый закон);

такие акты не могут вносить изменения и дополнения в конститу-
цию страны;

не допускается передача полномочий на издание акта другому 
субъекту;

не допускается издание акта делегированного законодательства, если 
срок делегации истек (пропущен).

Таким образом, делегация полномочий может использоваться и как 
средство принять необходимый исполнительной власти закон, минуя 
парламент. Это может привести к захвату законодательных полномочий 
исполнительной властью.

10.4. Правовой статус депутата парламента

Парламентарии – лица, являющиеся членами парламента. Имено-
ваться они могут по-разному, но в большинстве стран официально член 
парламента называется депутатом. В странах с двухпалатными парла-
ментами депутаты – это члены нижней палаты, а члены верхней палаты 
именуются сенаторами. 

Правовое положение депутатов парламента оказывает влияние на 
эффективность осуществления парламентом своих функций.

Правовой статус депутата – это его правовое положение как носи-
теля законодательной власти в стране, включающее в себя совокупность 
прав и обязанностей, закрепленных конституцией и законами.

Статус депутата в парламентах разных государств отличается, одна-
ко основные его черты являются общими для большинства современ-
ных демократических государств.

Особые требования к кандидатам в депутаты. Наличие граждан-
ства данной страны и достижение определенного возраста, как правило, 
он составляет 20–25 лет. В двухпалатном парламенте возраст кандидата 
в члены верхней палаты всегда устанавливается выше, чем для ниж-
ней.

Совокупность соответствующих прав и обязанностей депутатов 
также может различаться, однако общепринятыми являются следующие 
права:

участвовать в заседаниях палат парламента;
выступать в прениях;
предлагать проекты законов, поправки и дополнения к действую-

щим законам;
направлять запросы должностным лицам государства (министрам, 

главе государства и т. п.);
участвовать в обсуждении бюджета;
образовывать комиссии и комитеты в палате и быть их членом.
В конституциях большинства государств обязанности не закрепля-

ются, а устанавливаются регламентами самих палат. К таким обязан-
ностям относятся:

соблюдать конституцию и законы страны;
присутствовать на заседаниях палат, принимать участие в работе их 

органов;
выполнять наказы избирателей (только при императивном мандате) 

и некоторые другие.
Наличие ограничений, связанных с депутатской работой. Во мно-

гих государствах депутат осуществляет свою работу на профессиональ-
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ной основе, что предусматривает несовместность должности депутата с 
иными государственными должностями, а также запрет на выполнение 
иной оплачиваемой деятельности за исключением научной, творческой 
и педагогической. Таким образом, работа депутата является основным 
источником его доходов. 

Наличие депутатской неприкосновенности – иммунитета. Депу-
татский иммунитет служит гарантией независимости депутатов, защи-
щает их от ареста, задержания, обыска и иных действий принудительно-
го характера, вмешательства в их деятельность.

Для снятия иммунитета и привлечения депутата к ответственности 
требуется согласие палаты, к которой принадлежит депутат. 

Индемнитет – неответственность депутата за действия и высказы-
вания в ходе парламентских сессий, также связанные с осуществлением 
его функций. Индемнитет может быть пожизненным (Испания); не рас-
пространяться на клевету и оскорбления, за которые устанавливается 
обычно не уголовная, а политическая ответственность (отстранение от 
слушаний, заседаний и т. д.). Второе значение данного термина – возна-
граждение, получаемое депутатом за свою работу в парламенте. Такое 
вознаграждение включает в себя заработную плату, компенсацию раз-
личных расходов и т. п.

Депутаты имеют пенсионные льготы. Во многих странах они бес-
платно обеспечиваются жильем, пользуются медицинским обслужива-
нием, почтовой и телефонной связью, имеют помощников. 

Содержанием правового статуса является депутатский мандат, 
определяющий характер взаимоотношений депутата с избирателями. 
Можно выделить два вида мандата: императивный и свободный.

При императивном мандате депутат несет ответственность перед 
своими избирателями, обязан выполнять их наказы и может быть до-
срочно лишен депутатского мандата по решению избирателей соответ-
ствующего округа (депутатский отзыв). Императивный мандат не по-
лучил широкого распространения в демократических государствах и 
встречается в некоторых социалистических государствах (КНР, КНДР, 
Куба).

Свободный депутатский мандат предполагает, что депутат являет-
ся представителем всего народа, а не только своих избирателей. В связи 
с этим он не несет перед ними ответственности и не может быть отозван 
за невыполнение своих обязанностей.

Прекращение полномочий депутата осуществляется по основаниям 
и в порядке, предусмотренном законом. Круг таких оснований, в целом, 
одинаков в большинстве стран:

обычный порядок (срочное прекращение):
истечение срока полномочий депутата;
роспуск парламента (или его палаты);
досрочное прекращение:
добровольный отказ депутата от своего мандата;
прекращение полномочий в связи с занятием должности несовме-

стимой с депутатским мандатом;
лишение депутата мандата (по приговору суда или решению парла-

мента);
отзыв депутата избирателями; 
выход из гражданства;
ликвидация партии, от которой избран депутат (Азербайджан) или 

признание такой партии неконституционной (Германия);
признание выборов недействительными.

11. ПРАВИТЕЛЬСТВО В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

11.1. Понятие, модели и виды правительств 

Понятие «правительство» неоднозначно. Сложность состоит в том, 
что в разных странах оно обозначает совсем не равнозначные органы 
(по их властным полномочиям, способу формирования и месту в систе-
ме государственного механизма).

В одних странах правительство – это исполнительная власть, имену-
емая Советом министров (Индия), Советом министров или правитель-
ством (Франция, Куба), Кабинетом министров (Япония), правительством 
(Чехия, Колумбия), Государственным советом (КНР, Швеция, Норвегия, 
Финляндия), Административным советом (КНДР), Федеральным пра-
вительством (Германия). В других оно обозначает более высокий уро-
вень управления, например, весь государственный механизм, включая 
исполнительную, законодательную и судебную власти (Великобрита-
ния), всю государственную машину (США). Правительство – это, как 
правило, государственный коллегиальный орган, при помощи которого 
осуществляется повседневное текущее руководство внутренней и внеш-
ней политикой.

Таким образом, в наиболее распространенном понимании прави-
тельство – это коллегиальный орган наиболее универсальной компе-
тенции, который осуществляет исполнительную и распорядительную 
власть в стране.

Данное определение не является всеобъемлющим и применимым 
ко всем государствам. Место и роль правительства в государственном 
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механизме в значительной степени зависит от формы правления в госу-
дарстве. В связи с этим правительства в зарубежных странах классифи-
цируются по различным критериям.

По признаку партийности. Исходя из данного признака в зарубеж-
ных странах различаются партийные и беспартийные правительства.

Партийные правительства характеризуются тем, что при их форми-
ровании учитывается партийная принадлежность их членов. 

Однопартийные правительства, как правило, характер ны для стран 
с парламентскими формами правления, где ка кая-то партия обладает до-
минирующим большинством в парламенте (например, Великобритания 
или Япония), а также для президентских республик, где министрами, 
членами кабинета, членами администрации становятся сторонники и 
чле ны той партии, которую возглавляет президент (США).

Многопартийные (коалиционные) правительства со здаются в тех 
странах, где ни одна из политических партий не имеет значительного 
перевеса в парламенте. Коалиционные правительства чаще всего встре-
чаются в странах Западной Европы (Германия, Италия, Нидерланды, 
Бельгия и т. д.). 

Беспартийные правительства бывают нескольких видов. Первый 
вид – беспартийные правительства, характерные для стран с абсолют-
ной монархией (мусульманские государства), где еще отсутствуют по-
литические партии. Такие беспартийные правительства существуют в 
Саудовской Аравии, Омане, ОАЭ.

Второй вид беспартийных правительств – те, которые формируются 
внепарламентским (главой государства) либо смешанным путем. При 
этом партийная принадлежность членов правительства не играет роли 
при назначении. Значение придается служебным и деловым качествам 
будущих министров. Данный вид правительств характерен для некото-
рых смешанных республик и дуалистических монархий (Франция, Лит-
ва, Грузия).

Третий вид беспартийных правительств характерен для государств с 
авторитарным либо тоталитарным политическим режимом. При этом в 
государстве формально может существовать партийная система, однако 
фактически вся власть принадлежит одной партии (КНР, КНДР, Куба). 
Таким образом, все члены правительства и иных государственных орга-
нов должны принадлежать к членам данной правящей партии. В состав 
таких правительств также могут входить военные. 

В зависимости от степени поддержки со стороны парламента вы-
деляют еще два вида правительства: правительство парламентского 
большинства и правительство парламентского меньшинства.

Правительство большинства опирается на поддержку доминирую-
щей партийной фракции либо партийной коалиции, образующей пар-
ламентское большинство. Такое правитель ство – наиболее распростра-
ненное явление.

Правительство меньшинства может образовываться либо фракцией, 
либо коалицией, которая не опирается на большин ство в парламенте. 
Партии, которые образуют большинство, не могут договориться и не хо-
тят объединяться. Но, поскольку должна быть какая-то правительствен-
ная власть, они уступают лидерство своим политическим соперникам, 
обещая им какое-то время не вмешиваться в их деятельность. Прави-
тельство меньшинства существует обычно непродолжительное время, 
до тех пор, пока не возникнет новый конфликт. Правительства мень-
шинства образовывались в скандинав ских странах (Дания, Швеция), а 
также в Индии и др.

Встречается такой вид, как правительство нацио нального единства, 
которое образовано в кризисной ситуации, в после военный или после-
революционный период, чтобы объединить все ведущие политические 
партии и политические силы. 

Модели организации правительств в зарубежных странах.
Континентальная система характеризуется тем, что правительство 

представляет собой самостоятельный коллегиальный орган, имеющий 
четко определенную структуру, порядок работы и компетенцию, опре-
деляемые конституцией и законодательными актами. При этом конти-
нентальная система подразделяется на две модели.

Моническая модель. Классическое континентальное правительство, 
объединяющее всех руководителей центральных министерств и ве-
домств под единоличным председательством главы правительства (Гер-
мания).

Дуалистическая модель. В отличие от монической модели руковод-
ство правительством осуществляется главой правительства либо главой 
государства (во Франции министры, заседающие под председатель-
ством президента, образуют Совет министров; министры, заседающие 
под председательством премьер-министра, образуют Совет кабинета);

Англосаксонская система. В отличие от континентальной системы 
правительство не имеет четкой структуры и фиксированного членства. 
Текущий состав и численность правительства может меняться в зависи-
мости от предпочтений премьер-министра либо главы государства.

Британская модель. Правительство – совокупность руководителей 
центральных министерств и ведомств, не образующих коллегию и со-
вместно не принимающих каких-либо решений. Одновременно функ-
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ционирует кабинет – коллегия, состоящая из премьер-министра и ру-
ководителей центральных министерств. Кабинет принимает только 
политические решения, не оформленные нормативными или индивиду-
альными актами (Великобритания).

Американская модель. Совокупность руководителей центральных 
министерств и ведомств не образуют самостоятельную коллегию, а 
напрямую подчиняются главе государства. Решения центральной ис-
полнительной власти общей компетенции принимаются президентом. 
(США).

Статус правительства в стране во многом зависит от формы прав-
ления. В президентских республиках правительство всегда находится 
при президенте, даже если он лично и не возглавляет его, правительство 
фактически действует под его руководством. В этом случае исполни-
тельная власть разделена между президентом и правительством.

В парламентских республиках (монархиях) правительство самостоя-
тельно, при этой форме правления оно полностью сосредоточивает в 
своих руках исполнительную власть. Президент при таких формах прав-
ления не участвует в деятельности правительства.

11.2. Способы формирования правительств, 
их структура и состав 

Нормы конституционного права в зарубежных странах детально ре-
гулируют порядок формирования, состав и структуру правительства.

Существуют два наиболее распространенных способа формирова-
ния правительства.

Парламентский способ. Глава правительства и его члены избирают-
ся парламентом. Такая процедура характерна для парламентских мо-
нархий и республик. При наличии в парламенте доминирующей партии 
лидер такой парламентской фракции становится главой правительства 
и формирует его из своих партийных соратников (Великобритания, Ка-
нада). 

Если же ни одна партия не располагает большинством в парламен-
те, то в таком случае глава государства либо специально назначаемое 
лицо – форматор проводит консультации с лидерами партийных фрак-
ций и пытается выяснить возможность образования коалиции и кто из 
руководителей фракций может организовать и возглавить эту коалицию. 
Если форматор может договориться с лидерами фракций, он составляет 
список поддерживающих его фракций. В случае успеха форматор стано-
вится главой правительства – премьер-министром. В некоторых странах 
глава правительства определяется путем непосредственного избрания 

парламентом (Германия, Япония, Швеция). После назначения премьер-
министр приступает к формированию кабинета министров.

В ряде стран для того, чтобы правительство приступило к исполне-
нию обязанностей и стало законным, оно должно получить поддержку 
парламентского большинства. Поддержка оформляется в виде вотума 
доверия к правительству. Такая модель имеет название позитивный пар-
ламентаризм и применяется в Греции, Италии, Польше.

В других странах Европы применяется принцип негативного пар-
ламентаризма. Это означает, что правительство начинает работу сразу 
после его формирования до тех пор, пока не будет предъявлен вотум 
недоверия (Дания, Голландия, Норвегия).

Внепарламентский способ. В данном случае глава государства по 
своему усмотрению либо назначает всех членов правительства (США), 
либо назначает только премьер-министра, а затем по его представле-
нию – других членов правительства (Франция).

В состав правительства помимо его главы входят обычно министры, 
государственные министры, министры без портфеля, статс-секретари, а 
также младшие министры и парламентские секретари.

Глава правительства. В абсолютных, дуалистических монархиях 
и президентских республиках эту функцию, как правило, выполняет 
глава государства либо параллельно с ним может назначаться премьер-
министр, играющий консультативную роль. В парламентских формах 
правления премьер-министр является самостоятельным руководителем 
правительства, ответственным перед парламентом. 

Министры возглавляют министерства. Очень редко во главе стоят 
сразу два или более министров (Финляндия), чаще наряду с министром 
назначается статс-секретарь, который либо выполняет функции заме-
стителя министра, либо ведает определенным участком работы внутри 
данного ведомства. Иногда назначаются министры или статс-секретари 
при президенте либо при премьер-министре, особенно если последние 
одновременно возглавляют определенные департаменты.

Парламентские секретари включаются в состав правительства в не-
большом числе государств. Их задача – поддержание контактов с парла-
ментом и оказание давления на парламентариев (Великобритания).

Министр без портфеля – должностное лицо в составе правитель-
ства, которое не возглавляет ни одно из министерств, а может заниматься 
разными видами деятельности, выполнять поручения главы правитель-
ства. В зарубежных странах министры без портфеля могут называться 
по-разному, например, в Великобритании, Индии, Ирландии, Канаде, 
Пакистане, Японии – государственный министр, в Германии – министр 
по особым делам.
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Порядок деятельности правительства. В большинстве стран общепри-
нято еженедельное проведение очеред ных заседаний. Их повестка дня и 
приоритетность рассмотрения вопросов определяются главой исполни-
тельной власти. Дела, вы носимые на рассмотрение, готовятся заинтере-
сованным министром и докладываются им. Если вопрос затрагивает не-
сколько ведомств, он предварительно прорабатывается и согласовывается 
в рамках межминистерских советов и комитетов, создаваемых в зави-
симости от характера вопроса на временной или постоянной осно ве.

Процедура работы правительства зависит от его структур ных осо-
бенностей в отдельных странах. Во Франции основные воп росы, отне-
сенные к ведению правительства, рассматриваются на заседаниях Со-
вета министров, которые проводятся под председа тельством президента 
республики, а не премьер-министра. Про екты решений (актов), выноси-
мых на заседание Совета министров в обязательном порядке рассматри-
ваются предварительно Госу дарственным советом, однако заключение 
последнего не носит обязатель ный характер. Заседания правительства 
в форме кабинета проводятся под руководством премьер-министра. 
Именно здесь решается большинство вопросов управления, особенно в 
эконо мической и социальной областях. 

Правовые акты правительства относятся к подзаконным актам как 
нормативного, так и ненормативного характера (указы, ордонансы, де-
креты, распоряжения и др.). Они имеют меньшую юридическую силу 
по сравнению с актами главы государства. 

В полупрезидентских республиках, парламентских монархиях и ре-
спубликах правительство (в ряде стран – только министры, а не коллегия 
правительства) может издавать нормативные акты либо от своего име-
ни, либо оформляемые в виде декретов президента, приказов монарха. 

В президентских республиках, даже если в них имеется совет мини-
стров, нормативные акты правительства издаются как акты главы госу-
дарства. 

Чаще всего акты правительства называются регламентарными, так 
как ими регулируются важные направления деятельности государства, а 
в некоторых случаях – отдельные права граждан. Современная теория и 
практика свидетельствуют о том, что акты исполнительной власти при-
обретают все большее значение и при их помощи происходит основное 
управление делами государства. 

11.3. Полномочия правительства 

Особенностью места правительства в системе высших органов го-
сударственной власти является наиболее широкий круг компетенций. 
Согласно современной государственно-правовой доктрине правитель-

ство призвано обеспечить охрану существующего публичного порядка, 
гарантировать права и свободы человека, защиту внешних интересов 
государства. На него возложено осуществление экономических, соци-
альных и иных функций в сфере государственного управления. Таким 
образом, в зарубежных странах существуют следующие сферы компе-
тенций правительства:

компетенция в сфере управления. Она охватывает все сферы обще-
ственной жизни; правительство координирует, согласовывает и направ-
ляет деятельность всех министерств, поскольку те входят в его состав. 
Координация реализуется посредством специальных актов, приказов, 
директив, которые принимаются и распространяются сверху вниз по 
вертикали;

компетенция в законодательной сфере. Правительство имеет соб-
ственную регламентарную власть и издает акты нормативного характе-
ра или делегированные акты, чем оказывает большое влияние на нор-
мативную сферу государства. Правительство является также основным 
субъектом законодательной инициативы в большинстве государств;

компетенция во внешнеполитической сфере. Внешняя политика – 
одна из самых важных сторон деятельности правительства. К числу 
юридически закрепленных его полномочий в сфере внешних сношений 
относятся определение их общих целей, путей и средств реализации, а 
также дача указаний дипломатическому аппарату. Правительство про-
водит международные переговоры, в большинстве стран не испрашивая 
предварительного согласия парламента. Глава правительства или иной 
носитель исполнительной власти вправе вести переговоры и подписы-
вать междуна родные договоры в силу занимаемой должности без нали-
чия специальных полномочий;

другие полномочия правительства. Конституция и законодательство 
отдельных стран могут наделять правительство полномочиями, которые 
в большинстве других государств относятся обычно к ведению иных го-
сударственных органов. Так, в Японии правительство принимает реше-
ния о всеобщей и частичной амнистии, смягчении и отсрочке наказаний 
и восстановлении в правах. Правительство промульгирует законы, при-
нятые парламентом, и они скрепляются подписью премьер-министра и 
членов правительства. В большинстве других стран подобные полно-
мочия формально принадлежат главе государства. 

Кроме того, в ведении правительства находятся вопросы образова-
ния, здравоохранения, сельского хозяйства, охраны общественного по-
рядка и окружающей среды, энергетики и т. д.

Чрезвычайные полномочия правительства закрепляются в специ-
альных законах и при возникновении чрезвычайных ситуаций (внешняя 
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угроза, массовые беспорядки и т. п.) правительство может объявить во-
енное, чрезвычайное положение и сосредоточить всю полноту власти в 
собственных руках. 

Ответственность правительства и его членов может быть как об-
щеправовой (уголовной, гражданской, дисциплинарной и т. п.) так и по-
литической.

Общеправовая ответственность наступает при совершении членами 
правительства противоправных действий. При этом в ряде стран они 
отвечают наравне с другими гражданами, но может быть предусмотрен 
министерский иммунитет: министр предается суду по постановлению 
парламента, а судит его особый суд (например, Государственный три-
бунал Польши).

Политическая ответственность правительства может наступать 
не только за правонарушение, но и за просчеты, недостатки в работе, 
упущения, несовместимость политического курса правительства или 
премьер-министра с политическими взглядами парламентского боль-
шинства либо главы государства.

Политическая ответственность возможна перед парламентом, прези-
дентом (главой государства) и премьер-министром.

Ответственность перед парламентом выражается в вынесении им 
вотума недоверия (резолюции порицания) правительству или отдельно-
му министру, отказе в доверии правительству (этот вопрос ставится по 
инициативе самого правительства) и как следствие – в отставке прави-
тельства или министра. Наиболее актуальной данная форма ответствен-
ности является для парламентских форм правления.

При этом политическая ответственность правительства перед парла-
ментом может быть солидарной и индивидуальной. 

При солидарной ответственности все правительство уходит в от-
ставку, даже если недоверие выражено одному из его членов (Франция, 
Испания, Куба), при индивидуальной – только тот министр, которому 
парламентом выражено недоверие (Великобритания). 

Политическая ответственность перед главой государства выража-
ется в смещении министра (увольнении в отставку) президентом. Это 
возможно как в президентских, так и в полупрезидентских республи-
ках. 

Политическая ответственность перед премьер-министром выража-
ется в требовании премьера к министру подать в отставку при наличии 
разногласий по принципиальным вопросам. Эта ответственность также 
может быть как солидарной, так и индивидуальной.

11.4. Министерства, ведомства и другие центральные 
органы государственного управления

Ведомство – государственный орган исполнительной власти специ-
альной компетенции, т. е. специализированный в определенной сфере 
государственного управления, обладающий именно в этой сфере уста-
новленными властными полномочиями. Номенклатура ведомств различ-
на и зависит от национальных традиций. Ведомства могут быть прави-
тельственными, когда их руководители входят в состав правительства, и 
неправительственными, руководители которых в состав правительства 
не входят. Среди последних следует выделить независимые ведомства, 
не находящиеся в подчинении какого бы то ни было органа, включая 
правительство.

Среди правительственных ведомств чаще всего встречаются мини-
стерства, которые именуются департаментами, секретариатами, го-
сударственными комитетами. Правительственные ведомства органи-
зуются и действуют, как правило, на основе единоначалия.

Некоторые ведомства (например, финансовые) обладают определен-
ными надведомственными полномочиями. Это означает, что другие рав-
ные им по рангу ведомства некоторые свои полномочия осуществляют с 
согласия или под контролем таких ведомств.

Неправительственные ведомства, также имеющие широкий спектр 
наименований (комиссии, комитеты, советы, агентства, бюро и т. п.), 
могут быть подчинены как правительственным структурам, так и само-
му правительству либо главе. Их руководители могут назначаться и сме-
щаться главой правительства либо коллегиальным решением правитель-
ства как самостоятельно так и по согласованию с главой государства.

12. ОРГАНЫ 
ПРАВОСУДИЯ И КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

12.1. Понятие, конституционные принципы организации 
и деятельности судебных органов

Судебная власть – неотъемлемый предмет конституционного ре-
гулирования в современном мире. Именно суды являются основными 
гарантами реализации принципов правового государства. Являясь суве-
ренными носителями судебной власти, суды независимы от иных ветвей 
власти, что отличает их от иных государственных органов.
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Таким образом, все суды на территории страны являются равноправ-
ными носителями судебной власти (не только высшие, но и все осталь-
ные), их решения имеют одинаковую юридическую силу. 

Действующие конституции затрагивают три основных аспекта орга-
низации и деятельности этой власти: 

принципы организации судебной власти в системе разделения властей;
виды органов правосудия и организацию судебной системы; 
правовое положение судей.
Общие конституционные принципы правосудия:
осуществление правосудия только судом. Другие должностные

лица и органы государства не вправе присваивать себе функции право-
судия;

независимость судей и подчинение их только закону. Ни один госу-
дарственный орган, должностное или иное лицо не вправе указывать
суду, как ему следует решить то или иное дело; судьи принимают решение 
по делу в соответствии с законом и личным убеждением. Если вышестоя-
щий суд отменяет судебное решение нижестоящей инстанции, то он не 
ука зывает, как именно следует решить дело: он направляет его в иной со-
став судебной коллегии и она принимает решение самостоятельно;

свобода доступа к суду. Суд не вправе отказывать в приеме и рас-
смотрении иска по при чинам пробелов в законодательстве;

коллективное отправление правосудия. Серьезные и сложные дела 
должны рассматриваться либо коллегией судей, либо судьей совместно 
с народными заседателями (шеффенами). Вместе с тем мировой, поли-
цейский, иной судья единолично может рассматривать дела о соверше-
нии мелких правона рушений;

ведение судебного процесса на языке, понимаемом сторонами, или с
привлечением переводчика за счет государства;

гласность, т. е. открытый, публичный суд. Закрытые заседания
проводятся, если в процессе затрагиваются вопросы государственной
тайны, интимные отношения сторон;

возможность обжалования и пересмотра судебного решения путем
апелляции (повторное рассмотрение дела по существу по процедуре
первой инстанции), кассации (проверка выполнения закона судом), 
ревизии, которая сочетает черты апелляции и кассации (при ревизии
можно не только проверять законность и обоснованность решения ни-
жестоящего суда, но и вернуть дело на новое рассмотрение, как при
кассации). В англосаксонской системе применяется только апелля-
ция, в большинстве континентальных стран Европы – и апелляция
(вторая инстанция), и кассация (третья инстанция), в Австрии, Герма-
нии – апелляция и ревизия;

ответственность государства за судебную ошибку. Государство
возмещает физическому или юридическому лицу ущерб, который при-
чинен ему ошибочным судебным решением, неправильным осущест-
влением правосудия. 

Помимо этого, в зарубежных конституциях закрепляется целый 
ряд дополнительных принципов отправления правосудия в уголовно-
процессуальной сфере: право обвиняемого на рас смотрение дела с участи-
ем присяжных заседателей; право поль зоваться помощью адвоката; право 
на бес платную юридическую помощь в установленных законом случаях; 
презумпция невиновности; за прет двойного наказания; недопустимость 
использования доказательств, полученных с нарушением зако на.

12.2. Виды судебных органов

В зарубежных странах встречается несколько видов судебных и ква-
зисудебных органов, т. е. органов, осуществляющих некоторые за дачи 
правосудия.

Органы досудебного разбирательства. Основной задачей таких ор-
ганов является рассмотрение дел о незначительных правонарушениях 
либо малозначительных споров с целью разрешения возникшего кон-
фликта на общественном уровне, таким образом разгружая государ-
ственную судебную систему. К таким органам в зарубежных странах 
относятся различного рода посредники и примирители (медиаторы, 
консилиаторы во Франции и Италии), которые решают мелкие споры 
между соседями, вопросы арендной платы и др. В КНР – народные при-
мирительные комиссии. В Индии существуют народные суды, рассма-
тривающие, в частности, дела о транспортных нарушениях. В Казах-
стане, Киргизии роль органов досудебного разбирательства выполняют 
суды аксакалов (ста рейшин).

Суды общей юрисдикции (общие суды), рассматривающие уго ловные 
дела, гражданские, трудовые споры и т. д. Система общих судов всегда 
включает разные звенья от верховных до низовых судов. В эту систему 
входят также судьи, единолично рассматривающие малозначительные 
уго ловные и гражданские дела.

Специальные суды: военные (для военнослужащих), суды по де лам 
малолетних, трудовые, по земельным и водным спорам, претензионные, 
коммерческие суды и др. Судьи этих су дов помимо юридического могут 
иметь и другое образование (на пример, педагогическое в судах по делам 
малолетних), в судах по трудовым спорам судьями нередко являются 
профсоюзные деятели. Они обычно не имеют сис темы вышестоящих 
аналогичных судов, а нередко являются отделениями при общих судах, 
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однако в некоторых странах система специальных судов имеет иерархи-
ческую структуру (например, в Германии).

Особое звено специальных судов – административные суды (спе-
циальные суды особого рода), рассматривающие споры граждан с 
чиновниками и органами государства по вопросам управления в свя-
зи с нарушением прав граждан. Эти суды иногда образуются при ми-
нистерствах, других органах управления (США, Великобритания), но 
обычно составляют целостную систему: во Франции, Швеции, других 
странах имеются верховные административные суды, административ-
ные суды крупных территориальных округов (в ряде случаев они совпа-
дают с административно-территориальным делением страны, граница-
ми областей, провинций), низовые ад министративные суды. 

Мусульманские суды, которые рассматривают дела только по тем
вопросам, которые указаны в священных книгах (Коране и Сунне) и
только среди единоверцев (Саудовская Аравия, ОАЭ).

Суды обычного права – племенные суды, в которых участвуют 
во жди, старейшины. Они рассматривают споры между соседями, 
об использовании земли, лесов, пастбищ, некоторые вопросы семей-
ного права на основе обычаев племени. Уголовные дела такие суды
рассматривать не могут. Их решения не признаются, если они проти-
воречат законам. Решения племенных судов можно обжаловать в суд
обшей юрисдикции (племенные суды в индейских резервациях США, 
суды обычного права в Эсватини). 

 Особое место занимают конституционные суды, а также суды, рас-
сматривающие вопросы конституционной ответственности высших 
должностных лиц (например, Высокая палата правосудия во Франции, 
Государственный трибунал в Польше). В некоторых странах действуют 
церковные суды, которые рассматрива ют дела священников, но могут на-
лагать также наказания на прихожан (покаяние, отлучение от церкви). 

Конституции запрещают создание чрезвычайных судов, т. е. таких, 
которые образуются в ином порядке, чем определено конституцией и 
законами, действуют вне правил су дебной процедуры, а иногда и при-
меняют наказания, не предусмот ренные уголовным кодексом. 

Правовой статус судей – совокупность прав и обязанностей судей, 
меры ответственности, гарантии независимости, материальное и соци-
альное обеспечение.

Правовой статус судей является одним из важнейших элементов 
судоустройства современных государств мира. Именно он определяет, 
насколько независимой и эффективной будет судебная власть в данном 
государстве. Соответствие правового статуса общепризнанным демо-
кратическим принципам и полное закрепление его в законодательстве 
страны – важнейшая гарантия справедливого и быстрого правосудия.

Правовой статус судей в разных государствах может иметь свои осо-
бенности, однако для большинства демократических государств он ха-
рактеризуется следующими чертами:

независимость – судьи действуют на основании норм конституции 
и законов, вмешательство в их деятельность запрещается. Судьи неза-
висимы и подчиняются только закону;

неприкосновенность – судья не может быть арестован, задержан 
либо подвергнут иным принудительным действиям со стороны органов 
государства;

несменяемость – судья, назначенный на должность, не может быть 
освобожден от нее иначе как в порядке, предусмотренном законом. Это 
означает, что судья не может быть смещен с должности досрочно, до 
наступления установленного законом предельного возраста, за исклю-
чением случаев, когда он совершил преступление или иной порочащий 
проступок, но может уйти в отставку по собственному желанию;

бессрочность назначения – судья, назначенный (избранный) на долж-
ность, занимает ее бессрочно. В некоторых странах судья может оставать-
ся в должности до достижения им предельного возраста (далее – выходит 
в отставку), во многих странах такой возраст вообще не установлен;

политическая нейтральность и несовместность должностей – су-
дья не может состоять в политических партиях, участвовать в политиче-
ских акциях, забастовках. Судьи также не могут занимать должности в 
иных государственных органах, осуществлять торговую и промышлен-
ную деятельность, выполнять какую-либо оплачиваемую работу, кроме 
основной профессиональной деятельности. 

Для обеспечения этих принципов в зарубежных странах применяет-
ся особый порядок формирования судейского корпуса.

В большинстве стран судьи назначаются, но в высших судах обычно 
это происходит при участии разных ветвей власти. В США федеральные 
судьи (включая председателя Верховного суда) назнача ются президен-
том с согласия Сената, в Японии члены Верховного су да назначаются 
императором по представлению Кабинета министров (главный судья) 
и кабинетом (остальные судьи). В Италии и Франции судьи назнача-
ются по конкурсу органами судейского самоуправле ния – верховны-
ми советами магистратуры, в Великобритании – лордом-спикером (по 
существу, министром юстиции) без конкурса, но по совету состоящей 
при нем комиссии, в Нидерландах – монархом (на деле правительством, 
а точнее, минист ром юстиции), в Мексике судьи штатов назначаются 
законодательны ми собраниями штатов. 

Судьи назначаются либо бессрочно, но практически занимают долж-
ность до достижения ими определенного воз раста (в Великобритании 
они обязаны подать в отставку по достиже нии 72 лет, в Японии – 65), 
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либо на определенный срок (обычно пер вый раз на срок пять–десять 
лет, а второй раз – пожизненно). Судьи могут быть досрочно смещены с 
должности за совершение ими преступлений, недостойное, порочащее 
честь судьи поведение, но делается это в особом порядке органами су-
дейского самоуправления или при их участии.

12.3. Модели судебных систем

Можно выделить четыре модели судебных систем: англо-американ-
скую (англосаксонскую), романо-германскую (европейскую континен-
тальную), социалистическую и мусульман скую.

Англосаксонская модель (США, Великобритания, Канада, Австра-
лия) характеризуется следующими признаками:

существует единая система судов во главе с верховным; 
в качестве источника права при отправлении правосудия используется 

юридический прецедент, что несколько снижает роль законодательства; 
в судебном процессе судья играет пассивную роль. При рассмотрении 

уголовных дел он не решает вопрос о виновности, так как этот вопрос 
лежит в компетенции корпуса присяжных заседателей, перед которыми 
выступают стороны обвинения и защиты. В случае признания лица вино-
вным, роль судьи сводится к определению вида и размера наказания;

участие общественности в судебном процессе происходит в форме 
работы коллегии присяжных заседателей;

в ходе судебного рассмотрения дел большое значение имеет принцип 
состязательности сторон. В частности, исход дела во многом зависит не 
от количества и достоверности доказательств, а от умения адвоката их 
преподнести, способности использовать в данной ситуации нужный су-
дебный прецедент. 

Признаки романо-германской судебной системы (большинство госу-
дарств Европы и Южной Америки):

полисистемность судебной системы. В стране существуют самостоя-
тельные ветви специальных судов со своими высшими судебными ор-
ганами. Например, в Германии на федеральном уровне действуют пять 
ветвей юстиции, каждую из которых возглавляет свой верховный суд, в 
Бразилии тоже несколько верховных федераль ных судов;

деятельность судов определяется широко развитым законодатель-
ством, судебный прецедент применяется край не редко (иногда его при-
менение запрещено); 

судья активен в процессе, он не только оценивает, но и сам собирает 
доказательства в ходе судебного заседания;

участие общественности в судебном процессе (шеффенов, народных 
заседателей). Наказание назначается судьей совместно с представлите-
лями от общественности.

Для социалистической модели (КНР, КНДР, Куба) характерны: 
выборность всех судей и народных заседателей;
использование в качестве источников права партийных программ и 

идеологических установок; 
равенство прав судей и народных заседателей; 
совпадение границ административно-территориальных единиц и су-

дебных округов (специальные судебные округа не создаются). Избран-
ный местным советом суд действует на его же территории, в границах 
этой же территории действует и соответствующий орган коммунисти-
ческой (правящей) партии. На практике в странах тоталитарного со-
циализма на суды распространяется положение о руководящей роли 
этой партии.

Мусульманская модель (ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар) имеет пер-
сональный характер: 

мусульман скому суду подлежат только единоверцы; 
народные заседатели и присяжные не участвуют; 
в качестве источников права используются религиозные писания – 

нормы шариата; 
могут отсутствовать процедуры обжалования судебных решений 

(можно лишь обращаться к имаму – высшему ду ховному лицу);
могут применяться специфические меры наказания (телесные, чле-

новредительские наказания, особые виды смертной казни).

12.4. Конституционный контроль 

Конституционный контроль – проверка актов и действий органов и 
учреждений публичной власти на предмет соответствия конституции. 
Конституцион ный контроль существует только в тех странах, в которых 
есть писаные кон ституции, обладающие высшей юридической силой. 
Его цель заключается в том, чтобы исключить существование в данном 
государстве правовых актов, противоречащих его основному закону1.

Таким образом, основная функция конституционной юстиции – про-
верка нормативно-правовых актов на соответствие конституции и пре-
сечение нарушений ее норм, кроме этого, конституционная юстиция вы-
полняет еще ряд важных функций:

толкование конституции (США);
рассмотрение споров по проведению выборов (Украина);
разрешение споров субъектами федерации и центральной властью 

(Германия);
разрешение споров между органами государства (Польша);
1 Алебастрова И.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : 

учеб. пособие. М.: Юриспруденция, 2000. 
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рассмотрение обвинения главы государства в порядке импичмента 
(Бразилия);

рассмотрение жалоб граждан по поводу нарушенных конституцион-
ных прав и свобод (Россия).

Объектами конституционного контроля являются прежде всего все 
нормативные правовые акты, стоящие по своей юридической силе ниже 
конституции. Это могут быть: конституционные или орга нические законы; 
обыкновенные законы; акты органов исполнитель ной власти; акты органов 
местного самоуправления. Конституционные законы, принятые квалифи-
цированным большинством голосов на ре ферендуме, обычно не подлежат 
проверке на конституционность. Но законы, принятые на референдуме 
простым большинством голосов, могут подвергаться такой проверке. 

Объектом конституционного кон троля могут быть частноправовые 
акты (завещания, договоры и др.) и судебные решения, а в отдельных 
странах и индивидуальные правоприменительные акты. К числу объек-
тов конституционного контроля относятся действия должностных лиц, 
создание и деятельность поли тических общественных объединений 
(особенно партий), акты и дей ствия общественных объединений, вы-
полняющих по поручению госу дарства определенные властные функ-
ции и др. Например, ст. 161 Конституции Испа нии 1978 г. относит к чис-
лу объектов конституционного контроля законы и нормативные акты, 
обладающие силой закона, а также нарушения конститу ционных прав и 
свобод отдельных лиц.

Субъекты конституционного контроля – органы, его осуществляю-
щие. Чаще всего конституционный контроль реализуют судебные орга-
ны: специализированные конституционные суды (существующие в рам-
ках евро пейской модели конституционного контроля) или суды общей 
юрисдикции (характерные для американской модели). 

В ряде стран конституционный контроль осуществляется квазису-
дебными органами (Конституционный со вет Франции). 

В социалистических странах конституционный контроль, как прави-
ло, осуществлялся законодательными органами, т. е. теми же самы ми 
органами, которые принимают законы. 

В ряде мусульманских государств конституционным и религиозным 
контролем занимаются особые органы, состоящие из юристов и бого-
словов. Вместе органы конституционного контроля, существующие в 
той или иной стране, образуют систему конституционной юстиции.

Порядок формирования органов конституционного контроля.
Органы конституционной юстиции формируются в разных странах 

нео динаково. Действующими конституциями используются две проце-
дуры формирования состава суда: парламентская и смешанная. 

К парламентской процедуре относится порядок формирования Фе-
дерального суда Германии, половина членов которого (8 из 16) избира-
ются Бундестагом (нижней палатой парламента), а половина – Бундес-
ратом (верхней палатой). В ряде стран, особенно Восточной Европы, 
судьи конституционных судов назначаются парламентом по представ-
лению главы государства, а в некоторых (например, в Бельгии), наобо-
рот, главой государства по представлению верхней палаты парламента. 
Основное в этом последнем варианте – представление, а само назначе-
ние носит формальный характер. 

В смешанной процедуре парламент принимает лишь частичное уча-
стие. Во Франции президент, председатели Национального собрания и 
Сената назначают в Совет каждый по три члена сроком на девять лет 
(при обновлении на треть каждые три года). При этом все назначения 
производятся на основании заключения комиссии соответствующей па-
латы. В Италии парламент избирает пять членов суда, но к ним добав-
ляются еще пять, назначенных президентом, и пять – Высшим советом 
магистратуры. Примерно такова же процедура в Испании, где 12 членов 
Конституционного суда назначаются королем, четыре – по предложе-
нию Конгресса, четыре – по предложению Сената, два – по предложе-
нию правительства и два – по предложению Высшего совета судебной 
власти. К судьям конституционных судов зарубежных стран предъявля-
ется ряд требований: возраст, стаж работы, высокий профессионализм, 
безупречная репутация. Правовой статус конституционного судьи в 
основном тот же, что и у других судей, с тем отличием, что назначают-
ся они не пожизненно, а на определенный срок, по большей части на 
10–12 лет, и, как правило, не могут быть назначены на новый срок. 

Процедура конституционного контроля: виды и формы.
Процедура рассмотрения дела в конституционном суде обладает чер-

тами, характерными для судебных процедур в иных судах. Конституци-
онный суд всегда действует в коллегиальном составе.

Правом обращения в конституционный суд наделены различные 
субъекты, как правило, высшие органы государственной власти, депута-
ты парламента и др. Во многих государствах право обращения в консти-
туционные суды предоставлено и гражданам.

По форме конституционный контроль бывает абстрактным и 
конкрет ным.

 При использовании конкретного контроля правовой акт может быть 
подвергнут проверке только в связи с рассмотрением в суде или ином 
органе какого-либо дела по его применению.

Абстрактный конституционный кон троль проводится вне связи с 
проблемами применения проверяемого акта, а по запросу уполномочен-
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ных субъектов. В США и некоторых других странах англосаксонской 
правовой системы при меняется только конкретный контроль, в боль-
шинстве же государств он мо жет иметь как абстрактный, так и конкрет-
ный характер.

По времени проведения конституционный контроль может быть 
предварительным и последующим: в первом случае акт проверяется до 
вступления в силу, а во втором – после. Наиболее распространенным в 
ми ровой практике является последующий контроль. Предварительный 
контроль су ществует, например, во Франции.

По правовым последствиям признания акта неконституционным 
разли чают постановляющий и консультативный контроль. При ис-
пользовании постановляющего контроля признание акта неконституци-
онным ведет к утрате им юридической силы, в то время как консульта-
тивный контроль заключает ся лишь в даче рекомендаций органу, издав-
шему акт, о его отмене.

По порядку инициирования конституционный контроль подразделя-
ется на обязательный, т. е. осуществляемый в силу закона, и факульта-
тивный, т. е. проводимый только по инициативе какого-либо управомо-
ченного субъекта. В наибольшей степени распространен факультатив-
ный контроль. Обязательному же подлежат, например, все органические 
законы и регламенты палат парламента во Франции.

В зависимости от взаимосвязи органа, принявшего акт, и органа, 
осуще ствляющего конституционный контроль, последний делится на 
внутренний и внешний. Внутренний проводится самим органом, приняв-
шим акт, а внеш ний – иным органом. В силу того что внешний контроль 
является наиболее эффективным, распространен в мировой практике 
именно он. Внутренний контроль применяется в основном в социали-
стических странах, в которых подконтрольность представительных ор-
ганов (советов) какому бы то ни было органу считалась противоречащей 
принципу их полновластия, а следо вательно, недопустимой, поэтому 
только сами советы могли отменить при нятые ими или нижестоящими 
советами правовые акты.

По содержанию различают материальный и формальный конститу-
цион ный контроль. Материальный контроль предполагает проверку 
соответствия конституции содержания проверяемого правового акта, а 
формальный – про цедуры его принятия. Большая часть стран мира до-
пускает и ту, и другую форму контроля.

В зависимости от сочетания вышеуказанных процедур в зарубежных 
странах сложилось несколько моделей организации конституционного 
контроля.

Американская модель конституционного контроля возникла ранее 
других. Для нее характерно прежде всего то, что она осуществляется 
судами общей юрисдикции. Следовательно, в ее рамках используется 
лишь последующий, конкретный, материальный, факультативный и 
поста новляющий контроль.

Европейская модель появилась в начале XX в., впервые реализована 
в Конституции Австрии 1920 г. Она предполагает осуще ствление кон-
ституционного контроля специализированным судебным или квазису-
дебным органом – единственным и не имеющим нижестоящих орга нов. 
В рамках европейской модели могут использоваться как кон кретный, 
так и абстрактный, как последующий, так и предварительный, как фор-
мальный, так и материальный, как обязательный, так и факультативный, 
как постановляющий, так и консультативный виды конституционного 
кон троля. При этом он бывает только централизованным.

Правовые последствия признания правового акта или его отдель-
ных по ложений, противоречащих конституции, зависят от юридической 
силы акта органа конституционного контроля. В ряде государств реше-
ния органа конституционного контроля имеют юридическую силу, но не 
являются окончательными. Они могут быть отменены парламентом (На-
мибия) или нуждаются в их утверждении (Польша, Румыния, Эквадор), 
но такой подход не является распространенным. В большинстве стран 
орган конституционного контроля выносит окончательное решение, не 
подлежащее обжа лованию и обязательное для исполнения1. 

13. МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ 
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

13.1. Административно-территориальное деление. 
Виды административно-территориальных единиц 

Административно-территориальное деление является особым кон-
ституционным институтом государства, на который оказывают влияние 
особенности историко-культурного развития страны, географическое 
положение, а также демографическая ситуация. В свою очередь терри-
ториальное устройство определяет систему местного управления и само-
управления, развитие которого является индикатором демократического 
государства. Как правило, современные государства имеют в своем со-
ставе административно-территориальные и территориальные единицы.

1 Алебастрова И.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : 
учеб. пособие. М. : Юриспруденция, 2000. 
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Административно-территориальные единицы – территориальные 
подразделения унитарных государств, субъектов федераций, а также ав-
тономий, которые не обладают какими-либо признаками государствен-
ного суверенитета.

Административно-территориальные единицы подразделяются:
на общинные территориальные единицы, сформировавшиеся есте-

ственным путем в результате свободного расселения людей (деревни, 
поселки, города);

региональные территориальные единицы, сформировавшиеся ис-
кусственно в результате волевого акта органа государственной власти 
(департаменты, районы, округа).

В административно-территориальном делении в зарубежных стра-
нах наблюдается большое разнообразие, во многом обусловленное исто-
рическими традициями и экономической целесообразностью, поэтому 
характерной чертой местного управления и самоуправления является 
чрезвычайное разнообразие организационных форм их построения и 
прямая зависимость их от местных условий.

В штатах США основными административно-территори альными 
подразделениями являются округа, которых насчитывается свыше трех 
тыс. В ряде штатов округа делятся на тауны и тауншипы, т. е. свобод-
ный тип компактных городских и сельских поселений. Американские 
города относят к типу муниципальных корпораций. Административно-
территориальная организация США предполагает и особые подразделе-
ния в штатах – специальные территории, имеющие свои органы управ-
ления или комиссии, которые или полностью избираются населением, 
или назначаются штатами или округами. Специальные округа создают-
ся для выполнения самых разнообразных функций: пожарной охраны, 
жилищного строительства, водоснабжения и транспортных услуг. Такие 
округа создаются в условиях, когда органы местного самоуправления по 
тем или иным причинам не в состоянии обеспечить населению опреде-
ленный вид услуг.

В Великобритании территория делится на графства, а графства – на 
округа, охватывающие как городские, так и сельские поселения. Ни-
зовыми территориальными подразделениями в Англии являются при-
ходы, а в Уэльсе и Шотландии – общины. Во всех административно-
территориальных единицах, кроме мелких приходов, имеются выборные 
органы местного самоуправления – советы. В малых приходах функции 
органов местного самоуправления осуществляют периодически созы-
ваемые общие собрания избирателей.

Италия в административно-территориальном отношении делится на 
области, причем Конституцией Италии предусмотрено предоставление 

широкой автономии итальянским областям. Автономные области име-
ют право принимать собственные законы и обладают другими важны-
ми полномочиями. Области делятся на провинции, которые включают 
в себя городские и сельские коммуны. Во всех этих единицах органами 
местного управления являются соответствующие выборные советы.

В Германии система административно-территориального деления 
устанавливается конституциями земель. В соответствии с этими кон-
ституциями земли делятся на округа, округа – на районы, а районы – на 
общины. Районы и общины имеют свои выборные органы местного са-
моуправления – соответствующие советы. В небольших по численности 
общинах, наряду с выборными органами, периодически созываются со-
брания местных избирателей для решения местных вопросов. В округах 
выборные органы местного самоуправления отсутствуют.

В Японии территориальное деление включает в себя префектуры, 
причем префектуры различаются по численности населения от по-
лумиллиона до двенадцати миллионов. Префектуры включают в себя 
города, поселки и деревни. Крупнейшие города с населением свыше 
полумиллиона имеют особый правовой статус. Органами местного са-
моуправления в префектурах, городах, поселках и деревнях являются 
избираемые населением соответствующие собрания.

В Латинской Америке основой территориального деления призна-
ется свободная муниципия, управляемая муниципалитетом, однако в 
некоторых латиноамериканских странах муниципалитетами называют 
коллегиальные органы всех звеньев местной администрации (Сальва-
дор, Коста-Рика). В других странах данного региона (Венесуэла, Гонду-
рас) это название закреплено лишь за органами, подчиненными район-
ной администрации1. 

13.2. Конституционно-правовые основы и модели 
организации местного управления и самоуправления

Органы местного управления составляют элемент государственной 
организации, однако среди органов государства на местах они не зани-
мают приоритетного положения, поскольку многие функции управле-
ния территориями изъяты из их ведения, поручены представителям пра-
вительства, различных министерств и пр. Местное управление является 
особым звеном в государственном механизме, примыкающим в функ-
циональном отношении к аппарату государственной администрации.

1 Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М.В. Баглая, 
Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. 2-е изд., перераб. М. : Норма, 2009. 
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От эффективности организации и деятельности именно местных ор-
ганов власти во многом зависит выполнение задач, стоящих перед госу-
дарством в целом. Особую значимость деятельность местных органов 
приобретает в связи с тем, что она в наибольшей степени затрагивает 
права и интересы граждан.

Развитие и совершенствование местных органов власти происходи-
ло на протяжении длительного исторического периода времени, систе-
мы их претерпели значительные изменения, прежде чем эти органы 
утвердились в своем современном виде. Основное направление этого 
развития – переход от жесткой централизованной системы власти (ха-
рактерна для абсолютных монархий, вся власть сосредоточена у монар-
ха и назначаемых им же чиновников) к децентрализованной системе 
современного типа (автономия местных органов власти в пределах сво-
их компетенций и широкое использование самоуправления).

В современных государствах основными формами организации вла-
сти на местах являются местное управление и местное самоуправление.

Местное управление – государственное управление местными де-
лами в пределах соответствующей административно-территориальной 
единицы, осуществляемое органами и должностными лицами, назна-
чаемыми высшими (вышестоящими) органами или должностными ли-
цами государства. 

Местным самоуправлением называется общественное управление в 
пределах соответствующей административно-территориальной едини-
цы, осуществляемое органами и должностными лицами, избираемыми 
населением данной местности. 

Таким образом, сходство местного управления и местного само-
управления – их объекты: в обоих случаях это вопросы местного значе-
ния. Главное различие – по субъектам. Различны также формы деятель-
ности (деятельность государственных органов характеризуется своими 
формами, самоуправленческих – своими), порядок формирования и от-
ветственность.

Местное управление существует во всех государствах, независимо 
от их политического режима, местное самоуправление (реальное, а не 
фиктивное) – элемент только демократических государств.

В сущности степень развития именно местного самоуправления от-
ражает степень демократизма данного конкретного государства (парла-
мент государства – не показатель в этом смысле, местные представи-
тельные органы отражают демократизм общества в значительно боль-
шей степени).

Отношение государств к территориям неодинаково и это дает осно-
вания различать модели организации и типы местного управления. Для 

разграничения моделей и типов местного управления используются 
следующие критерии:

правовое положение территориальных сообществ граждан;
состав интересов, осуществление которых возлагается на систему 

органов местного управления;
средства контроля, которыми располагает государство в отношении 

территорий;
условия формирования местных органов управления.
Структура систем органов местного самоуправления, порядок вза-

имоотношений между их звеньями и с местной властью может суще-
ственно различаться. 

На формирование таких систем оказывают влияние различные фак-
торы, главными из которых являются форма государственного устрой-
ства, политический режим и принадлежность страны к определенной 
системе права.

Условно системы местного управления, существующие в различных 
государствах, можно разделить на четыре группы.

Англосаксонская модель. Для решения местных вопросов в адми-
нистративно-территориальных единицах (графствах, областях, окру-
гах) населением избирается совет, срок полномочий которого обычно 
два–четыре года. Состав различен – от нескольких человек в мелких на-
селенных пунктах до 30–35 человек в крупных городах.

Вместе с советом избираются важнейшие должностные лица – ше-
риф, казначей и т. п. Должностным лицом, возглавляющим территори-
альную единицу, является мэр (управляющий), который может изби-
раться либо непосредственно населением (в этом случае он имеет боль-
шой объем полномочий), либо советом.

Характерная черта данной системы – отсутствие чиновников, назна-
чаемых центральной властью для контроля за деятельностью органов 
самоуправления. Местные советы самостоятельно решают все вопросы 
своей компетенции.

Данная система существует в Великобритании, США, Австралии, 
Канаде и других государствах.

Романо-германская модель свойственна многим современным го-
сударствам Европы (Франция, Италия, Польша и др.). Главная черта, 
отличающая ее от англосаксонской, – сочетание выборности и назна-
чаемости местных органов. Для романо-германской модели местного 
самоуправления характерно использование института муниципали-
тетов. Под ними понимаются выборные советы в крупных общинах 
(как правило, в больших городах), обладающие правами юридического 



130 131

лица (муниципалитеты Франции). В таком случае органами управления 
обычно являются мэр и городской совет (или муниципальный совет). 
Кроме того, указанным термином в ряде зарубежных стран именуются 
административно-территориальные единицы соответствующего уровня 
(Азербайджан, Грузия, Испания).

Иберийская модель первоначально возникла в Испании, в ранне-
буржуазный период развития страны. В современной Испании ее нет 
(там действует романо-германская система), однако она существует во 
многих латиноамериканских государствах. Отличается большим коли-
чеством разновидностей.

Особенности данной модели в том, что регидор (глава админист-
ративно-территориальной единицы) одновременно является председа-
телем совета и его исполнительным органом (совмещает законодатель-
ные и административные функции), утверждается правительством и 
является его представителем в данной территориальной единице. 

Таким образом, глава административно-территориальной единицы 
занимает особое положение (не подчинен совету, а по сути, сам кон-
тролирует его), объем его полномочий максимален (это характерно для 
стран Латинской Америки, так как приоритет принадлежит должност-
ным лицам, а не коллегиальным органам. Проявляется это на всех уров-
нях – от президента страны до должностных лиц местной власти).

Советская модель (система Советов) принципиально отличается от 
всех. Появилась она в СССР, в дальнейшем распространилась на все 
страны тоталитарного социализма. 

Главная черта – отсутствие четких границ между местным управле-
нием и самоуправлением. Самоуправление фактически вообще отсут-
ствует, однако юридически может провозглашаться.

Советы всех уровней являются органами государственной власти. 
Исполнительным органом является избираемый советом исполнитель-
ный комитет – коллегиальный орган государственного управления на 
соответствующей территории.

Советы образуют единую систему, при которой нижестоящие под-
чинены вышестоящим.

Компетенция советов в данной системе также имеет особенность – 
они решают не только местные, но и общегосударственные вопросы.

Деятельность советов, как правило, полностью контролируется ру-
ководящей в стране партией (ее органы фактически принимают реше-
ния, эти советы – лишь формальность).

В органах местного самоуправления ряда зарубежных стран изби-
раются или назначаются специальные категории должностных лиц со 
своей четко определенной компетенцией.

В американских округах, например, существует большое количество 
выборных должностных лиц – казначей, инспектор, асессор, регистра-
тор, клерк, прокурор, шериф и др., полномочия которых определяются 
законодательством соответствующего штата и которые входят в струк-
туру местного самоуправления. Казначей организует сбор налогов, хра-
нение средств, выдачу средств, ассигнованных на различные местные 
нужды, контролирует расходование этих средств. Инспектор или инже-
нер несет ответственность за проектирование дорог, мостов, установ-
ление границ, землеустройство и т. д. Асессор занимается выявлением 
и оценкой всех видов собственности, подлежащей налогообложению. 
Регистратор занимается регистрацией покупок, продаж, разделов, за-
кладов и иных действий в отношении имущества, а также завещаний, 
свидетельств о браке, разводе и т. д. Клерк отвечает за надлежащее хра-
нение и оформление документов округа, организацию регистрации из-
бирателей, проведение голосования и подсчет поданных голосов. Ше-
риф возглавляет полицию округа, управляет тюрьмой, осуществляет 
аресты. Прокурор преследует в судебном порядке лиц, обвиненных в 
совершении преступлений, представляет округ в суде, консультирует 
совет округа и должностных лиц по юридическим вопросам. 

Неотъемлемой частью структуры органов местного самоуправления 
являются различные отделы и организации, аккумулирующие в себе раз-
личные сферы деятельности. Наиболее распространены отделы здраво-
охранения, полиции, финансов, пожарной охраны, общественных работ, 
социальных служб, рабочей силы, транспорта, коммунальных услуг, от-
дыха населения, по делам потребителей и т. д. 

13.3. Компетенция органов 
местного управления и самоуправления

Основной объем полномочий органов местного самоуправления 
определяется национальным законодательством и может отличаться 
даже в рамках одной страны. Общее правило, касающееся полномочий 
местных сообществ, заключается в том, что эти полномочия должны 
быть целостными и всеобъемлющими во всем, что касается местных 
дел. Фактически они обладают полномочиями решать только местные 
вопросы. 

Значительны полномочия органов местного самоуправления в со-
циальной сфере. Это полномочия по оказанию социальной помощи 
малоимущим за счет муниципальных доходов. Они включают в себя 
строительство и содержание домов для престарелых, мест для ночле-
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га, строительство дешевого жилья, муниципальных школ, больниц, ро-
дильных домов и т. д.

Органы местного самоуправления управляют муниципальной соб-
ственностью. Они осуществляют деятельность в сфере местного хо-
зяйства (выдача разрешений на право открытия магазинов, зрелищных 
предприятий, установление правил застройки городов и т. д.).

Полномочия в области охраны общественного порядка, защиты прав 
и свобод граждан включают в себя установление правил поведения в 
общественных местах, дачу разрешений или наложение запрета на про-
ведение митингов, собраний, шествий, демонстраций, пикетов и дру-
гих форм общественно-политической деятельности населения данного 
муниципального образования, издание предписаний по осуществлению 
санитарного надзора, медицинского обслуживания населения и т. д.

В ряде стран (США, Канада, Франция и др.) в ведении органов мест-
ного самоуправления находятся полицейские силы, на которые возлага-
ется несение патрульной, охранной служб и другие виды полицейской 
деятельности.

Важнейшие полномочия органов местного самоуправления пред-
ставлены в бюджетно-финансовой сфере. В соответствии с европейской 
хартией о местном самоуправлении местные сообщества имеют право 
в рамках экономической политики государства на собственные доста-
точные ресурсы, которыми они могут свободно распоряжаться при осу-
ществлении своих полномочий. 

Конституция Испании, например, прямо закрепляет положение о 
том, что местные финансы должны быть достаточными для выполнения 
функций, возлагаемых законом на соответствующие органы самоуправ-
ления, для чего используются преимущественно местные налоги, а так-
же участия в налоговых сборах государства и региональных автоном-
ных объединений.

Для муниципальных образований существуют, как правило, два 
вида источников доходов. Первый – местные источники: налоги, ком-
пенсации и пошлины, штрафные санкции и прибыли от муниципаль-
ных предприятий. Второй – центральные источники: субсидии из му-
ниципальных фондов, выделяемые центральным правительством или 
его структурами (министерствами), как общие, идущие на поддержку 
муниципалитетов, так и специальные, имеющие целевым назначением 
образование, социальное благосостояние, жилищное строительство1.

1 Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М.В. Баглая, 
Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. 2-е изд., перераб. М. : Норма, 2009. 

14. КОНСТИТУЦИОННО�ПРАВОВОЙ СТАТУС 
СИЛОВЫХ СТРУКТУР В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

14.1. Полиция как государственный 
и правовой институт. Системы организации 

полицейских формирований 

Полиция (милиция и аналогичные службы) – неотъемлемая часть 
любого государства. Подходы к определению ее места и роли в системе 
органов государства в различ ных странах неодинаковы и зависят прежде 
всего от формы государства. Роль полиции среди иных государственных 
органов и органов местной власти определяют политический режим и 
форма государственного устройства. 

Вызывает интерес то, что конституции и конституционные законы 
США, Великобритании и других стран англосаксонской системы права 
вообще не содержат упоминания о полиции как об автономном звене 
исполнительной власти. В основных законах большинства стран Ла-
тинской Америки и Европы (Бельгии, Испании, Италии, Португалии, 
Румынии, Франции, Аргентине, Бразилии) речь о полиции ведется в 
контексте ее подчиненности судебным властям.

Вместе с тем при всех специфических национальных особенностях 
организация и управление полицией имеют немало общих черт. Это 
объясняется достаточно универсальным подходом к назначению данно-
го института.

В соответствии с общепризнанным подходом полиция – государ-
ственный орган, осуществляющий юрисдикционную и контрольно-
надзорную деятельность в сфере обеспечения внут ренней безопасности 
и общественного порядка и наделенный в этой связи правом примене-
ния мер физического принуждения, оружия и специальных средств.

Выделяются системы организации полиции: 
централизо ванная (все полицейские органы и должностные лица на-

ходятся в жест ком иерархическом подчинении нижестоящих вышестоя-
щим – страны континентального права); 

децентрализованная (на низовом уровне поли ция подчинена органу, 
их сформировавшему; на центральном уровне функционируют центра-
лизованные полицейские службы – США); 

полу централизованная (в организационно-техническом обеспече-
нии полиция подчиняется управленческим органам общей компетенции 
соответству ющего территориального уровня, а в плане выработки мер 
функцио нальной деятельности по охране общественного порядка и т. д. 
выше стоящим полицейским структурам – Великобритания).
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Для большинства современных зарубежных государств является 
типичным суще ствование муниципальной полиции, которая создается 
органами местно го самоуправления территориальных образований, не-
посредственно под чиняется им, полностью или частично содержится за 
счет местных бюд жетов и действует в пределах территориального об-
разования. Типичным примером может служить полиция штатов и мест-
ная полиция США, должностные лица которой несут ответственность 
только перед органами местного самоуправления.

Кроме того, важной особенностью организации полицейской дея-
тельности многих иностранных государств является то, что функции 
по охране правопорядка возлагаются не только на общую полицию, но 
и на формирования, имеющие статус компонента вооруженных сил. 
Примером таких формирований являются: жандармерия в Аргентине, 
Бельгии, Бразилии, Голландии, Мексике, Турции, Франции; корпус ка-
рабинеров в Италии и Чили; войска Национальной гвардии в России; 
вооруженная полиция в Индии; вооруженная народная полиция в Ки-
тае. Эти формирования, как правило, имеют двойную подчиненность – 
министерствам внутренних дел (юстиции) и обороны, так как помимо 
борьбы с преступностью, терроризмом, незаконными вооруженными 
формированиями и массовыми беспорядками, а также охраны границ, 
они осуществляют функции военной полиции, призыв в армию, ведут 
учет призывников. Кроме того, на них возлагается территориальная 
оборона, проведение операций по нейтрализации воздушных и морских 
десантов в случае войны, эвакуация и оказание помощи населению при 
стихийных бедствиях, техногенных авариях.

14.2. Отраслевые службы полиции. 
Принципы комплектования полицейских формирований

В большинстве государств организация полиции осуществляется по 
отраслевому принципу. Это вызвано тем, что она выполняет множество 
несоподчиненных функций, каждая из которых реализуется особыми 
средствами и методами, что требует специфических знаний и навыков, 
а также специальной организации и управления работой.

Основные черты структурных моделей полицейских формирований 
сложились за рубежом еще в конце XIX в. Именно тогда образовались 
службы: патрульная, криминальной полиции, политической полиции и 
т. д. В дальнейшем модернизация структуры осуществлялась за счет от-
раслевых аппаратов путем создания в них необходимых служб. Преиму-
щественными критериями при этом являлись устойчивые изменения в 
криминогенной обстановке.

Так, распространение в 60-х гг. наркомании и терроризма обуслови-
ло создание соответствующих подразделений в рамках службы крими-
нальной полиции. Развитие в 90-х гг. туристического бизнеса в Египте 
привело к возникновению специальной туристической полиции для 
предупреждения и пресечения правонарушений в отношении туристов-
иностранцев. В последние годы высокими темпами развивается сфера 
высоких технологий и телекоммуникаций, что повлекло необходимость 
создания соответствующих полицейских структур по борьбе с правона-
рушениями в данной области.

Типичные отраслевые службы полиции в современных зарубежных 
странах.
Патрульная служба. Полицейские по патрулируемому участку пе-

редвигаются пешком, верхом на лошадях или на транспортном средстве, 
внимательно следя за происходящим вокруг. Патрульные полицейские 
чаще всего работают по сменам, которые могут длиться сутки. В некото-
рых обстоятельствах полиция берет на себя функции, которые не входят 
в ее обязанности (например, оказывает помощь лицам с психическими 
нарушениями, социально незащищенным людям);

Патрульные наделены широкими полномочиями. Им предоставлено 
право выносить официальные предупреждения, задерживать наруши-
телей, производить обыски, применять физические меры воздействия, 
использовать резиновые палки, наручники, огнестрельное оружие, гра-
наты со слезоточивым газом.
Дорожная полиция. На данную службу возлагается обязанность 

по регулированию дорожного движения, предупреждению дорожно-
транспортных происшествий. Дорожная полиция кроме осуществления 
контроля за дорожным движением, соблюдением правил дорожного 
движения, выявлением водителей, находящихся в состоянии опьянения, 
также может заниматься расследованием дорожно-транспортных про-
исшествий (дорожная полиция Венгрии, полиция на водах в Германии; 
в США функции дорожной полиции выполняют шерифы и полицейские 
должностные лица местной полиции).
Криминальная полиция. На нее возлагаются: раскрытие престу-

плений, совершенных в условиях неочевидности, поиск виновных и 
их задержание, оказание судебным властям содействия в сборе доказа-
тельств, розыск похищенного имущества, ведение оперативных учетов, 
проведение профилактических мероприятий.

В США центральным органом криминальной полиции является Фе-
деральное бюро расследований (ФБР). 
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В Великобритании – Скотланд-Ярд (департамент криминальных 
расследований полиции Большого Лондона), подчиняющийся министру 
внутренних дел; криминальные отделы территориальных отрядов по-
лиции.

Во Франции эти функции выполняются Центральным управлением 
судебной полиции Главного управления национальной полиции МВД 
Франции с региональными и территориальными подразделениями; под-
разделения криминальной полиции в городах.

В Японии функции криминальной полиции выполняют Департамент 
криминальной полиции Главного полицейского управления, отделы 
криминальной полиции окружных, префектурных и городских управ-
лений. 

Организационное построение данной службы в зарубежных странах 
может быть разнообразным, однако основное содержание ее деятель-
ности, стратегия и тактика существенно не различаются.
Полиция государственной безопасности. Главными ее задачами яв-

ляются контрразведка, а также выявление и противодействие деяниям, 
представляющим угрозу для действующего конституционного строя, а 
также государственной безопасности. 

Данная полицейская служба зародилась во Франции. Именно там в 
период руководства полицией Ж. Фуше возникла целая система органов 
политического сыска, призванных бороться с антиправительственными 
заговорами, тайными обществами и подрывными акциями иностран-
ных государств.

Примерами подразделений политической полиции могут служить 
Служба государственной безопасности Швеции СЭПО (швед. SÄPO от 
Säkerhetspolisen). К ее компетенции относятся: контрразведка, защита 
конституции, противодействие терроризму и обеспечение государствен-
ной безопасности. Схожие функции имеются у полиции государствен-
ной безопасности Финляндии, полиции безопасности МВД Латвии 
(латыш. Drošébas policija). В Латвии функционирует бюро по защите 
конституции – невоенный институт государственной безопасности, осу-
ществляющий разведывательные и контрразведывательные мероприя-
тия, а также защиту секретов НАТО и ЕС.
Служба оперативного вмешательства. Предназначена для пре-

дотвращения и подавления массовых беспорядков, а также борьбы с 
терроризмом. В последние годы эти явления получают все большее рас-
пространение, что свидетельствует о росте агрессии в обществе. Как 
правило, данные службы состоят из особых мобильных подразделений, 

оснащенных специальными видами вооружения, транспортом и сред-
ствами связи, имеющих, как правило, армейскую структуру.

Во Франции к данной службе относятся Республиканские роты безо-
пасности (фр. Compagnies républicaines de sécurité – CRS), которые обес-
печивают порядок в ходе проведения массовых мероприятий. 

Особую часть мобильных сил полиции составляют подразделения, 
предназначенные для силового противостояния терроризму. Наиболее 
известные из них – девятая группа охраны границ Германии (GSG-9), 
подразделение специального оружия и тактики ФБР США (SWAT), спе-
циальный отряд быстрого реагирования РФ (СОБР) . 

В полиции зарубежных государств огромное значение придается во-
просам подготовки полицейских кадров, их обучению. Подходы в этом 
вопросе различаются, но общим является наличие специализированных 
полицейских учебных заведений разного уровня: от курсов первоначаль-
ной подготовки до высших учебных заведений и учреждений повыше-
ния квалификации (подготовки) руководящих полицейских кадров.

Общие критерии отбора на службу в полицию. Основными крите-
риями отбора кандидатов на службу в полицию являются: гражданство, 
возраст, образование, медицинские и физические данные, благонадеж-
ность, рекомендации соседей и сослуживцев. Чаще всего отбираются 
граждане определенного возраста (например, от 17 до 30 лет). В боль-
шинстве стран от кандидатов требуют наличия минимального уровня 
образования. Важную роль при отборе играют физические данные, а 
также способность сдать нормативы по физической подготовке. В не-
которых странах используются более сложные методы тестирования, 
направленные на выявление умственных способностей и личностных 
качеств кандидатов, прежде всего стрессоустойчивости и эмоциональ-
ной уравновешенности.

Во многих государствах руководители полиции обязаны иметь юри-
дическое образование, в некоторых – начинать службу в полиции с уров-
ня рядового состава.

Системы подготовки полицейских кадров. Анализ систем подготов-
ки офицерских полицейских кадров разных стран мира позволил вы-
делить три подхода:

подготовка в различных учебных центрах или академиях (школах) 
полиции. От 3 до 18 месяцев (в отдельных случаях 30 месяцев, из них 
около 18 месяцев отводится стажировкам в полицейских подразделени-
ях) занимает первоначальная подготовка, затем следует практическая 
работа (стажировка) под руководством более опытного старшего сотруд-
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ника. Обучение проходят полицейские, имеющие как базовое школьное, 
так и высшее образование (США);

подготовка в колледжах, институтах, университетах или академиях 
полиции по системе профессионального практико-ориентированного 
обучения (специальности правоохранительного профиля). Сотрудник, 
имеющий данное образование, может проходить службу на офицерских 
должностях в полиции, однако заниматься иной юридической деятельно-
стью он не может (Криминалистическо-полицейская академия Республи-
ки Сербии, Высшая школа полиции в г. Щитно Республики Польша);

подготовка в колледжах, институтах, университетах или академиях 
полиции по системе высшего юридического образования универси-
тетского типа по специальности «Юриспруденция», «Правоведение». 
Выпускники данных учебных заведений получают общегражданский 
диплом юриста, который дает им право помимо службы в полиции ра-
ботать судьями, прокурорами, адвокатами, юрисконсультами (Россия, 
Украина, Казахстан)1. 

14.3. Конституционно-правовой статус вооруженных сил, 
их место и роль в системе государственных институтов 

Неотъемлемым компонентом государственного суверенитета любого 
современного государства является наличие вооруженных сил – армии. 
В конституциях зарубежных стран статусу вооруженных сил уделяется 
особое место. В частности, можно выделить следующие элементы основ 
военного строительства, закрепляемые в зарубежных конституциях.

Цели, задачи и статус вооруженных сил. Данный вопрос находит 
отражение практически во всех конституциях. Вооруженные силы за-
рубежных государств призваны обеспечивать их суверенитет и неза-
висимость, защищать их территориальную целостность и конституци-
онный строй. Ввиду этого особое внимание уделяется особому статусу 
вооруженных сил как исключительно государственному виду службы. 
Например, ч. 5 ст. 13 Конституции Российской Федерации запрещено 
создание вооруженных формирований вне структуры государства; ст. 63 
Конституции Венгрии провозглашает, что свобода ассоциаций не рас-
пространяется на создание вооруженных организаций; ст. 20 Консти-
туции Македонии запрещает военные и военизированные образования, 
которые не входят в вооруженные силы республики.

1  Зарубежный опыт подготовки полицейских кадров (на примере США и ряда стран 
Европы) : справ. / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь» ; сост.: 
В.В. Бачила, М.Ю. Васьков, И.А. Новиков. Минск : Акад. МВД, 2014. 

По этой же причине ряд государств закрепляет в конституциях прин-
цип неучастия вооруженных сил в политической жизни страны.

Так, согласно португальской Конституции 1976 г. вооруженные силы 
в высшей степени департизированы, а военнослужащие не могут исполь-
зовать оружие, свой пост или должностное положение для какого-либо 
вмешательства в политику (ч. 4 ст. 275). Конституция Польши 1997 г. де-
кларирует нейтралитет вооруженных сил в политических делах, а также 
их подчиненность гражданскому и демократическому контролю (ст. 26). 
В этих целях некоторые страны идут по пути лишения военнослужащих 
избирательных прав. Так, Конституция Бразилии 1988 г. закрепляет по-
ложение, согласно которому лица, призванные на военную службу, не 
включаются в избирательные списки. Органический закон Аргентины 
запрещает выдвигаться на публичную избираемую должность лицу, 
входящему в состав вооруженных сил республики.

Регулирование вопросов статуса вооруженных сил содержится в 
гл. 2 Конституции Японии. Отказ от войны состоит из одной статьи, где 
сказано, что японский народ на вечные времена отказыва ется от войны 
как суверенного права нации, а также от угрозы или применения воору-
женной силы как средства разрешения споров, никогда впредь не будут 
создаваться сухопут ные, морские и военно-воздушные силы, равно как 
и другие средства войны. Право на ведение государством войны не при-
знается. Формально не имея армии, японцы обошли этот конституцион-
ный запрет и вместо армии создали так называемые силы самообороны. 
Эти силы, формально не являясь армией, имеют подразделения сухо-
путных, военно-воздушных и военно-морских войск, но слово «армия» 
в названии не присутствует. 

Комплектование вооруженных сил и воинская обязанность. Ком-
плектование ар мии в современных государствах осуществляется двумя 
способами.

Система воинской повинности. Обязательный призыв в армию 
сохраняется во многих зарубежных государствах. Чаще всего подоб-
ную систему можно встретить в социалистических государствах (КНР, 
КНДР). Вместе с тем некоторые европейские страны обязывают своих 
граждан отслужить определенный срок в вооруженных силах. Консти-
туция Португалии 1976 г. содержит довольно строгие формулировки, 
называя защиту Родины основной обязанностью всех португальцев (ч. 
1 ст. 276) и постановляя, что никакой гражданин не может ни сохра-
нить, ни получить государственный пост или пост в другом публичном 
учреждении, если он не исполнит свои воинские обязанности. Наиболее 
жесткая система воинской обязанно сти существует в Израиле, где моло-
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дые люди мужского пола обязательно служат три года, а девушки – два. 
Нести военную службу обязывает каждого швейцарца ст. 59 Союзной 
Конституции Швейцарии 1999 г. Обязательный призыв существует и в 
Финляндии, Греции, Эстонии. В 2016 г. система воинской обязанности 
была введена в Литве. Вместе с тем в большинстве государств суще-
ствует институт альтернативной службы. 

Профессиональная служба в армии. При этой модели поступле-
ние на воинскую службу осуществляется только в добровольном поряд-
ке и оформляется специ альными договорами. Военнослужащие – про-
фессиональные военные, служат три–четыре года. С ними заключается 
договор, ко торый затем может быть продлен. За такую службу в армии 
назначается неплохое жалованье, по истечении двух–трех сро ков госу-
дарство устанавливает еще и различные привилегии и льготы. Напри-
мер, в США, где после Вьетнамской войны при нята система профес-
сиональной армии, гражданин США, от служивший не менее установ-
ленного в контракте срока (обыч но три–четыре года), получает после 
этого определенную сумму на учебу в высшем учебном заведении. Про-
фессиональная армия существует также в Великобритании, Индии и 
большинстве стран Европы.

Вместе с тем многие государства используют смешанную систему 
комплектования вооруженных сил, когда часть ар мии формируется на 
призывной основе, а другая часть – на ос нове профессиональной служ-
бы по контракту.

Решение военных стратегических вопросов и командование воору-
женными силами. Зарубежные конституции особое внимание уделяют 
статусу и полномочиям главнокомандующего вооруженными силами. 

Как правило, глава государства (президент или король) одновремен-
но является Верховным главнокомандующим вооруженными силами 
(и также обладает правом назначать не только на гражданские, но и на 
военные государственные должности). К примеру, ст. 87 Конституции 
Италии за крепляет, что президент республики является командующим 
вооруженными силами, председательствует в созданном соглас но зако-
ну Верховном совете обороны, объявляет по решению палат состояние 
войны.

Таким образом, военные полномочия верховного главнокомандую-
щего далеко не абсолютны. Даже наиболее либеральные конституции 
Европы серьезно их ограничивают. Так, в соответствии с Конституцией 
Дании монарх, осуществляющий исполнительную власть в государстве 
(ст. 3), не может использовать вооруженные силы против какого-либо 

иностранного государства, иначе как в случае «вооруженного нападе-
ния на Королевство или Вооруженные силы Дании». Во всех остальных 
случаях требуется предварительное согласие датского парламента – 
Фолькетинга. Меры, предпринимаемые королем в рамках его военных 
полномочий, должны быть незамедлительно представлены на рассмо-
трение Фолькетинга. Если же парламент в это время не заседает, он дол-
жен быть столь же незамедлительно созван (ст. 19 (2)).

Полномочия парламента по принятию решения о состоянии войны и 
полномочия главы государства или главы исполнительной власти по ру-
ководству вооруженными силами разграничиваются. Так, согласно ст. 87 
Конституции Италии президент объявляет по решению палат состоя-
ние войны; в соответствии со ст. 35 Конституции Франции объявление 
войны разрешается парламентом, а согласно ст. 43 Конституции Латвии 
президент на основании постановления Сейма объявляет войну.

Есть, однако, и исключения. Так, Конституция Латвии разделяет пол-
номочия президента, являющегося главнокомандующим вооруженными 
силами государства, и Верховного главнокомандующего, назначаемого 
президентом в случае войны (ст. 43). Конституция Польши, называя 
президента республики Верховным главнокомандующим (ст. 134 (1)), 
ограничивает его верховенство над вооруженными силами лишь перио-
дом мирного времени (ч. 2 ст. 134). В случае начала войны президент по 
предложению председателя Совета министров назначает Высшего ко-
мандующего, компетенцию и принципы подчиненности которого кон-
ституционным органам Республики Польши определяет специальный 
закон (ч. 4 ст. 134)1.

1  Конституционное право государств Европы : учеб. пособие (отв. ред. Д.А. Ковачев). 
М. : Волтерс Клувер, 2005. 



142 143

15. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

15.1. Общая характеристика конституционного строя. 
Конституция

Великобритания (официальное наименование – Соединенное Коро-
левство Великобритании и Северной Ирландии) – развитое современ-
ное государство, один из ведущих мировых экономических, финансо-
вых, внешнеторговых центров. При этом Великобритания является 
государством с вековыми конституционными традициями, родиной 
европейской демократии и парламентаризма. Исторические особенно-
сти развития государства обусловили своеобразие системы британского 
права, которое включает писаную и неписаную части. В связи с отсут-
ствием кодификации или официальной систематизации права, строгого 
научного разграничения между конституционным и иными отраслями 
права в Великобритании нет. Не существует и акта, который был бы 
официально провозглашен основным законом. Вместе с тем исходя из 
анализа имеющихся британских правовых источников в сфере взаимо-
отношений главы государства с иными органами государственной вла-
сти следует, что Великобритания является парламентской монархией с 
демократическим политическим режимом.

По форме государственного устройства Великобритания является 
сложным унитарным государством. Составными частями собственно 
Соединенного Королевства являются Англия, Шотландия, Уэльс и Се-
верная Ирландия. 
Характерные черты конституции. Главной чертой, отличающей 

Великобританию от большинства современных государств является от-
сутствие писаной конституции в привычном формате единого норма-
тивного акта, обладающего высшей юридической силой. В связи с этим 
сам термин «конституция» для Великобритании понимается в абстракт-
ном смысле. Это обусловлено тем, что британская конституция облада-
ет рядом специфических черт:

является единой для Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии;

состоит из четырех компонентов: статутное право, общее право, кон-
ституционные соглашения, доктринальные источники;

является гибкой, поскольку в английском праве нет различия между 
кон ституционным и текущим законом. Действует общий порядок при-
нятия и изменения парламентских законов, которые не могут пересма-
триваться судами или объявляться неконституционными.

Таким образом, источниками Конституции Великобритании явля-
ются:

статуты. Эта категория актов, составляющих британскую консти-
туцию, охватывает акты парламента и акты делегирован ного законода-
тельства. Статуты как часть конституции можно представить следую-
щим образом:

правовые акты, принятые до XX в., но сохраняющие свое значение 
как действующее право: Великая хартия вольностей 1215 г., Билль о 
правах 1689 г., Акт о союзе с Шотландией 1706 г., Акт о престолонасле-
дии 1701 г. и др.;

парламентские акты, принятые в XX в. и начале XXI в.: акты о пар-
ламенте 1911 и 1949 гг., акты о пэрах 1958 и 1963 гг., Акт о Палате об-
щин 1978 г., акты о народном представитель стве 1949, 1969, 1974, 1983, 
1985, 1989 гг., Акт о Палате лордов 1999 г., акты о местном управлении 
1999, 2000, 2003 гг., Акт о доступе к правосудию 1999 г., Акт о граждан-
стве, иммиграции и убежище 2002 г., Акт о судах 2003 г., акты о консти-
туционной реформе 2005 и 2010 гг., Акт о престолонаследии 2013 г., Акт 
о реформе Палаты лордов 2014 г.;

акты делегированного законодательства, принятые исполнительной 
властью на основе прав, делегированных парламентом. К этой катего-
рии актов относятся акты, издаваемые министрами Великобритании, 
местными органами власти и публичными корпорациями. Наиболее 
важными из актов делегированного законодательства являются приказы 
в Тайном совете, издаваемые от имени монарха; 

судебные прецеденты. Судебные прецеденты, содержащие прин-
ципы конституционного права, создавались в ходе обычной судебной 
практики. По результатам рассмотрения конкретного дела суд выно сит 
решение, часть которого составляет правило прецедента. В большин-
стве своем это решения Высокого суда (отделение королевской скамьи), 
Апелляционного суда и Верховного суда (в прошлом – Палаты лордов); 
конституционные соглашения. Их можно представить в виде двух 
основных групп.

Конституционные соглашения, регламентирующие отно шения мо-
нарх – кабинет министров:
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монарх поручает лидеру партии или блока партий, побе дивших на 
выборах в Палату общин, сформировать правитель ство; 

монарх назначает министров по рекомендации премьер-министра;
назначаемые министры образуют правительство, в рамках которого 

создается кабинет; в его состав входят министры, именуемые членами 
Тайного совета (при этом наличие правительства и кабинета писаным 
правом не предусмотрены).

Конституционные соглашения, регулирующие отношения между па-
латами парламента:

парламентское большинство не должно лишать возможности выска-
зываться парламентское меньшинство. Обязанность спикера – следить 
за этим; 

замещение вакансий в комитетах парламента должно осуществлять-
ся пропорционально представительству политических партий в палате.

Некоторые конституционные соглашения утратили свое значение в 
связи с закреплением аналогичных норм в парламентских законах. На-
пример, конституционное соглашение, устанавливавшее, что в случае 
спора между палатами парламента в конечном итоге спор решался в 
пользу Палаты общин. Это соглашение, по сути, было заменено норма-
ми Акта о парламенте 1911 г. 

15.2. Высшие органы государственной власти

В Великобритании не действует в классическом виде принцип разде-
ления властей, в соответствии с которым законодательная, исполнитель-
ная и судебная власти осуществляются разными государственными ор-
ганами. Монарх всегда был и остается частью каждой из ветвей власти: 
правительство ее величества; министры ее величества; королевская под-
пись на законопроекте; судьи ее величества; судебный обвинительный 
акт от имени монарха. Таким образом, фор мально-юридически монарх 
является составляющей всех ветвей власти. Особенности принципа раз-
деления властей в Великобритании также проявляются в следующем: 

члены правительства являются членами законодательного органа 
власти, а также обладают полномочия ми издавать акты делегированно-
го законодательства; 

лорд-спикер является одновременно членом кабинета, спикером Па-
латы лордов; 

Тайный совет – совещательный, исполнительный орган при монар-
хе, в лице своего Судебного комитета является высшей инстанцией для 
рассмотрения апелляций на решения церковных судов и медицин ских 
трибуналов.

Парламент. Британский парламент состоит из двух палат: Палаты 
об щин и Палаты лордов.

Палата общин избирается сроком на пять лет путем всеоб щих рав-
ных выборов при тайном голосовании на основе мажори тарной систе-
мы относительного большинства.

Пассивным избирательным правом пользуются граждане, до стигшие 
21 года и обладающие правом голоса. Исключение со ставляют священ-
ники англиканской церкви, лица, находящиеся на государственной 
службе, и банкроты.

Число избираемых депутатов Палаты общин соответствует количе-
ству избирательных округов. При определении состава депутатского 
корпуса Палаты общин учитываются основные факторы: а) партийная 
принадлежность депутатов; б) региональное представительство.

Состав Палаты общин. Главой Палаты общин является спикер, из-
бираемый палатой из числа своих членов. Исторически спикер обладал 
большим авторитетом и обеспечивал связь между общинами и монар-
хом. Кандидатура спикера согласовывается с лидерами политических 
партий, представленных в Палате общин, после продолжительных кон-
сультаций со всеми депутатами фракции. В соответствии с традицией 
кандидатура спикера должна быть одобрена монархом, с которым этот 
вопрос предварительно обсуждается.

В рамках своих полномочий спикер:
обеспечивает взаимодействие между Палатой общин и мо нархом, 

Палатой общин и Палатой лордов;
руководит работой Палаты общин и обеспечи вает равные права на 

участие в этой работе депутатов, в частности составляющих меньшин-
ство палаты. Например, спи кер может воспрепятствовать применению 
правила прекращения прений на том основании, что это нарушает права 
меньшинства или правила процедуры Палаты общин; 

дает советы и разъяснения по правилам процедуры Палаты
общин;

обладает дисциплинарными полномочиями в отношении нарушите-
лей порядка в палате; 

подтверждает правильность процедуры преодоления вето Палаты 
лордов;

удостоверяет финансовый характер законопроекта, рассмат риваемого 
Палатой общин.

Комитеты Палаты общин: 
комитеты всей палаты представляют собой Палату об щин в пол-

ном составе, заседание которой проводится не под ру ководством спи-
кера, как обычно, а во главе с избираемым пред седателем. Эта форма 
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работы Палаты общин используется, как правило, при принятии реше-
ний конституционного значения. На пример, при принятии Акта о Евро-
пейских сообществах 1972 г.;

постоянные комитеты формируются комитетом по отбору в со-
ставе 16–50 депутатов для рассмотре ния конкретных законопроектов. 
Большинство постоянных коми тетов не специализированы, однако не-
которые из них определенным образом ориентированы;

ото бранные комитеты формируются из числа депутатов после кон-
сультаций с руководителями партийных фрак ций и осуществляют функ-
ции, делегированные им Палатой об щин. Отобранные комитеты бывают 
нескольких видов: а) комитеты, рассматривающие публичные законо-
проекты или осуществляю щие экспертизу по наиболее важным вопро-
сам, составляющим предмет будущего законодательства; б) комитеты, 
рассматриваю щие частные законопроекты; в) сессионные комитеты, 
создавае мые в начале каждой сессии палаты для рассмотрения определен-
ных вопросов или выполнения функций постоянного характера;

совместные комитеты обеих палат парламента, формируемые из 
их представителей и создаваемые для рассмотрения неполитических 
вопросов и некото рых видов законопроектов, например консолидиро-
ванных биллей.

Палата лордов (англ. The House of Lords) – верхняя палата парла-
мента Великобритании. Полное наименование – почтенные лорды ду-
ховные и светские Соединенного Королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии, собравшиеся в парламенте. 

Палата лордов ведет свое происхождение от Большого Совета, су-
ществовавшего в нормандский период истории Англии. В его состав 
входили наиболее крупные земледельцы, служившие королю и назы-
вавшиеся баронами. 

В Палате лордов 793 члена, в число которых входят 2 архиепископа, 
24 епископа англиканской церкви (лорды духовные) и 767 пэров (лорды 
светские). При этом законом не установлено точное число членов дан-
ной палаты, в связи с чем оно постоянно изменяется.

Одной из главных особенностей данной палаты является то, что ее 
члены не избираются, а получают членство в зависимости от вида пэров.

До 1999 г. Палата лордов имела четыре вида пэров: 
Духовные лорды: 26 архиепископов и епископов англиканской 

церкви;
Наследственные пэры: герцоги, маркизы, графы, виконты. Длитель-

ный период наследственные пэры составляли более 60 % от общего чис-
ла Палаты лордов);

Пожизненные пэры (около 36 % членов Палаты лордов). В соответ-
ствии с законом лица, имеющие большие заслуги перед государством, 
получают титул барона или баронессы и пожизненное место в Палате 
лордов;

Судебные лорды – 12 юристов, осуществляющих функции высшей 
судебной инстанции.

Несмотря на столь многочисленный состав палаты, активное уча-
стие в работе Палаты лордов принимала меньшая ее часть, в основ-
ном пожизненные пэры и судебные лорды. Кворум составлял всего
3 человека.

Парламентская реформа 1999 г. устранила автоматическое право на-
следования места в верхней палате. Дальнейшее реформирование пала-
ты в 2009 г. повлекло изъятие судебных полномочий из ее компетенции. 
Функции высшей судебной инстанции перешли к Верховному суду Ве-
ликобритании, куда вошли судебные лорды.

В 2005 г. реформировалась должность главы Палаты лордов, кото-
рый стал именоваться лордом-спикером. Он входит в состав кабинета 
и назначается монархом по предложению премьер-министра сроком на 
пять лет. Лорд-спикер: 

имеет право участвовать в дебатах и выступать от имени правитель-
ства, когда Палата лордов заседает как комитет всей палаты; 

оценивает в предварительном порядке запросы (обра щения) пэров, 
направляемые в комитет по привилегиям; 

явля ется Главным советником правительства по вопросам правосу-
дия и применения конституции; 

издает приказы о созыве на сессию Палаты лордов и проведении 
парламентских выборов.

В Палате лордов лорд-спикер имеет двух заместителей, ежегодно из-
бираемых палатой в начале сессии.

Палата лордов создает комитеты, рассматривающие различ ные во-
просы ее компетенции. Наиболее важными являются Коми тет по науке 
и технологиям и Комитет по вопросам Европейского союза.

Функции Палаты лордов осуществляются в законодательной и кон-
трольной сферах.

Законодательные функции осуществляются путем участия в законо-
дательном процессе, в частности в следующих формах:

внесение поправок в законопроекты, принятые Палатой общин;
отклонение законопроектов, принятых Палатой общин; 
внесение законопроектов, предусматривающих одобрение между-

народных договоров Великобритании или принимаемых в рамках
правовой реформы, особенно в связи с участием в ЕС;
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изучение частных законопроектов и актов делегированного законода-
тельства.

Монарх – глава государства, источник суверенной влас ти и символ 
единства нации.

Согласно Акту о престолонаследии 1701 г. в Великобритании дол-
гое время действовала кастильская система, в соответствии с которой 
насле дование трона умершего или отрекшегося монарха осуществля-
лось старшим сыном, а при его отсутствии – старшей дочерью. В 2013 г. 
Великобритания перешла на шведскую систему, согласно которой на-
следником будет считаться первый ребенок, родившийся у монаршей 
четы вне зависимости от пола. При этом для претендента на английский 
трон предъявляется религиозный ценз – он должен быть протестантом 
по вероисповеда нию. 

Монарх в Велико британии олицетворяет собой стабильность госу-
дарственных ин ститутов и единство нации. Его положение в системе 
власти оп ределяется формулой «царствует, но не правит». Формально 
монарх обладает значительными полномочиями и еще большим влия-
нием на функционирование институтов власти. Боль шинство полномо-
чий монарха определяется понятием «королевс кая прерогатива», другие 
полномочия закрепляются законом.

Королевская прерогатива – совокупность полномочий монарха по 
общему праву. В английской истории эти полномочия рассматривались 
и как естественно присущие монарху от приро ды, и как делимые на 
естественные и политические, и как неотъемлемые, которые не могут 
быть ограничены даже пар ламентом. Таким образом, после 1688 г. коро-
левская прерогатива стала восприниматься как ограничиваемая законом 
и определяемая су дебной практикой. 

В английском конституционном праве различают два основ ных вида 
прерогативных полномочий монарха: личные и поли тические.

Личные прерогативы в основном сводятся к ряду правил, обеспе-
чивающих королевские иммунитеты и право собственности. Напри-
мер, «монарх никогда не умирает», т. е. по общему праву междуцар-
ствия быть не может, так как существующая система престолонаследия 
предусматривает постоянное функционирование института монархии. 
Другим примером личной прерогативы явля ется правило, гласящее, что 
«монарх не может поступать непра вильно». На практике это означает 
судебный иммунитет монарха. Из этого, однако, не следует, что монарх 
как институт власти не может быть ответчиком в суде. Речь идет лишь о 
личном иммунитете монарха.

Политические прерогативы. Эта группа прерогатив касается полномо-
чий в области осуществления государственной власти. К ним относятся:

право назначать и увольнять министров; 
право созывать и распускать парламент; 
подписание законопроектов, принима емых палатами парламента;
управление собственностью монаршего двора; 
руководство вооруженными силами; 
право объявления войны и заключения мира; 
пра во заключения международных договоров; 
право направления и аккреди тации дипломатических представителей;
право на признание зарубежных государств и правительств;
жалованье почетных званий. 
Политические полномочия (преро гативы) монарха осуществляются 

по совету и при участии мини стров правительства. 
Тайный совет представляет собой совещательный орган при монар-

хе, исторически появившийся в системе власти Британии в XIII в.
В состав Тайного совета входят министры кабинета, судьи Апелля-

ционного суда, архиепископы англиканской церкви, спи кер Палаты об-
щин, британские послы в зарубежных странах и другие лица, занимаю-
щие или занимавшие высшие должности на государственной службе. 
Всего около 300 человек. 

Кабинет представляет собой группу министров, приглашаемых 
премьер-министром для обсуждения и принятия решений по наиболее 
важным вопросам внутренней и внешней политики страны.

Вопрос о численном составе кабинета премьер-министр решает са-
мостоятельно. Обычно это около 20 человек.

Персональный состав также предопределяется премьер-министром 
при назначении на важнейшие министерские посты. При формировании 
кабинета должно соблюдаться единственное условие: его члены обяза-
ны заседать в одной из палат парламента с тем, чтобы их деятельность 
находилась под постоянным парламент ским контролем. При этом закон 
устанавливает обязательную кво ту министров – членов Палаты общин, 
предопределяя таким образом участие в правительстве членов Палаты 
лордов. Лорд-канцлер (спикер Палаты лордов) всегда входит в состав 
кабинета. 

Внутренний кабинет. Это понятие охватывает группу ближайших 
советников и друзей премьер-министра, которые являются членами ка-
бинета. Внутренний кабинет – неформальное объединение министров, 
не имеющее правового статуса или структурной организации в рамках 
кабинета министров.

Функции кабинета министров:
окончательное определение политического курса государства, выно-

симого на обсуждение и утверждение парла мента; 
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осуществление контроля за тем, чтобы аппарат испол нительной вла-
сти действовал в соответствии с политической лини ей, определенной 
парламентом; 

постоянная координация и раз граничение сфер деятельности мини-
стерств и ведомств.

Кабинет возглавляет премьер-министр, которым назначается лидер 
партии, победившей на выборах в Палату общин. Он осуществляет об-
щее руководство кабинетом министров и является неформальным лиде-
ром государства.

Функции премьер-министра: 
сформировать правитель ство и руководить его деятельностью; 
поддерживать постоян ные отношения между кабинетом и монархом, 

давать советы монарху по вопросам политики; 
представлять правительство в парламентских дебатах и отвечать на 

вопросы о правительствен ной политике в палатах; 
информировать лидера оппозиции правительства ее величества по 

наиболее важным конфиденци альным вопросам обороны и безопас-
ности; 

осуществлять конт роль за исполнением решений правительства ми-
нистерствами и ведомствами; 

участвовать в принятии решений о назначениях на высшие государ-
ственные должности.

15.3. Судебная система и местное самоуправление 

Судебная система Великобритании представляет собой иерархию 
судебных органов, юрисдикция которых распространяется на террито-
рию всего Соединенного Королевства, а также высших судов, действую-
щих на территории Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Высшими судебными органами, юрисдикция которых распространя-
ется на территорию всего государства, являются Верховный суд Велико-
британии и судебный комитет Тайного совета при монархе.

Верховный суд Великобритании (англ. The Supreme Court of the United 
Kingdom) – один из высших судов Великобритании, учрежденный на 
основании Акта о конституционной реформе 2005 г.

Компетенция Верховного суда:
рассмотрение всех апелляционных жалоб на решения судов Англии, 

Уэльса и Северной Ирландии, а также апелляционных жалоб по граж-
данским делам из судов Шотландии (по уголовным делам в Шотландии 
последней инстанцией является Высший уголовный суд);

рассмотрение вопросов о делегировании части государственных 
полномочий местным органам власти Шотландии, Северной Ирландии 
и Уэльса; 

признание недействительными подзаконных актов, принятых с пре-
вышением полномочий, в нарушение действующего законодательства 
либо несовместимых с основными положениями Европейской конвен-
ции о правах человека.

Суд состоит из 12 судей, назначаемых королевой по рекомендации 
премьер-министра. Ему в свою очередь кандидатуры предлагаются 
лордом-спикером совместно со специальной отборочной комиссией, в 
состав которой входят председатель Верховного суда, его заместитель 
и один из членов трех комитетов по отбору судей в Англии и Уэльсе, 
Шотландии и Северной Ирландии.

Судебный комитет Тайного совета как судебный орган со храняет 
свое влияние как апелляционная инстанция на решения церковных су-
дов и медицинских трибуналов. 

Судебная система Англии и Уэльса включает в себя: 
Апел ляционный суд. Он обладает апелляционной юрисдикцией в об-

ласти гражданского и уголовного судопроизводства;
Высокий суд, который состоит из судей, назначаемых монархом по 

рекомендации лорда-канцлера из числа барристеров, имеющих стаж ра-
боты в этом качестве не менее 10 лет; 

Суд Короны наделен исключительной юрисдикцией в отношении 
тяжких уголовных преступлений и ограниченной гражданской юрис-
дикцией в основном по делам о выдаче лицензий; 

суды магистра тов и суды графств. Суды магистратов обладают уго-
ловной и гражданской юрисдикцией. Суды графств представляют собой 
основное звено низовых судов, организованных по территориальному 
признаку для рас смотрения гражданских дел, связанных с нарушени-
ем договоров и правонарушениями, влекущими за собой обязанность 
возмеще ния причиненного ущерба (до 5 тыс. фунтов стерлингов).

Наряду с судами общей юрисдикции в Англии и Уэльсе дей ствуют 
судебные органы специальной юрисдикции: военные и цер ковные суды. 
В их компетенцию соответственно входит рассмот рение дел в отноше-
нии лиц, находящихся на военной службе, и лиц духовного звания.

В Северной Ирландии действует автономная судебная систе ма, но со-
стоит она из судов, аналогичных ;судам Англии и Уэльса: Апелляцион-
ный суд, Высокий суд, Суд Короны, суды графств и суды магистратов.

В Шотландии действует автономная судебная система. Выс шими 
судами являются Высокий суд юстициариев и Суд сессий. На низовом 
уровне действуют шерифские суды и районные суды.
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Высокий суд юстициариев обладает юрисдикцией по уголов ным де-
лам и заседает в качестве суда первой и апелляционной ин станции. По 
первой инстанции Высокий суд юстициариев рассматри вает дела о тяж-
ких уголовных преступлениях; в порядке апелляци онной юрисдикции – 
жалобы на приговоры шерифских и районных судов. Судьи Высокого 
суда назначаются британским монархом по рекомендации государствен-
ного секретаря по делам Шотландии. 

Суд сессий представляет собой высший судебный орган по граждан-
ским делам. Апел ляционная юрисдикция предполагает рассмотрение 
жалоб на ре шения внешней палаты Суда сессий и на решения главных 
шерифов, являющихся в свою очередь апелляционной инстанцией для 
шерифских судов.

Шерифские суды рассматривают дела в порядке уголовного и граж-
данского судопроизводства.

Районные суды, состоящие из оплачиваемых магистратов или ми-
ровых судей, наделены уголовной юрисдикцией в отношении престу-
плений, наказание за которые не превышают трех меся цев лишения 
свободы или штрафа на сумму до двух тыс. фунтов стерлингов. Более 
опасные уголовные преступления подсудны шерифским судам или Вы-
сокому суду юстициариев.
Местное самоуправление. Административно-территориальное де-

ление регионов имеет свои существенные отличия. Современная Ан-
глия поделена на 45 графств, из которых 6 имеют статус столичных. 
К числу последних относятся наиболее густонаселенные территории с 
крупными городами. Графства состоят из административных округов, а 
округа включают приходы (небольшие населенные пункты или группы 
поселений). Уэльс делится на 9 графств, 10 графств-городов и 3 города 
со статусом сити. В сельской местности графства делятся на общины. 

Шотландия территориально поделена на 32 территориальных еди-
ницы местного значения, включая 3 островные, которые в свою очередь 
состоят из общин. 

Северная Ирландия включает 6 графств, которые делятся на округа, 
а округа – на общины. 

В отдельную административную единицу выделен Большой Лондон 
(столица с пригородами), состоящий из 32 городских районов и Сити – 
делового центра города.

Местные органы власти. На всех уровнях административно-
территориального деления местная власть представлена только органа-
ми местного самоуправления. Исключение составляют графства Север-
ной Ирландии и столичные графства Англии. В большинстве местных 

единиц самоуправление осуществляется советами, избираемыми непо-
средственно населением сроком на четыре года (в Шотландии – на три 
года). В малых приходах (общинах) с населением менее 150 человек ре-
шения принимаются на общих собраниях жителей, обладающих изби-
рательным правом. Большинство советов переизбирается единовремен-
но и только советы столичных графств обновляются на треть ежегодно.

Каждый местный совет ежегодно избирает из своего состава пред-
седателя, в городах именуемого мэром с представительскими функция-
ми, а также комитеты. Последние осуществляют административную 
деятельность. В их состав наряду с членами совета – муниципальными 
советниками, работающими на безвозмездной основе, могут входить и 
оплачиваемые специалисты-эксперты, составляющие до одной трети 
состава комитетов. 

16. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

16.1. Общая характеристика конституционного строя. 
Конституция 

Соединенные Штаты Америки (США) являются крупнейшей миро-
вой державой с развитой экономикой, мощным военным и технологи-
ческим потенциалом. США имеют богатую историю конституционного 
развития. Система федерального конституционного права включает в 
себя конституцию, законы и резолюции конгресса, нормативно-правовые 
акты президента, решения Верховного суда, обычаи. В свою очередь 
каждый штат имеет свою конституционно-правовую систему, аналогич-
ную федеральной.

В соответствии с действующей Конституцией 1787 г. США являют-
ся президентской республикой, поскольку президент является одновре-
менно главой государства и главой исполнительной власти.

По форме государственного устройства США – договорная федера-
ция, состоящая из 50 штатов, федерального округа Колумбия, несколь-
ких самоуправляющихся островных территорий (Гуам, Вирджинские 
(Виргинские острова)) и Пуэрто-Рико (свободно присоединившееся го-
сударство).

Конституция США – самая старая из действующих писаных кон-
ституций в мире, была принята в 1787 г. на Филадельфийском конвенте. 
По содержанию Конституция США является лаконичным документом, 
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который состоит из преамбулы и семи статей, включающих в себя раз-
делы. В качестве приложения к конституции действуют 27 поправок. 

Преамбула Конституции США указывает на основные цели амери-
канского государства: установить правосудие, гарантировать внутрен-
нее спокойствие, обеспечить совместную оборону, содействовать всеоб-
щему благоденствию и закрепить блага свободы.

Предметом регулирования Конституции США являются принципы 
организации и деятельности высших органов государственной власти, 
а также государственного устройства. В частности, ст. I посвящена за-
конодательной власти, ст. II – исполнительной, ст. III и IV – основам 
федерализма. Далее следуют краткие статьи о порядке принятия попра-
вок к конституции, характере верховного права и обязанности для всех 
поддерживать конституцию, порядке вступления в силу конституции. 
В тексте конституции отсутствуют положения, касающиеся правового 
положения личности и принципов экономической и социальной систем 
конституционного строя.

По способу внесения изменений и дополнений Конституция США 
относится к числу жестких, так как она изменяется в более сложном 
порядке, чем обычные законы. По правки и дополнения к ней могут быть 
приняты либо 2/3 голосов членов обеих палат конгресса (обычно так и 
бывает), либо кон вентом, созываемым по требованию 2/3 законодатель-
ных собра ний штатов. Поправки и дополнения вступают в силу после 
того, как будут ратифицированы 3/4 законодательных собраний штатов 
(обычно применяется этот порядок), либо 3/4 конвентов, специ ально со-
зываемых с этой целью в штатах.

Вместе с тем все дополнения к Конституции США не внесли в нее 
непосредственных изменений, а оформлялись в виде поправок, прила-
гаемых к конституции. Так, за длительное время, прошедшее с момента 
принятия Конституции США, конгрессу было предложено несколько 
тысяч поправок, но приняты и вступили в силу только 27. Наиболее зна-
чимыми среди них являются первые 10 поправок, принятых в 1791 г., 
которые закрепляли права граждан и именуются Американским биллем 
о правах. 

16.2. Высшие органы государственной власти 

В США система органов государственной власти построена на прин-
ципе ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную 
ветви. Вместе с тем принцип разделения властей дополнен принципом 
сдержек и противовесов, согласно которому каждый из органов создает 
противовес деятельности другого:

законы вправе издавать только конгресс, а исполнительная власть 
(президент) и судебная власть должны их исполнять и применять;

президент вправе применять против законов вето, для преодоления 
которого требуется повторное принятие неодобренного закона обеими 
палатами конгресса большинством в 2/3 голосов;

Верховный суд США может объявить любой закон неконституцион-
ным;

президент назначает министров и судей Верховного суда только с 
одобрения Сената;

конгресс и Верховный суд обладают полномочиями для отрешения 
президента от должности с помощью процедуры импичмента.
Законодательный орган США – конгресс. Конгрессу, состоящему 

из Палаты представителей и Сената, принадлежит высшая законода-
тельная власть. 

Палата представителей представляет население пропорционально 
численности населения штатов, включает 435 человек, избираемых на 
два года. 

Места в Палате представителей распределяются по штатам в зависи-
мости от численности их населения; один конгрессмен избирается при-
мерно от 600 000 жителей. Легислатура штата образует избирательные 
округа в соответствии с этой квотой. Как правило, наибольшее количе-
ство мест получают штаты Калифорния, Нью-Йорк, Техас и Флорида. 
Наименьшее число представителей посылают в конгресс Аляска, Мон-
тана (по одному, это минимальная норма представительства по консти-
туции), Западная Виргиния (три места). В палату избираются также по 
одному делегату от Федерального округа Колумбия, острова Гуам, Вир-
гинских островов, Восточного Самоа и Пуэрто-Рико. Они имеют право 
участвовать в работе палаты, ее комитетов, но лишены права голоса. 

Для избрания в состав Палаты представителей установлен избира-
тельный ценз: представитель должен состоять в гражданстве США семь 
лет, быть не моложе 25 лет, являться жителем штата, от которого он из-
бирается и, согласно неписаному обычаю, проживать в соответствую-
щем избирательном округе. 

Структуру Палаты представителей образуют спикер, клерк, постоян-
ные комитеты, специальные и иные комитеты. В Палате представите-
лей работа первой сессии конгресса начинается с избрания спикера. 

Спикер является третьим лицом в государстве после президента и 
вице-президента и замещает пост президента вслед за вице-президентом 
в случае их отсутствия или смерти. 

Спикер руководит работой палаты, обеспечивает соблюдение проце-
дурных правил, ведет заседания, направляет законопроекты в комитеты, 
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имеет право голоса, толкует правила палаты в случае возникновения 
процедурного спора, выносит окончательные решения по таким спорам, 
разрешает вносить предложения. 

Заседания Палаты представителей правомочны при наличии квору-
ма, который составляет большинство ее членов. При отсутствии кво-
рума палаты могут обеспечить принудительно явку отсутствующих 
членов, отдав распоряжения приставам палат. Прохождение законопро-
ектов и резолюций завершается принятием решений по существу про-
стым большинством голосов, в отдельных случаях – квалифицирован-
ным большинством в 2/3 или 3/5 голосов. 

Палате представителей принадлежит исключительное право проведе-
ния процедуры импичмента в отношении президента, вице-президента, 
судей и должностных лиц исполнительной власти. По итогам рассмо-
трения данного вопроса в палате формируется обвинительное заклю-
чение (статьи импичмента), которое в случае утверждения его простым 
большинством членов Палаты представителей передается Сенату для 
рассмотрения дела по существу. 

Сенат представляет интересы населения на основе равенства пред-
ставительства штатов, состоит из 100 членов, избираемых на шесть лет 
населением штатов: от каждого из 50 штатов избирается по два сенатора. 
Кроме того, в Сенат входит вице-президент США, являющийся его пред-
седателем. К избранию членов Сената предъявляются более высокие 
требования, чем к депутатам Палаты представителей. Сенатором может 
быть избран любой гражданин США, достигший 30 лет, который состоит 
в гражданстве не менее девяти лет и проживает в пределах своего штата. 
Через каждые два года состав Сената переизбирается на треть.

Главой Сената является вице-президент, избираемый одновременно с 
президентом США. Вице-президент ведет заседания Сената, направляет 
законопроекты в комитеты, подписывает принятые палатой законопро-
екты, но голосует только в случаях, если мнения сенаторов разделились 
поровну. Вице-президент может представлять и партию меньшинства. 
Если вице-президент в Сенате отсутствует, избирается временный пред-
седатель, который является представителем партии большинства.

Обе палаты имеют одинаковые права в законодательной области: за-
конопроект может быть внесен в любую палату и одобрен ею. Законо-
проект, не одобренный одной из палат, считается не принятым.

Кроме того, Сенат утверждает международные договоры большин-
ством в 2/3 присутствующих сенаторов, а также дает согласие президен-
ту на назначение федеральных судей и должностных лиц федеральной 
администрации.

Досрочный роспуск палат невозможен.
Президент. Исполнительная власть представлена президентом 

(разд. 1, ст. II Конституции США). Им может стать гражданин США, 
родившийся на территории страны, достигший 35 лет и проживающий 
14 лет в США. Президент и вице-президент не могут быть жителями 
одного и того же штата. Кандидат на пост президента США выдвигает-
ся на национальных съездах двух лидирующих партий (они проводятся 
летом выборного года). Выдвинутый на съезде кандидат обладает при-
вилегией самостоятельно назвать кандидата на пост вице-президента и 
эта кандидатура обычно утверждается съездом.

Президент избирается на четыре года, досрочные выборы не преду-
смотрены конституцией. Выборы являются косвенными, проходят каж-
дый високосный год в два этапа. 

На первом этапе (в первый вторник ноября) в каждом штате граж-
данами избираются выборщики (538 человек), причем от штата изби-
рается столько выборщиков, сколько от него избрано сенаторов и чле-
нов Палаты представителей; в дополнение к этому от столицы (феде-
ральный округ Колумбия) избираются три выборщика (100 + 435 + 3). 
Все выборщики от штата (малозначительные общественные деятели) 
представляют одну партию, поскольку избиратели голосуют за список 
кандидатов в целом, который выдвигает партия. При этом выборщики 
обязаны голосовать только за кандидатов той партии, по списку которой 
они избраны.

На втором этапе (в первый понедельник после второй среды декабря, 
ровно на 41-й день после первого этапа) выборщики голосуют за пред-
ложенных кандидатов на пост президента США. При этом выборщики 
не собираются вместе, а голосуют все в своих штатах, после чего специ-
альная комиссия конгресса подсчитывает голоса, и 3–6 января объявля-
ются окончательные результаты президентских выборов.

Для победы кандидата требуется абсолютное большинство голо-
сов выборщиков. В Вашингтоне 20–21 января проводится инаугурация 
(принесение присяги и вступление президента в должность). 

Прекращение полномочий президента.
В Конституции (XXV поправка) указаны четыре основания досроч-

ного прекращения полномочий президента:
отстранение от должности;
смерть;
отставка;
неспособность осуществлять полномочия и обязанности по своей 

должности.
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Отстранение от должности возможно только через процеду ру им-
пичмента, которая осуществляется палатами конгресса (Па лата пред-
ставителей выдвигает обвинение, а Сенат судит под пред седательством 
главного судьи).

Полномочия президента.
Конституционные полномочия президента могут быть систематизи-

рованы по следующим основным группам.
Представительские полномочия. В качестве главы государства пре-

зидент осуществляет высшее представительство США внутри страны и 
в международных отношениях. 

Полномочия в законодательном процессе. Президент формально не 
пользуется правом законодательной инициативы и не участвует в заседа-
ниях палат при принятии законов, однако он имеет право вето, т. е. право 
в течение 10 дней не подписывать билли, принятые конгрессом, и воз-
вращать их на повторное рассмотрение со своими поправками; вето мо-
жет быть преодолено конгрессом только при одобрении большинством 
голосов обеих палат (угроза применения вето оказывает определенное 
влияние на палаты парламента). 

Полномочия в сфере обороны и безопасности. В соответствии с Кон-
ституцией США президент является главнокомандующим армии, флота 
и призванного на службу ополчения штатов. Он не вправе объявлять 
вой ну, но может направлять войска за границу для защиты американ-
ских интересов, в миротворческих целях и др. Президент также имеет 
право объявлять чрезвычайное положение как в национальном масшта-
бе, так и в отдельных штатах. 

Внешнеполитические полномочия. Президент формирует и ведет 
внешнюю политику, сам или через своих представителей проводит 
международные переговоры и пр. Им подписываются с согласия Сената 
международные договоры. Президент с одобрения Сената назначает по-
слов, консулов, представителей в международные организации, именно 
ему принадлежит руководство внешнеполитической деятельностью го-
сударства. 

Полномочия в сфере кадровой политики. Это одно из важней ших 
управленческих полномочий президента. Все высшие должностные 
лица (их примерно 300) назначаются главой исполнительной власти по 
совету и с согласия Сената. Среди них министры, судьи Верховного суда 
и других федеральных судов, руководители ведомств, послы и другие 
лица. Практика знает немало случа ев, когда Сенат отказывал президен-
ту в назначении предложен ных им кандидатов, в том числе и на долж-
ности министров. 

Полномочия в области правового статуса личности. Как лидер на-
ции президент воз главляет разного рода церемонии, участвует в торже-
ствах и праз днествах. Он награждает высшими военными и другими 
наградами, что вправе делать и конгресс. Награждение действую щих 
президентов государственными наградами в США не принято. Ему 
принадлежит право отсрочки исполнения приговоров и помилования за 
преступления против Соединенных Штатов Америки, за исключением 
дел по импичмен ту. Он же объявляет амнистию.

Конституция не предусматривает какого-либо коллегиального пра-
вительства или структуру органов исполнительной власти. Президент 
формирует правительство из представителей своей партии, независимо 
от того, какой партии принадлежит большинство в конгрессе.

В состав кабинета входят 15 руководителей центральных органов го-
сударственного управления, которые именуются секретарями.

Секретари назначаются президентом США и одобряются простым 
большинством в Сенате. 

При этом ряд должностных лиц, обладая статусом секретарей, не 
входят в состав кабинета (директор национальной разведки, директор 
ЦРУ, торговый представитель США). Кабинет является совещательным 
органом при президенте, который созывается и рассматривает вопросы 
по личному его усмотрению. Кабинет не принимает никаких правовых 
актов и не публикует своих протоколов. Его решения, если они прини-
маются, оформляются актами президента. С уходом президента в от-
ставку прекращает существование и кабинет.

В составе кабинета также образуются внутренние совещательные 
органы по отдельным сферам политики. Наиболее важными являются 
Совет национальной безопасности, Совет по внутренней политике, Со-
вет по международной экономической политике.

16.3. Судебная система и местное самоуправление

Конституция США устанавливает, что в стране может существовать 
один Верховный суд и такое количество нижестоящих судов, какое со-
чтет необходимым учредить конгресс. 

Конституцией также установлено, что разбирательство всех престу-
плений, за исключением импичмента, производится судом присяжных. 
Такое разбирательство должно производиться в том штате, где совер-
шено преступление, а в случаях, когда оно совершается за пределами 
любого из штатов, место разбирательства определяется законом.
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Особенностью судебной системы США является ее дуализм. На тер-
ритории каждого штата действуют суды данного штата и федеральные 
суды. Специально и весьма сложно был отрегулирован вопрос о взаи-
моотношениях двух этих систем, в результате чего обе сохранили от-
носительную автономию, а с другой стороны – по определенным делам 
Верховный суд признан высшим органом всей национальной судебной 
системы. 

Федеральные суды. Федеральная судебная система состоит из трех 
звеньев: рай онных судов, окружных судов и Верховного суда США. Кро-
ме это го, в нее входят специализированные суды. Все судьи федераль-
ных судов назначаются президентом США с одобрения Сената.

Верховный суд США занимает высшее место в системе судебных ор-
ганов, а по своему положению в системе власти равнозначен конгрессу 
и президенту. 

Верховный суд является высшей апелляционной инстанцией, отме-
няющей приговоры и решения нижестоящих судов. В то же время он вы-
ступает в качестве суда первой инстанции по всем спорам между двумя 
и более штатами, делам послов, государственных посланников, консулов 
иностранных государств, по спорам между США и государством, де-
лам, возбуждаемым штатом против граждан другого штата и иностран-
цев. Верховный суд США также обладает полномочиями по признанию 
неконституци онными законов или административных актов.

Апелляционные суды. Данный уровень судов связан с созданием 
на территории США специальных федеральных судебных округов, на 
территории которых действуют окружные суды. Апелляционные суды 
рассматривают жалобы на решения окружных судов. Всего в США на-
считывается 13 апелляционных судов.

Окружные суды. Это низшее звено федеральной судебной системы; 
такие суды рассматривают уголовные и гражданские дела в качестве 
суда первой инстанции. Окружных судов по стра не насчитывается 96; 
границы районов и число судов внутри них устанавливаются президен-
том по совету и с согласия Сената. Прак тически в каждом малом штате 
и свободно присоединившемся Пуэрто-Рико действует один такой суд, а 
в крупных – до четырех. 

Специальные федеральные суды. Таких судов несколько: претензи-
онный суд (рассматривает имущественные иски к конгрессу и прави-
тельству США), суд по таможенным и патентным делам, налоговый суд, 
суд по делам военнослужащих. Эти суды имеют отдельную компетен-
цию с пра вом вынесения окончательных приговоров и решений. Но в 
отно шении всех таких приговоров и решений сохраняется апелляцион-
ная юрисдикция Верховного суда США.

Судебная система штатов. Такая система в каждом штате создает-
ся на основе консти туции этого штата и актов законодательного собра-
ния, вследствие чего судебные системы штатов очень отличаются одна 
от другой, в связи с чем многие считают, что в стране существуют 50 су-
дебных систем. Имен но в судах штатов рассматривается подавляющее 
большинство всех уголовных и гражданских дел в стране. В компетен-
цию судов штатов входят все гражданские дела и дела о преступлениях, 
нарушающих законы штатов.

Главной чертой судебной системы в каждом штате является то, что 
она состоит из нескольких инстанций (трех или четырех): 

низшие суды (мировые суды, суды магистратов, полицейские суды, 
суды мэрии и др.) рассматривают мелкие уголовные и гражданские 
дела; 

суды первой инстанции (суды округов, городские и др.) рассматрива-
ют основную массу уголовных и гражданских дел. Эти суды часто изби-
раются населением и состоят из юристов. Часто дела рассматриваются 
в составе нескольких судей;

апелляционные суды (иногда именуемые промежуточными в круп-
ных штатах) выполняют надзорную функцию по отношению к ниже-
стоящим судам; 

верховные суды штатов именуются по-разному, но все являются 
высшей судебной инстанцией штата. Эти суды обладают апелляцион-
ной юрисдикцией по отношению к решениям нижестоящих судов1.
Местное самоуправление. Административно-террито риальное 

деление и организация местного самоуправления в США отнесены к 
ведению штатов, поэтому системы местного самоуправления в разных 
штатах различны, каждый штат вправе решать этот вопрос по своему 
усмотрению.

Основной административно-территориальной единицей в штатах, 
кроме двух, являются округа. Последние в 20 субъектах федерации под-
разделяются на тауны и тауншипы, которые создаются на базе город-
ских поселений с прилегающими окрестностями.

Всего в США более трех тыс. округов, население которых избирает 
советы округов на срок не более трех лет. Численность советов может 
варьироваться от трех до 50 человек в зависимости от населенности 
штата. Населением также могут избираться некоторые должностные 
лица – шериф, атторней, казначей и др. 

Основным органом управления в таунах являются ежегодные со-
брания жителей или их представителей (таун-митинги), на которых 

1  Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М.В. Баглая, 
Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. 2-е изд., перераб. М. : Норма, 2009. 
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избираются советы или отдельные должностные лица, принимается 
бюджет и т. д.

Города выделены из округов и имеют свою систему самоуправления, 
при которой население непосредственно избирает как муниципальный 
совет, так и мэра, олицетворяющего исполнительную власть в городе. 

17. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ФРАНЦИИ

17.1. Общая характеристика конституционного строя. 
Конституция 

 Французская Республика – высокоразвитое государство, ее населе-
ние примерно равно населению Великобритании, но по размеру терри-
тории она вдвое больше. Форма правления – смешанная республика. 
Конституционное устройство Франции основывается на принципе раз-
деления властей при наличии сильной президентской власти. По форме 
государственного устройства Франция относится к сложным унитарным 
государствам. Страна разделена на регионы, которые в свою очередь 
делятся на департаменты, округа, кантоны и коммуны. Политический 
режим во Франции является демократическим, при котором в консти-
туционных актах получили закрепление основные стандарты в области 
прав и свобод человека. 
Конституция.
Структура конституции. Основой Конституции Франции является 

Основной Закон 1958 г., который имеет соответствующее наименова-
ние, но в его тексте имеются отсылочные нормы к иным документам, 
которые принято считать структурными частями Конституции Фран-
ции. К ним относятся: 

Декларация прав человека и гражданина 1789 г., принятая во время 
Великой французской революции. В ней говорится о некоторых аспек-
тах правового статуса личности, в связи с чем в Конституции 1958 г. 
отсутствует соответствующий раздел; 

преамбула Конституции 1946 г., принятая во время подъема демо-
кратического движения после Второй мировой войны. В ней получили 
закрепление некоторые социально-экономические права личности; 

Хартия окружающей среды 2004 г., которая закрепила права и обя-
занности граждан и государства в сфере экологии и охраны окружаю-
щей среды.

Конституция 1958 г. содержит также ссылки на некоторые между-
народные акты, в которых участвует Франция (договор о Европейском 

Союзе 1992 г.), в связи с чем отдельные французские юристы включают 
принципы этих документов в конституционный блок.

Основные черты конституции. Конституция 1958 г. в отличие, на-
пример, от итальянской Конституции 1947 г. не содержит положе ний о 
социально-экономической структуре общества; в ней почти нет поло-
жений о политической системе (кроме статьи о партиях), нет раздела о 
правовом статусе личности. Она в основном регулирует взаимоотноше-
ния ор ганов государства. Она закрепляет принцип национального суве-
ренитета, который осуществляется народом через его представителей 
и на референдуме, провозглашает девиз республики: «Свобода, Равен-
ство, Братство», возникший еще в XVIII в. во время революции, а так-
же устанавливает принцип республики: «Правление народа, по воле на-
рода и для народа» (эта формулировка впервые официально была про-
возглашена в США в XIX в.).

Изменение конституции. Право предлагать поправки к конститу-
ции принадлежит президенту (он должен делать это по предложению 
премьер-министра), а также членам парламента. Конституция 1958 г. 
жесткая, ее изменение проходит две стадии. Сначала проект об измене-
ниях принимается раздельно обеими палатами парламента абсолютным 
большинством голосов в идентичной редакции (стадия принятия по-
правки), а затем такой закон утверждается на референдуме абсолютным 
большинством или конгрессом парламента (совместным заседанием па-
лат) большинством в 3/5 от общего числа голосов (стадия ратификации, 
утверждения). 

17.2. Высшие органы государственной власти

Законодательная власть принадлежит парламенту. Президент под-
писывает законы, но в отличие от стран с влиянием англосаксон ского 
права он не охватывается понятием парламента. Отношения высших ор-
ганов государст ва очень своеобразны. Система, существующая во Фран-
ции, получила название «рацио нализированный парламентаризм».

Структура парламента. Парламент состоит из двух палат: На-
ционального собрания (не более 577 депутатов) и Сената (не более 348 
членов). 

Национальное собрание избирается на пять лет в два тура по сме-
шанной мажоритарной системе: 

в первом туре для избрания необходимо получить абсолютное боль-
шинство;

во втором – относительное большинство, но баллотируются все кан-
дидаты, получившие впервом туре не менее 12,5 % голосов избирателей.
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Сенат избирается на шесть лет путем косвенных выборов – специ-
альной избирательной коллегией, в состав которой входят местные де-
путаты, члены советов регионов и департаментов, представители муни-
ципальных советов, депутаты Национального собрания (всего пример-
но 150 тыс. избирателей). 

Голосование членов избирательной коллегии происходит в главном 
городе департамента (он же главный город региона); от департамента 
членами избирательной коллегии избираются 2–3 и более сенаторов 
(всего сенаторов более 300), по пропорциональной системе избираются 
69 сенаторов, остальные – по мажоритарной системе абсолютного боль-
шинства в два тура.

При этом в отношении Сената применяется принцип ротации – каж-
дые три года Сенат обновляется наполовину.

Внутренняя структура палат идентична:
бюро палаты, в состав которого входят председатель палаты (он яв-

ляется представителем наиболее крупной партийной фракции в палате), 
вице-председатели, секретари и квесторы (послед ние поддерживают 
порядок в палате и занимаются административ но-хозяйственными во-
просами);

председатель палаты;
постоянные и специальные комиссии; 
депутатские объединения (во Франции их называют политически ми 

группами) образуются в том случае, если в них входят в нижней па лате 
не менее 20 парламентариев, в верхней – не менее 14. 

Сессия парламента во Франции проводится раз в год и длится девять 
месяцев.

Полномочия парламента. Как и другие парламенты, французский 
парламент обладает законодательными, контрольными, судебными, 
внешнеполитическими и иными полномочиями. Свои экономические 
полномочия (например, принятие бюджета, планов экономического и 
социального развития) он реализует, как правило, путем принятия за-
конов.

Французский парламент является парламентом ограниченной компе-
тенции. В связи с этим в конституции содержится перечень вопросов, 
по которым парла мент может принимать законы, причем по некоторым 
из них он устанавливает только общие принципы регулирования дан-
ной сферы, а детальную регламентацию осуществляет исполнительная 
власть (образование, труд, организация национальной обороны и т. д.). 

Контрольные полномочия парламент осуществляет в отношении ис-
полнительной власти. При этом возможно применение почти всех из-
вестных форм контроля за деятельностью правительства: вопросы к 

министрам на пленарном заседании, создание контрольных комиссий, 
проводящих проверку государственных служб и государственных пред-
приятий, следственных комиссий, собирающих информацию и докла-
дывающих ее палате, резолюция порицания и выражение вотума недо-
верия. 

В рамках судебных полномочий парламент может провести в отно-
шении президента Франции процедуру импичмента, сформировав спе-
циальный судебный орган – Высокую палату правосудия.

Внешнеполитические полномочия парламента касаются прежде все-
го ратификации международных договоров.

Парламент проводит одну ежегодную сессию, которая длится с пер-
вого рабочего дня октября по последний рабочий день июня. 
Президент. Избирается гражданами на пять лет путем прямых вы-

боров. Одно и то же лицо не может занимать данный пост более двух 
сроков. 

Президент занимает главное место в системе органов государства. 
Даже разделы конституции, посвященные высшим органам государ ства, 
начинаются не с законодательной власти, а с президента. Он следит за 
соблюдением конституции, является гарантом на циональной независи-
мости, территориальной целостности, соблюде ния международных до-
говоров; обеспечивает своим арбитражем нормальное функционирова-
ние публичных властей, а также преем ственность власти в государстве.

Президент обладает большими полномочиями, которые можно раз-
делить на две группы: осуществляемые им самостоятельно (личные 
полномочия) и требующие контрасигнатуры премьер-министра (ино-
гда также отдельных министров, ответственных за выполнение данно го 
акта президента) либо согласия иных государственных органов.

К первой группе полномочий, осуществляемых президентом само-
стоятельно, относятся:

право роспуска Национального собрания по своему усмотре нию (для 
этого президент должен проконсультироваться с председателем палаты 
и премьер-министром, но такая консультация его ни к чему не обязыва-
ет). Палата не может быть распущена в течение года после выборов, а 
также во время чрезвы чайного положения;

право обращаться с посланиями к палатам на их раздельных заседа-
ниях;

право председательствовать в Совете министров по своему усмо-
трению;

право обращаться в Конституционный совет с запросами.
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Ко второй группе можно отнести:
право вводить в стране исключительное (чрезвычайное) положение, 

во время которого может быть установлено прези дентское единовластие 
(контролируется Конституционным советом);

право назначать премьер-министра, министров, высших граж-
данских и военных должностных лиц и смещать их (может контролиро-
ваться специальной парламентской комиссией);

право передавать на референдум законопроекты (осуществляется по 
предложению правительства или по совместному предложению обеих 
палат парламента).

Президент возглавляет вооруженные силы, председательствует в 
различных советах и комитетах обороны; ратифицирует международ-
ные договоры (обычно это делает Сенат, но если ратификацию осущест-
вляет президент, то требуется контрасигнатура правительства), ему при-
надлежит право помилования. 

Президент несет ответственность перед особым судебным орга-
ном – Высокой палатой правосудия, состоящей из членов парламента 
Франции. В случае совершения президентом уголовных преступлений, 
злоупотребления властью, а также невыполнения им своих непосред-
ственных обязанностей (отказ от проведения заседания Совета мини-
стров, немотивированный отказ от одобрения законов) Высокая палата 
правосудия по инициативе не менее чем 10 % сенаторов и 10 % депута-
тов нижней палаты парламента может объявить президенту импичмент, 
отстранив его от должности.
Исполнительная власть. Во Франции существует дуализм испол-

нительной власти. Ее осуществляют президент и правительство (Совет 
министров), причем правительство в ка честве Совета министров заседа-
ет под председательством президента, а в качестве Кабинета – под пред-
седательством премьер-министра. Роль президента и правительства за-
висит от расстановки политиче ских сил в парламенте. 

Правительство Франции – Совет министров, со стоит из премьер-
министра и министров, которых назначает президент (министров – по 
представлению премьер-министра). Вице-премьера во Франции нет. 
Президент может назначать министров по своему усмотрению, но при 
этом он должен учитывать расстановку сил в парламенте: когда будет 
по ставлен вопрос о доверии, прави тельство должно получить поддерж-
ку парламента, иначе оно уйдет в отставку (пре зидент может также рас-
пустить парламент по своему усмотрению). 

Полномочия правительства делятся на две группы. Наиболее важ ные 
из них правительство осуществляет вместе с президентом на заседании 
Совета министров и в этом случае решающая роль в направ лении дея-

тельности правительства принадлежит президенту. Другие полномочия 
осуществляются на заседаниях Кабинета правительства под руковод-
ством премьер-министра.

17.3. Судебная система и конституционный контроль

Система общих судов во Франции включает Кассационный суд, 
апелляционные суды и суды, рассматривающие разные категории дел 
по первой инстанции.

В компетенцию Кассационного суда входит рассмотрение кассаци-
онных жалоб на постановления нижестоящих судов, по которым, как 
правило, исчерпаны возможности обжалования в апелляционном по-
рядке. При этом суд рассматривает лишь жалобы по вопросам права, 
а не факта – только на неправильное применение закона и нарушение 
процессуальных норм. По уголовным делам Кассационный суд пере-
сматривает приговоры, вступившие в законную силу, по вновь открыв-
шимся обстоятельствам, но только в интересах осужденного, что исклю-
чает обжалование оправдательных приговоров кем-либо, кроме самого 
осужденного. 

Апелляционные суды (30 на материковой части Франции и 5 в замор-
ских территориях) рассматривают жалобы на решения нижестоящих 
судов по уголовным и гражданским делам, для чего в каждом суде соз-
даются соответствующие палаты. 

Суды первой инстанции, разбирающие гражданские дела, делятся на 
трибуналы большого и трибуналы малого процесса, а разбирающие уго-
ловные дела – на суды присяжных, исправительные трибуналы и поли-
цейские трибуналы. Термин «трибунал» в названиях французских судов 
(как гражданских, так и уголовных) указывает не на их чрезвычайный 
характер, а скорее на ограниченный, по сравнению с судами, объем их 
компетенции1.

Во Франции также существует самостоятельная система админи-
стративной юстиции, в которую входят административные трибуналы 
во главе с Государственным советом Франции.

Административные трибуналы рассматривают споры по искам 
граждан к органам управления, нарушившим их права, а также жалобы 
на акты (действия) органов управления.

В юрисдикцию Государственного совета входит рассмотрение жалоб 
на президентские и правительственные декреты, акты, изданные мини-
страми либо исходящие от организаций общенационального значения. 

1  Правовые системы стран мира : энциклопед. справ. / отв. ред. А.Я. Сухарев. 3-е изд., 
перераб. и доп. М. : НОРМА, 2003.
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Конституционный контроль во Франции осуществляется специ-
альным органом – Конституционным советом. Он состоит из девяти 
членов, три из которых назначаются Президентом, три – председателем 
Национального собрания, три – председателем Сената. Назначения про-
изводятся председателями палат парламента на основании заключения 
комиссии соответствующей палаты. Назначение членов Конституцион-
ного совета президентом также контролируется компетентной парла-
ментской комиссией.

Полномочия членов совета длятся девять лет при условии обнов-
ления состава на одну треть каждые три года. Конституционный совет 
следит за соответствием конституции принимаемых законов, а также за 
правильностью проведения референдума, избрания президента и сена-
торов.

 
17.4. Местное управление и самоуправление

Франция разделена на 18 регионов (13 регионов находятся на ма-
териковой части республики, 5 относятся к заморским территориям). 
Регионы в свою очередь делятся на 100 департаментов. Департаменты 
подразделяются на 336 округов, в состав которых входят 2 074 кантона. 
Эти кантоны затем делятся на 36 658 коммун, являющихся муниципали-
тетами с выборными муниципальными советами.

В регионах органом местного самоуправления является региональ-
ный совет, избираемый прямыми выборами. Он имеет разветвленную 
систему служб, ряд комитетов, которые выполняют не распорядитель-
ные, а консультативные функции. Исполнительным органом совета яв-
ляется избираемый им председатель. 

В департаментах действуют органы самоуправления – генеральные 
советы, избираемые населением сроком на шесть лет с обновлением со-
става наполовину каждые три года. Центральная власть представлена в 
лице префектов, назначаемых президентом. 

Кантоны не имеют собственных органов самоуправления и управ-
ления, а используются как избирательные округа для выборов в советы 
департаментов, иногда в них создаются судебные органы – трибуналы 
малой инстанции. 

В коммуне (общине) избирается муниципальный совет сроком на 
шесть лет (9–69 человек). Он в свою очередь тайным голосованием из-
бирает на шесть лет мэра и его заместителей, ведающих управлением. 
Мэр одновременно по должности является представителем государ-
ственной власти в коммуне. Каждая коммуна имеет свой устав, кото-
рый составляется на основе типового устава, утвержденного в 1984 г. 

К ведению общин относятся: водоснабжение, рынки, муниципальные 
библиотеки и музеи, кладбища и др.

Местное управление в административно-территориальных едини-
цах Франции представлено назначаемыми центральной властью чинов-
никами – представителями государства. В регионах и департаментах это 
комиссар республики – региональный префект (в департаменте – пре-
фект), в округе, не являющемся территориальным коллективом и не 
имеющем своего совета, есть супрефект. Комиссар республики назна-
чается Советом министров. Он представляет в своей административно-
территориальной единице правительство и каждого министра, руково-
дит деятельностью государственных служб (ему подчинены, однако, не 
все службы министерств на местах), несет ответственность за соблюде-
ние национальных интересов, законов, поддержание общественного по-
рядка. Он непосредственно отвечает за состояние сельского хозяйства, 
социальные вопросы и благоустройство. В его распоряжении находится 
полиция. Аналогичные полномочия осуществляет в округе супрефект.

18. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
ГЕРМАНИИ

18.1. Общая характеристика конституционного строя. 
Конституция

Федеративная Республика Гер мания (ФРГ) в современных границах 
существует с 3 октября 1990 г., когда произошло объединение земель за-
падной Германии с территорией бывшей Германской Демократической 
Республики – ГДР. При этом на территории объединенной Германии 
продолжил действовать Основной Закон ФРГ 1949 г., который подвергся 
незначительным изменениям. 

В соответствии с действующим конституционным законодатель-
ством ФРГ по форме правления является парламентской республикой. 
При этом главой государства остается президент, выполняющий пред-
ставительные функции и практически не обладающий государственно-
властными полномочиями. Исполнительная власть в ФРГ формируется 
парламентом и перед ним несет ответственность, большими полномо-
чиями обладает глава исполнительной власти – Федеральный канцлер. 

По форме государственного устройства ФРГ относится к федера-
тивным государствам. В ее состав входят 16 земель, обладающих срав-
нительно равными правами по самоуправлению и отношению с феде-
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ральными органами. Политический режим в ФРГ – демократический. 
Федеративная Республика Германия определяется конституцией как 
демократическое, социальное и правовое государство. 

 Конституция. Конституция Германии 1949 г. официально называ-
ется Основным Законом, поскольку при принятии этот акт рассматри-
вался как временный: считалось, что конституция будет принята для 
всей Германии после преодоления ее раскола. В 1991 г. была создана ко-
миссия с целью подготовки постоянной конституции для объединенной 
Германии, но комиссия пришла к выводу, что Основной Закон 1949 г. 
соответствует современным условиям.

Основной закон был разработан комиссией немецких правоведов. 
Проект конституции был обсужден и принят Парламентским советом, 
в состав которого входили 65 депутатов, избранных ландтага ми земель, 
а также 5 представителей от Берлина (последние не име ли права решаю-
щего голоса). В Парламентском совете были пред ставители всех суще-
ствовавших тогда в Германии политических партий.

Основные черты конституции. Конституция Германии отвергает 
прежние фашистские порядки и исходит из принципов общечеловече-
ских ценностей: демократии, разделения властей, равенства, справед-
ливости и др. Она ввела федеративное устройство государства и запре-
тила его изменять.

Гарантией демократического государства являются положения о 
том, что власть исходит от народа, который осуществляет ее путем вы-
боров и разного рода голосований (т. е. непосредственно), а также через 
специ альные органы – законодательные, исполнительные и судебные. 
Важнейшая гарантия де мократии – специальное положение о том, что 
все граждане имеют право оказывать сопротивление каждому, кто пы-
тается ликвидировать свободный демократический конституционный 
строй, если для пресечения этого не могут быть использованы другие 
средства. 

Положение о социальном государстве развивается в следующих нор-
мах: собственность обязывает, пользование ею должно служить обще-
му благу; земля, ее недра, природные богатства, средства производства 
могут быть обобществлены в различных формах, но только за коном. 
Положению о социальном государстве соответствуют закрепляемые в 
конституции социально-экономические и культурные права личности. 

Концепция правового государства (она относится в конституции 
к федерации и землям) находит свое выражение в таких нормах, как: 
все лица, органы и организации, публичные и частные, обязаны под-
чиняться праву; суд является независимым, а чрезвы чайные суды не до-
пускаются, закон обратной силы не имеет. Установлена ответственность 

государства, его должностных лиц перед гражданином. Тезис о право-
вом государстве подкрепляется ши рокими конституционными правами 
граждан.

Изменение и дополнение конституции может быть осуществлено 
только специальным конституционным законом, который прини мается 
2/3 голосов в каждой палате парламента (Бундестаге и Бунде срате).

За время действия Конституции 1949 г. было принято около че тырех 
десятков законов, изменяющих и дополняющих ее, но по су ществу 
принципиальным изменениям конституция не подвергалась, хотя неко-
торые изменения назывались конституционной реформой (1994 г.).

18.2. Высшие органы государственной власти 

Федеральный президент. Глава государства избирается на пять лет 
специальным органом – Федеральным собранием, которое состоит из 
членов Бун дестага и такого же числа членов, избранных представитель-
ными орга нами земель (ландтагами) пропорционально числу их депу-
татов в Бун дестаге. Выдвинуть кандидата на должность президента мо-
жет любой член Федерального собрания (на деле это делают партии). 
Президен том может быть избран гражданин, достигший 40 лет, обла-
дающий из бирательным правом. Для избрания в первых двух турах не-
обходимо абсолютное большинство, в третьем (если избрание в первых 
двух турах не произошло) – относительное большинство. Одно и то же 
лицо может быть избрано президентом только на два срока.

Правовой статус Федерального президента ФРГ определяется фор-
мой правления – парламентской республикой. Исходя из этого он зани-
мает второстепенное положение среди иных органов государственной 
власти и практически не участвует в управлении государством. При этом 
формально по конституции Федеральный президент обладает значи-
тельными полномочиями: представляет государство на международной 
арене и во взаимоотношениях с землями, заключает международ ные до-
говоры, аккредитует дипломатических представителей, назна чает феде-
ральных судей, офицеров, осуществляет право помилования, однако для 
действительности таких актов необходима их контрасигнатура Феде-
ральным канцлером или соответствующим министром. 

Ответственность президента заключается в лишении его дан ной 
должности. Это возможно в случае обвинения в умышленном наруше-
нии конституции или закона. Такое обвинение могут выдви нуть только 
Бундестаг или Бундесрат. Предложение может быть вне сено четвертью 
состава любого из этих органов, принятие решения (т. е. предъявление 
обвинения) требует большинства в 2/3. Обвинение вносится в Феде-



172 173

ральный конституционный суд, который и принимает окончательное 
решение. Отрешенный от должности президент в дальнейшем может 
быть подвергнут уголовному преследованию. Федеральный конститу-
ционный суд вправе также временно отстранить президента от долж-
ности при предъявлении парла ментом обвинения – до решения дела по 
существу.
Парламент. В ФРГ есть два органа, участвую щих в законотворче-

стве: Бундестаг и Бундесрат. В этом процессе участвует и президент, 
который подписывает законы и вправе возвратить их на вторич ное рас-
смотрение (данное право применялось весьма редко). 

Бундестаг (не менее 598 депутатов) избирается по симметричной 
смешанной из бирательной системе (299 депутатов избираются по одно-
мандатным ок ругам, остальные 299 – по партийным спискам земель) на 
четыре года путем всеобщих, прямых, равных, свободных выборов при 
тайном голосовании. При этом итоговое число депутатов Бундестага 
может меняться (в 2013 г. был избран 631 депутат, в 2017 г. – 709 депу-
татов), так как при подведении итогов дополнительно распределяются 
так называемые компенсирующие мандаты, чтобы состав Бундестага 
точнее соответствовал волеизъявлению избирателей.

Заседаниями Бундестага руководит избранный им на весь срок пол-
номочий президиум (председатель и его заместители). Он осуществляет 
распорядительную деятельность в здании Бундестага, ему подчинены 
службы этого органа, он обладает поли цейской властью в нем, без его 
разрешения в помещении палаты не может производиться обыск, а так-
же другие следственные действия. Секретари Бундестага также отно-
сятся к его руководству, но в основном ведают организационными во-
просами, связанными с делопроизводством.

В Бундестаге создаются партийные фракции (фракция образуется, 
если партия имеет не менее 5 % членов Бундестага, в иных случаях 
соз дается депутатская группа, например партия демократического со-
циализма). Руководство фракций участвует в формировании органов 
Бундестага, в том числе в создании специализированных постоянных 
комитетов (комиссий) и определении их председателей. Председатель 
палаты, его заместитель, а также представители партийных фракций 
пропор ционально их численности образуют Совет старейшин. Он при-
нимает повестку дня на основе единогласия (если этого нет, вопрос вы-
носится на пленарное заседание), распределяет депутатов по постоян-
ным ко миссиям, решает процедурные вопросы. В необходимых случаях 
соз даются различные временные комиссии – следственные, ревизион-
ные и др.

В немецком праве не существует понятие «сессия парламента». Бун-
дестаг считается находящимся в состоянии постоянной сессии и созы-
вается его председателем на пленарные заседания по мере на добности, 
хотя, конечно, на практике есть более или менее продол жительный пе-
риод, когда Бундестаг не заседает вообще. Заседания Бундестага, как и 
большинства парламентов мира, открытые: они могут быть закрыты по 
решению большинства присутствующих депутатов.

 Бундесрат (69 членов) является представительством земель, но он 
не избирается, его члены назначаются правительствами земель (от трех 
до шести человек в зависимости от численности населения) и отзывают-
ся ими (нередко это премьер-министры земель). При этом направленные 
в Бундесрат представители продолжают выполнять свои обязанности в 
земельных правительствах, фактически совмещая две должности. Хотя 
срок полномочий делегатов законодательно не ограничен, ротация пред-
ставителей земель происходит на регулярной основе после выборов в 
соответствующий ландтаг (земельный парламент). 

Заседаниями Бундесрата руководит избираемый ежегодно предсе-
датель. Заседания созыва ются председателем по мере необходимости 
(обычно через 2–4 недели по пятницам). Он обязан созвать заседание по 
требованию представителей, по крайней мере, двух земель, а также по 
требованию Федерального правительства. 

Для рассмотрения поступивших в Бундесрат законопроектов в нем 
создаются 16 отраслевых комиссий.

Законодательный процесс. Правом законодательной инициативы об-
ладают Федеральное правительство, депутаты Бундестага и члены Бун-
десрата. 

Законопроекты в Бундестаге рассматриваются в трех чтениях по 
классической схеме: обсуждение основных положений и передача зако-
нопроекта в соответствующую отраслевую постоянную комиссию или 
комитет; постатейное обсуждение с докладом комиссии каждой статьи 
и голосование по статьям; обсуждение законопроекта в целом и голо-
сование. Принятый Бундестагом законопроект передается в Бун десрат, 
который его рассматривает и по некоторым вопросам может наложить 
отлагательное вето (вопросы изме нения конституции, территориальные 
изменения федерации, от ношения федерации и земель и др.) 

Таким образом, в определенных условиях Бундесрат, напротив, мо-
жет принимать законы самостоя тельно, без участия Бундестага. Это 
возможно в условиях объявле ния президентом по предложению пра-
вительства и с согласия Бун десрата законодательной необходимости 
(абз. 1 ст. 81 Ос новного Закона ФРГ). 
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Как и в других странах, парламент ФРГ осуществляет контроль за 
деятельностью исполнительной власти, но правительство несет ответ-
ственность только перед Бундестагом как коллективную, так и инди-
видуальную (коллективная ответственность выражается прежде всего 
в ответственности канцлера – главы правительства, которое с уходом 
его в отставку тоже заменяется). Формой ответственности канцлера яв-
ляется так называемый конструктивный вотум недоверия, затрудняю-
щий его отставку. Вопрос о недоверии канцлеру должен обсуждаться в 
Бундестаге одновременно с предложением кандидатуры его преемника. 
Поскольку предложить кандидатуру нового канцлера на практике может 
лишь партия (блок) большинства в парламенте, конструктивный вотум 
недоверия применялся крайне редко.

Парламент обладает и другими полномочиями, присущими законо-
дательному органу: ратифицирует международные договоры (это делает 
обычно Бундестаг, но на некоторые договоры требуется согласие Бун-
десрата), объявляет состояние обороны при условии угрозы агрессии, 
формирует некоторые другие высшие органы государства (Бундестаг 
участвует в выборах президента, Бундестаг и Бундесрат формируют 
Федеральный конституционный суд, избирают председателя и вице-
председателя Счетной палаты – органа финансового контроля). 

 Исполнительная власть.
Федеральное правительство. Основные рычаги руководства госу-

дарством в Германии принадлежат правительству, состоящему из Фе-
дерального канцлера (глава правительства) и министров. Они не могут 
занимать другие оплачиваемые должности, осуществлять профессио-
нальную деятельность, входить в состав руководства предприятий, за-
нимающихся извлечением прибыли (в состав наблюдательных советов 
предприятий они могут входить с согласия Бундестага). Федеральный 
канцлер играет значимую роль не только в области исполнительной вла-
сти, но и в целом в управлении государством. Фактически он выполняет 
многие функции главы государства, являясь непосредственным поли-
тическим лидером страны. По этой причине Германию часто называют 
канцлерской республикой.

Федеральный канцлер избирается Бундестагом по предложению Фе-
дерального президента. Избранным считается лицо, которое получит 
абсолют ное большинство голосов в Бундестаге, т. е. Федеральный пре-
зидент практически может предложить, а Бундестаг избрать канцлером 
лидера партии (коалиции партий), которая располагает большинством 
мест в парламенте. На практике в последние десятилетия правительство 
формируется коалицией, куда входят крупнейшие партии Германии: 

Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз, 
Социал-демократическая партия Германии. 

Если предложенное президентом лицо не получает абсолютного 
большинства голосов, Бундестаг сам может выдвинуть кандидатуру 
канцлера. Для избрания в первом туре также требуется абсолютное 
большинство, во втором – относительное (второй тур на практике не 
применялся).

В назначении федеральных министров парламент не участвует: он 
определяет только канцлера. Министры назначаются президентом по 
предложению канцлера и увольняются канцлером (юридически это де-
лается актом президента по требованию канцлера).

 Основные направления федеральной политики определяет канц-
лер. Федеральные министры несут ответственность перед канцлером, 
который вправе уволить министра, и перед нижней палатой парламен та, 
которая может выразить вотум недоверия министру. При расхожде нии 
мнений федеральных министров решение принимает правитель ство.

Ответственность за деятельность правительства несет канцлер. С его 
сменой уходят в отставку и министры.

18.3. Судебная система и конституционный контроль

Организация судебной власти в Германии основана на полисистем-
ности: не существует какого-то одного высшего судебного органа ни 
в федерации, ни в землях. Это специализированная судебная система, 
включающая пять ветвей правосудия:

общая (Федеральная судебная палата);
административная (Федеральный административный суд);
трудовая (Федеральный суд по трудовым делам);
финансовая (Федеральный финансовый суд);
социальная (Федеральный суд по социальным делам).
Конституция устанавливает, что федерация может устанавливать и 

другие суды, в частности военно-уголовные, и они существуют.
Названные суды независимы по отношению друг к другу и другим 

органам. Если между ними возникают разногласия, то созывается со-
вещание (сенат) из представителей этих органов, которое принимает 
решение, обеспечивающее единство судебной практики.

Кроме того, в Германии существует специализарованный орган кон-
ституционного контроля – Федеральный конституционный суд, являю-
щийся самостоятельным и независимым от всех других судов. 

Федеральный конституционный суд состоит из 16 судей, в равных про-
порциях избираемых Бундестагом и Бундесратом. Судьи должны быть не 
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моложе 40 лет и не могут входить в состав Бундесрата, Бундестага, Феде-
рального правительства, либо соответствующих органов земель.

Полномочия Федерального конституционного суда заключаются в 
толковании Федеральной конституции по вопросам статуса верховных 
федеральных органов, рассмотрении споров относительно соответствия 
формальной и фактической конституций, или несовместимости права 
земли с другим федеральным правом, а также рассмотрении споров 
между федерацией и землями.

Кроме того, Конституционный суд рассматривает индивидуальные 
жалобы о нарушениях государственной властью основных конституци-
онных прав.

18.4. Местное управление и самоуправление

Поскольку Германия является федеративным государством, то пра-
вовое регулирование местного самоуправления отнесено к компетенции 
земель, чьи конституции регламентируют форму и объем полномочий 
местных органов власти. 

Строго унифицированного порядка в организации власти на уров-
не федеральных земель не существует, поэтому этот порядок в разных 
землях может значительно отличаться. В частности, в некоторых феде-
ральных землях предусмотрен промежуточный уровень власти (между 
органами власти федеральной земли и местным самоуправлением). Гер-
мания состоит из 16 субъектов федерации: 13 земель и трех вольных 
городов (Берлин, Гамбург и Бремен), приравненных по своему статусу 
к земле.

Федеральные земли Германии делятся на районы. Всего насчитыва-
ется 429 районов, в том числе 313 сельских, и 116 городов, приравнен-
ных к районам. Районы, в свою очередь, состоят из общин, которых в 
Германии насчитывается 12 141.

Во всех административно-территориальных единицах существуют 
представительные органы, избираемые гражданами на срок от четырех 
до шести лет. В самом общем виде схема управления в округах, райо-
нах, общинах сходна. Во главе округа стоит правительственный прези-
дент, назначенный правительством земли. Он следит за соблюдением 
законов, актов правительства и федерации, и земли. В районе имеется 
избираемое на срок от четырех до шести лет районное собрание. Глава 
администрации района – ландрат избирается в одних землях районным 
собранием, в других – непосредственно избирателями. В общинах на-
селение избирает муниципальный совет. Он или непосредственно граж-
дане избирают бургомистра. Бургомистр нередко избирается (иногда 
нанимается по контракту) на длительный срок – 8–12 лет.

19. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ИТАЛИИ

19.1. Общая характеристика конституционного строя. 
Конституция

Конституция Итальянской Республики была принята в 1947 г. Кон-
ституционной ассамблеей, вступила в силу 1 января 1948 г. Она провоз-
гласила Италию как демократическую республику, основывающуюся на 
труде. По форме правления Италия является сложным унитарным (ре-
гионалистским) государством, так как некоторые ее области (Сицилия, 
Сардиния, Валле-д’Аоста) имеют особый статус в сфере самоуправле-
ния. Политический режим – демократический. 

Конституция Италии по многим позициям имеет сходство с Основ-
ным Законом Японии. Оба этих документа были приняты после пораже-
ния стран во Второй мировой войне и свержения тоталитарных фашист-
ских и милитаристских режимов. В связи с этим Конституция Италии 
имеет ярко выраженный демократический и пацифистский характер. 

Конституцию Италии 1947 г. отличает отсутствие преамбулы. Фи-
лософские установки, социально-правовые основы и юридические 
принципы отражены непосред ственно в соответствующих разделах 
самого конституционного текста. Тем самым, как это принято считать 
в итальянской кон ституционной доктрине, повышается юридическая 
значимость и обязательность конституционных принципов и норм, ка-
сающихся общих вопросов государственного устройства, демократиче-
ского характера итальянского государства и его приверженности к обес-
печению гражданских прав и свобод.

Конституция состоит из вводного раздела «Основные прин ципы», 
двух главных частей «Права и обязанности граждан» и «Устройство 
республики», переходных и заключительных по становлений. Всего в 
Конституции 139 статей. Переходные и зак лючительные постановления 
имеют свою особую римскую нуме рацию (всего XVIII статей).

По способу изменения и дополнения Конституция Италии являет-
ся жесткой. Ее пере смотр возможен исключительно в рамках особой 
процедуры и при наличии в обеих палатах парламента квалифициро-
ванного большинства. Жесткость конституции дополнительно усилива-
ют и особые полномочия Конституционно го суда, который вправе по 
упрощенной процедуре контролиро вать конституционность практиче-
ски всех принимаемых парла ментом законов или других, обладающих 
силой закона актов.

В Конституции Италии, хотя она и не содержит отдель ного упоми-
нания о принципе разделения властей, проводится четкое различие трех 
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основных государственных функций: зако нодательная функция принад-
лежит парламенту и областным советам в пределах их компетенции; 
исполнительная власть являет ся прерогативой президента республики, 
министров и органов ис полнительной власти областей, провинций и 
коммун; судебная власть входит в компетенцию различных судебных 
органов, вклю чая Конституционный суд.

Особое место в Конституции Италии занимают взаимо отношения 
между государством и католической церковью. В зна чительной степе-
ни это объясняется не только католическими тра дициями Италии, но и 
тем, что в Риме расположен Ватикан – религиозный и административ-
ный центр католической церкви, а римский первосвященник – Папа по 
традиции является римским епископом.

Еще в 1929 г. между Италией и Вати каном были заключены особые 
Латеранские соглашения (дого вор, финансовая конвенция и конкордат), 
которые гарантировали частичный суверени тет и международную пра-
восубъектность Ватикана, а также регламен тировали отношения с като-
лической церковью как традиционной религией Италии. Конституция, 
подтверждая, что отношения между Италией, Ватиканом (Святым пре-
столом) и католической церковью регулируются ранее под писанными 
Латеранскими соглашениями, тем самым придает кон ституционный ха-
рактер нормам, содержащимся в этих соглаше ниях.

При этом Конституция Италии сохраняет светский ха рактер, следует 
принципам отделения церкви от государства и равенства вероисповеда-
ний. В окончательный текст конституции не вошла ст. 1 Альбертинского 
статута, которой католическая апостольская римская религия объявля-
лась единственной госу дарственной религией. Позднее, уже в 1984 г., эта 
норма была также исключена из пересмотренного текста Конкордата1.

19.2. Высшие органы государственной власти 

Парламент. В системе конституционных органов итальянского 
государ ства основное место занимает парламент. По действующей кон-
ституции только парламент избирается прямым голосованием граждан. 
Ему принадлежит исключительная прерогатива опреде лять в полной 
мере политику государства.

Парламент состоит из двух палат – Палаты депутатов и Сената 
Республики. Обе палаты полностью равноправны, как в плане их зако-
нодательных полномочий, так и в том, что касается осуществления кон-
ституционного контроля за деятельностью пра вительства. Парламент 

1  Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / отв. ред. А.Я. Су-
харев. 3-е изд., перераб. и доп. М. : НОРМА, 2003.

избирает президента республики, консуль тирует его при назначении 
правительства, участвует в формировании целого ряда других органов 
государственного уп равления и суда. К компетенции парламента отно-
сятся объявле ние состояния войны и предоставление правительству в 
этой свя зи необходимой власти, ратификация международных догово-
ров политического характера, а также договоров, предусматривающих 
арбитраж или судебное урегулирование, влекущее террито риальные 
изменения, финансовые обязательства или изменения законов. Палаты 
ежегодно утверждают бюджет и отчет о расхо дах. В исполнительную 
функцию парламента входит принятие конституционных законов, ка-
сающихся изменений в территори альном устройстве страны или изме-
нений границ провинций.

Палата депутатов избирается всеобщим и прямым голосова нием 
по отдельным избирательным округам пропорционально числу населе-
ния каждого округа и состоит из 630 депутатов. Срок полномочий депу-
татов – пять лет.

Работой палаты руководит избираемый депутатами президент пала-
ты, а также в ее структуру входят 14 постоянных комиссий. Кроме того, 
существуют совместные следственные и специальные комиссии. 

Правила палаты предусматривают, что каждый депутат должен при-
надлежать к какой-либо парламентской фракции. В течение двух дней 
после первого заседания депутаты должны заявить генеральному секре-
тарю палаты, к какой фракции они принадлежат. 

Сенат имеет смешанный состав. Основную массу составляют 315 
сенаторов, избираемых прямыми выборами по смешанной избиратель-
ной системе на пять лет. Кроме того, существует категория пожизнен-
ных сенаторов по праву. К ним относятся бывшие президенты Италии, а 
также назначенные итальянским президентом граждане, прославившие 
свою страну достижениями в социальной, научной, художественной и 
литературной областях (пять человек). 
Президент. В соответствии с Конституцией Италии президент яв-

ляется главой го сударства, олицетворяет собой национальное единство, 
представ ляет государство в международных отношениях.

В Конституции Италии предусмотрен не прямой порядок избрания 
президента. Он избирается парламентом на совместном заседании его 
членов. Кроме парламентариев в выборах участвуют так же по три деле-
гата от каждой области. Малочисленная область Балле д’Аоста направ-
ляет одного делегата.

Срок полномочий президента – семь лет, причем количество повтор-
ных переизбраний одного лица на эту должность конституцией не огра-
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ничено. Для избрания в первом туре необходимо получить 2/3 голосов, 
однако уже после третьего тура достаточно абсолют ного большинства.

Президентом может быть избран любой гражда нин в возрасте не ме-
нее 50 лет, пользующийся гражданскими и политическими правами. При 
этом пост президента несовместим с любой другой должностью. Пре-
зидент при вступлении в долж ность приносит перед парламентом на 
совместном заседании при сягу на верность республике и соблюдение 
конституции.

Перечень полномочий президента закреплен в конституции и явля-
ется исчерпывающим. К ним можно отнести: 

в законодательной области президент по инициативе прави тельства 
участвует в процедуре представления палатам зако нопроектов; про-
мульгирует утвержденные парламентом за коны; 

издает одобренные правительством декреты, обладаю щие силой за-
кона, и регламентарные акты; 

направляет палатам послания с требованием повторного обсуждения 
того или ино го закона; 

назначает народный референдум в случаях, пре дусмотренных кон-
ституцией; 

участвует в правительственных инициативах, касающихся возбуж-
дения дел в Конституцион ном суде, включая вопросы компетенции об-
ластных законов; 

в сфере деятельности высших государственных органов пре зидент 
назначает и освобождает от должности председателя Совета министров.
По рекомендации председателя Совета министров президент назначает 
министров и государственных секретарей, а также пять пожизненных 
сенаторов по праву, распускает с учетом кон ституционных рамок своих 
полномочий палаты парламента и назначает выборы новых палат; может 
выступить с инициа тивой созыва палат на чрезвычайную сессию; назна-
чает в случаях, указанных законом, должностных лиц государства;

аккредитует и принимает дипломатических представителей, рати-
фицирует международные договоры с предварительной санкции палат 
парламента;

является командующим вооруженными силами, возглавляет Верхов-
ный совет обороны и по решению палат парламента объявляет состоя-
ние войны;

распускает на основании предварительного постановления со-
вместной комиссии представителей палаты депутатов и Се ната област-
ные советы;

в судебной сфере возглавляет Высший совет магистратуры, назнача-
ет по его представлению членов этого Совета, а также треть судей Кон-

ституционного суда; обладает правом помилования и снижения меры 
наказания; жалует государственные награды.

Президент Италии не ответственен за действия, совершенные во 
время исполнения своих функций, исключая государственную измену 
или посягательство на конституцию. В таких случаях он предается суду 
парламентом на совместном заседании палат абсолютным большин-
ством голосов его членов.
Правительство (Совет министров). Правительство в политической 

жизни Италии является выс шим органом исполнительной власти, обе-
спечивающим функци онирование всей политической и административ-
ной системы госу дарства. В состав правительства входят председатель 
Совета ми нистров и министры, которые вместе образуют Совет мини-
стров.

Правительство Италии обладает широкой функциональной автономи-
ей и осуществляет свои исполнительные полномочия в большем объеме, 
нежели в аналогичных республиках парламент ского типа. В этой свя-
зи в итальянской конституционной доктрине обращается внимание на 
то, что правительство в условиях сла бой президентской власти как бы 
восполняет конституционную политическую безответственность пре-
зидента и берет на себя многие его полномочия. Именно в этом смысле 
понимается, в ча стности, ст. 89 конституции, согласно которой никакой 
акт прези дента не действителен, если он не контрасигнован председате-
лем Совета министров или министрами, ответственными за этот акт.

Правительство выступает с законодательными инициати вами, обес-
печивает принятие законов и декретов. Особого внима ния заслужива-
ет возможность осуществления правительством прямых законодатель-
ных функций в соответствии со ст. 76 и 77 конституции. В случаях 
необходимости и срочности правитель ство под свою ответственность 
принимает временные положения, наделяемые силой закона, однако та-
кие срочные декреты долж ны быть представлены в тот же день в парла-
мент для их последу ющего утверждения.
Председатель Совета министров. С иерархической точки зре ния 

глава правительства не обладает какими-либо правовыми преимуще-
ствами по сравнению с другими министрами. 

Наряду с министрами, которые осуществляют руководство в кон-
кретной области государственной администра ции, в правительство вхо-
дят также министры без портфеля. Они обладают теми же правами и 
полномочиями, несут ту же коллективную ответственность за деятель-
ность правительства, как и другие министры. 
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Заместители министров на свои посты также назначаются президен-
том по предложению главы пра вительства. Заместители министров, в 
силу сложившихся в Ита лии традиций, являются членами парламента 
и представляют в правительстве партии, входящие в правительственное 
большин ство. Политическую ответственность правительство в целом 
и каж дый министр в отдельности несут перед парламентом. Основной 
формой такой ответственности является необходимость получения пра-
вительством как коллективным органом государственной влас ти поли-
тического доверия со стороны парламента, что выража ется в голосова-
нии вотума доверия. Вместе с тем недоверие одно му из министров не 
означает, что все правительство должно уйти в отставку1.

19.3. Судебная система и конституционный контроль

Систему общих судов Италии возглавляет Кассационный суд, кото-
рый является верховным органом правосудия, обеспечивает точное при-
менение и единообразное толкование закона, разрешает коллизии ком-
петенций и функций судов низших инстанций.

К нижестоящим общим судам относятся апелляционные суды, созда-
ваемые в специализированных судебных апелляционных округах. Эти 
суды рассматривают апелляции на решения нижестоящих судов и осу-
ществляют следственные функции. 

Основой итальянской судебной системы являются трибуналы, созда-
ваемые в административных центрах судебных округов. Трибуналы рас-
сматривают в первой инстанции гражданские и уголовные дела, а также 
трудовые споры. Кроме трибуналов, в Италии создаются низовые претор-
ские суды в соответствующих округах. Преторы рассматривают граждан-
ские и незначительные уголовные дела, а также трудовые споры. 

Низшим звеном судебной системы Италии являются мировые суды, 
создаваемые в коммунах. Судьи данных судов выполняют функции при-
мирителей в гражданско-правовых спорах, которые рассматриваются на 
основе права и справедливости.

Специализированные суды представлены Государственным сове-
том и областными административными трибуналами, выполняющими 
функции административной юстиции. Их функцией является осущест-
вление юрисдикции по охране законных интересов граждан, а также их 
субъективных прав в отношениях с государственными органами. 

1 Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / отв. ред. А.Я. Су-
харев. 3-е изд., перераб. и доп. М. : НОРМА, 2003.

Согласно Конституции 1947 г. в Италии был создан Конституцион-
ный суд, который рассматривается не как орган правосудия, а как специ-
альный контрольный орган и гарантия реализации основного закона.

Он выносит решения по делам:
о конституционности законов и имеющих силу закона актов государ-

ства и областей;
компетенции между различными органами власти государства, меж-

ду государством и областями, между областями; 
обвинениях, выдвинутых против президента республики.
Кроме того, Конституционный суд принимает решения о допустимо-

сти требований проведения референдумов, отмене действующих зако-
нодательных актов. Конституционный суд состоит из 15 судей, причем 
треть назначает президент, треть – парламент на совместном заседании 
палат, треть – высшие судебные инстанции. Срок судейских полномо-
чий составляет девять лет без права повторного переизбрания. Члены 
Конституционного суда отбираются среди судей, профессоров права 
университетов и адвокатов с 20-летним стажем работы.

19.4. Местное управление и самоуправление 

Самыми крупными административно-территориальными едини-
цами в Италии являются области. В результате административно-
территориальной реформы было образовано 20 областей, наделенных 
широкой автономией. Конституция 1947 г. признавала области автоном-
ными образованиями, обладающими законодательной, административ-
ной и финансовой самостоятельностью. Особый статус имеют пять обла-
стей специальной автономии (Трентино-Альто-Адидже, Валле-д’Аоста, 
Фриули-Венеция-Джулия, Сицилия и Сардиния), которые осуществля-
ют власть и управление на основе собственных статутов-уставов, регла-
ментирующих все вопросы организации и функционирования области.

В сферу компетенции органов власти области входит широкий круг 
вопросов, включающий организацию административных учреждений, на-
ходящихся в подчинении у областных властей, собственное территориаль-
ное устройство, полицию, больничные службы, музеи, градостроитель-
ство, сельское и лесное хозяйство, дорожное сообщение и т. д. В случае 
необходимости центральные органы могут делегировать областям и иные 
полномочия. В распоряжение областей поступают местные налоги и доля 
от государственных налогов, которая определяется в зависимости от чис-
ленности населения и социально-экономического потенциала региона.

Области в Италии делятся на провинции. В провинциях предусматри-
вается возможность создания административных округов в целях более 
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эффективного осуществления управленческих функций. В соответствии 
с областными программами развития провинция принимает собствен-
ные многолетние программы и планы развития территории. На основа-
нии соответствующих программ провинция координирует деятельность 
коммун и самостоятельно действует в области экономики, производства, 
коммерции, туризма, а также социальной сферы, спорта и культуры.

Коммуны – низовые и самые многочисленные административно-
территориальные единицы, их население не может быть менее 10 тыс. 
жителей. Коммуны обладают административными полномочиями в 
сфере социального обеспечения, благоустройства и использования тер-
ритории, ее экономического развития, создания местных индустриаль-
ных зон, землепользования.

Согласно закону Италии об устройстве автономий 1990 г., самостоя-
тельными политико-административными единицами, обладающими 
специальным статусом, являются девять крупных городов: Турин, Ми-
лан, Венеция, Генуя, Болонья, Флоренция, Рим, Бари, Неаполь.

Система органов местной власти области состоит из областного со-
вета, джунты (правительства) и ее председателя. Областной совет 
осуществляет законодательные функции и административные полномо-
чия в соответствии с конституцией и статутом области. Члены джунты 
и ее председатель избираются тайным голосованием на первом заседа-
нии областного совета из числа членов совета. Джунта представляет 
на рассмотрение совета проекты областных планов, бюджетов, схемы 
программ развития, а также курирует их осуществление. Данный ор-
ган управляет областным имуществом, заключает сделки и договоры от 
имени области, координирует деятельность предприятий и служб об-
ластного подчинения. Во всех областях предусматривается периодиче-
ская отчетность джунты перед советом.

Подобная система органов управления действует и на низовом уров-
не административного деления: выборный совет коммуны, джунта, гла-
ва джунты и выборный мэр в коммуне. Кроме того, провинции и ком-
муны обладают правом проводить консультативные референдумы по 
вопросам местного значения.

Во всех территориальных единицах Италии есть представители цен-
тральной власти. В области эти функции исполняет правительственный 
комиссар. В провинции они возложены на префекта, который входит 
в систему министерства внутренних дел. В коммунах таким государ-
ственным чиновником является синдик, который информирует префек-
та о состоянии общественного порядка и безопасности, издает акты об 
осуществлении неотложных мер в сфере здравоохранения и гигиены, 
строительства и местной полиции.

20. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ПОЛЬШИ

20.1. Общая характеристика конституционного строя. 
Конституция

В соответствии с Конституцией 1997 г. Польша является по форме 
правления смешанной полупрезидентской республикой. 

По форме государственного устройства Польша – унитарное государ-
ство с двухступенчатой системой административно-территориального 
деления: воеводства и гмины. Политический режим – демократический.

Нынешняя конституционная система Польши сложилась в результа-
те серии реформ, начатых в конце 1980-х гг. В апреле 1989 г. была вос-
становлена двухпалатная структура польского парламента, а Государ-
ственный совет, высший коллегиальный орган государственной власти, 
был ликвидирован и одновременно учрежден институт единоличного 
главы государства – президента, избираемого Национальным собрани-
ем Польши1. 

Действующая конституция принята Национальным собранием 
2 апреля 1997 г. и одобрена на референдуме 25 мая 1997 г.

В Конституции Польши основополагающие принципы конституци-
онного строя закрепляются в разд. 1, именуемом «Республика». 

Основными принципами конституционного строя Польши являются: 
верховенство власти народа (ч. 2 ст. 4 Конституции гласит: «народ 

осуществляет власть через своих представителей или непосредственно»);
политический плюрализм (ст. 11 Конституции закрепляет свобо-

ду создания и деятельности партий, принципы равенства партий, до-
бровольности их создания. При этом ст. 13 запрещает партии и иные 
организации, деятельность которых направлена против принципа по-
литического плюрализма, т. е. обращающихся в своих программах к 
тоталитарным методам и практике деятельности нацизма, фашизма и 
коммунизма; 

разделение властей; 
социальное рыночное хозяйство;
децентрализация государственной власти и территориального са-

моуправления. Согласно ч. 1 ст. 15 Конституции Пoльши тeрритoриaльнoe 
устрoйствo oбeспeчивaeт дeцeнтрaлизaцию публичной влaсти.
Порядок внесения изменений в Конституцию Польши 1997 г. 

По способу внесения изменений Конституция Польши является жест-
1 Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / отв. ред. А.Я. Су-

харев. 3-е изд., перераб. и доп. М. : НОРМА, 2003.
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кой. Согласно ст. 235 Конституции прoeкт зaкoнa o ее измeнeнии могут 
внести нe мeнee 1/5 прeдусмoтрeннoгo зaкoнoм числa дeпутaтoв, Сeнaт 
или прeзидeнт. 

Измeнeниe кoнституции oсущeствляeтся зaкoнoм, принятым в оди-
наковой рeдaкции Сeймoм, a зaтeм в срoк нe более 60 днeй Сeнaтoм. 

Зaкoн oб измeнeнии кoнституции принимaeт Сeйм бoльшинствoм нe 
мeнee в 2/3 гoлoсoв в присутствии нe мeнee пoлoвины прeдусмoтрeннoгo 
зaкoнoм числa дeпутaтoв, a тaкжe Сeнaт – aбсoлютным бoльшинствoм 
гoлoсoв в присутствии нe мeнee пoлoвины прeдусмoтрeннoгo зaкoнoм 
числa сeнaтoрoв. 

Основы конституционного статуса личности определены в разд. 2 
Конституции Польши, именуемом «Свободы, права и обязанности чело-
века и гражданина». В нем определены три фундаменталь ных принципа 
правового положения личности: достоинство, свобода, равноправие. 
Система прав и свобод. В Конституции Польши принята классифи-

кация прав и свобод личности, аналогичная международным стандар-
там по правам человека, принятым в системе ООН. В разд. 2 перечисле-
ны личные права и свободы (ст. 38–56), политические права и свободы 
(ст. 57–63), экономические, социальные и культурные права и свободы 
(ст. 64–76). В этом же разделе несколько ста тей посвящено средствам за-
щиты прав и свобод (ст. 77–81), а также конституционным обязанностям 
(ст. 82–86).

В разд. 2 Конституции Польши также выделен специ альный подраз-
дел, именуемый «Средства охраны свобод и прав». В нем нашли отраже-
ние основные гарантии прав и сво бод личности, важнейшим средством 
охраны которых является судебная защита. 

Ограничению прав и свобод посвящена ч. 3 ст. 31 Польши, форму-
лирующая в этой сфере несколько важнейших принципов:

ограничения относительно пользования конституцион ными свобо-
дами и правами могут устанавливаться только законом;

указанные ограничения могут быть установлены исклю чительно для 
охраны таких ценностей, как безопасность государства, общественный 
порядок, охрана окружающей среды, здоровье населения и т. п.;

в конституции установлены определенные рамки ограничений, в част-
ности во время военного и чрезвычайного положения не могут ограничи-
ваться права на человеческое достоинство, гражданство, охрану жизни, 
гуманное обращение, доступ к суду, совесть и религию.

Особое внимание в Конституции Польши уделяется обязанностям 
личности. К ним относятся:

обязанности каждого:
соблюдать законы Республики Польша (ст. 83);
нести публичные обременения и повинности, в том числе в виде на-

логов, определенных законом (ст. 84);
заботиться о состоянии окружающей среды и нести ответственность 

за причиненный ей вред (ст. 86);
дополнительные обязанности граждан Польши:
верность Республике Польша (ст. 82);
забота об общем благе (ст. 82);
защита Родины (ч. 1 ст. 85).

20.2. Высшие органы государственной власти 

Парламент. Законодательная власть в Польше принадлежит Сейму 
и Сенату – двум палатам польского парламента.

Нижняя палата – Сейм осуществляет контроль за деятельностью 
правительства в объеме, определенном предписаниями конституции и 
законов.

Сейм состоит из 460 депутатов, избираемых на основе всеобщего 
избирательного права по пропорциональной системе: 69 депутатов из-
бираются по всепольскому избирательному округу (по партийным спи-
скам в масштабе всей страны), 391 – по партийным спискам в террито-
риальных многомандатных округах (от 3 до 17 мандатов). 

В структуру Сейма входят: маршал Сейма (является главой палаты 
и ведет заседания); вице-маршалы Сейма, совместно с маршалом Сей-
ма образуют президиум; Совет старейшин Сейма (состоит из маршала, 
всех вице-маршалов и представителей фракций); комиссии Сейма; кан-
целярия Сейма (в состав входит маршальская охрана, обеспечивающая 
охрану здания Сейма); депутатские клубы.

Сенат состоит из 100 сенаторов, избираемых гражданами по мажо-
ритарной системе по одномандатным округам в один тур.

По конституции Сенат имеет право заблокировать любой законопро-
ект, принятый в Сейме, однако Сейм может преодолеть вето Сената при 
принятии законопроекта абсолютным большинством голосов. Предсе-
датель (маршалэк) Сената является третьим лицом в порядке исполне-
ния полномочий президента после самого президента и спикера Сейма. 

Срок полномочий обеих палат – четыре года.
Конституция 1997 г. закрепляет более сильную позицию Сейма. Так, 

например, согласно ч. 2 ст. 95 только Сейму принадлежит право осу-
ществлять контроль за деятельностью Совета министров. 



188 189

Сейм может прекратить срок своих полномочий постановлением, при-
нятым большинством не менее в 2\3 голосов от общего числа депутатов. 
Такое постановление одновременно сокращает срок полномочий Сената.

Сейм постановляет о принятии законов обычным большинством го-
лосов в присутствии не менее половины общего числа депутатов. Закон, 
постановленный Сеймом, передается в Сенат, который может принять 
его без поправок, постановить о поправках или отклонить в целом.
Президент. Главой государства является президент, являющийся его 

верховным представителем и гарантом непрерывности государственной 
власти.

Президент избирается непосредственно гражданами на пять лет и не 
может быть избран более двух раз.

На должность президента может быть избран любой гражданин 
Польши, достигший 35 лет и обладающий избирательным правом.

Для избрания необходимо набрать абсолютное большинство голосов 
избирателей при условии, что на избирательные участки явлились более 
половины избирателей.

Если в результате выборов никто не получил большинства голосов, 
проводится второй тур, в котором участвуют два кандидата, набравшие 
наибольшее число голосов в первом туре. Во втором туре достаточно 
получить простое большинство голосов при условии, что этих голосов 
больше, чем против всех.

В рамках конституции президент обладает значительными полно-
мочиями.

Как представитель государства во внешних сношениях: ратифициру-
ет и денонсирует международные договоры, о чем уведомляет Сейм и 
Сенат, назначает и отзывает полномочных представителей республики, 
принимает верительные и отзывные грамоты дипломатических предста-
вителей. При осуществлении этих полномочий президент взаимодей-
ствует с председателем Совета министров и компетентным министром.

Является Верховным главнокомандующим вооруженными силами 
Польши. Он назначает на высшие воинские должности, присваивает во-
инские звания, отдает приказ о мобилизации.

В сфере правового положения личности предоставляет гражданство, 
осуществляет помилование.

Во взаимоотношениях с другими органам власти: распускает в уста-
новленных случаях Сейм и Сенат, назначает с согласия Сената референ-
дум, выдвигает кандидатуру и назначает председателя Совета министров, 
в случае вотума недоверия отзывает министров, назначает судей.

Президент республики, используя свою конституционную и закон-
ную компетенцию, издает официальные акты, которые требуют для 

вступления в законную силу подписи (контрасигнации) председателя 
Совета министров, за исключением актов о назначении выборов в Сейм 
и Сенат, сокращении полномочий Сейма в случаях, определенных в кон-
ституции, назначении общепольского референдума, выдвижение канди-
датуры и назначение председателя Совета министров, награждение ор-
денами и медалями, назначение судей.

Исполнительная власть принад лежит правительству – Совету ми-
нистров, который согласно консти туции проводит внутреннюю и вне ш-
нюю политику. Совет министров, в частности, обеспечива ет исполне-
ние законов, издает рас поряжения, координирует и контро лирует работу 
органов правитель ственной администрации.

Совет министров состоит из пред седателя и мини стров. В его соста-
ве могут быть так же вице-председатели, председатели определенных в 
законах комитетов.

Президент выдвигает кандидатуру председателя Совета мини-
стров (который предлагает со став Совета министров), назначает его и 
остальных членов Совета министров в течение 14 дней со дня первого 
заседания Сейма или принятия отставки предыдущего состава Со вета 
министров. Председатель Сове та министров в течение 14 дней со дня 
назначения представляет Сейму программу деятельности правитель-
ства с просьбой предоставить ему во тум доверия. О вотуме доверия 
Сейм постановляет абсолютным большин ством голосов. В случае его 
непредо ставления Сейм самостоятельно из бирает председателя Сове-
та мини стров и предложенных им членов пра вительства абсолютным 
большин ством голосов. Президент назначает избранный таким образом 
Совет ми нистров и принимает присягу его чле нов.

Когда Сейм оказывается не в со стоянии сформировать правительство 
самостоятельно, президент в течение 14 дней снова назначает председате-
ля Совета министров и по его пред ложению – остальных членов пра-
вительства. Если Сейм в течение 14 дней со дня такого назначения Со вета 
министров не предоставит ему вотум доверия простым большин ством го-
лосов, президент назначает досроч ные парламентские выборы.

Члены Совета министров несут перед Сеймом солидарную 
ответствен ность за деятельность правительства и индивидуальную за 
дела, подлежащие их компетенции или порученные им председателем 
Сове та министров. В случае выражения Сеймом вотума недоверия 
Сове ту министров, депутаты должны назвать имя нового претендента 
на должность председателя (конструктивный вотум недове рия). Если 
постановление Сеймом принято, президент принимает от ставку Совета 
министров, назнача ет избранного Сеймом председателя и по его пред-
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ложению – остальных членов Совета министров. Вотум не доверия мо-
жет быть выражен и ми нистру1.

20.3. Судебная система и конституционный контроль

Основы судебной системы Польши установлены в разд. 8 Конститу-
ции. Правосудие осуществляет Верховный суд, общие суды и специаль-
ные суды. Судьи назначаются президентом по предложению Всеполь-
ского совета судей. Судьи независимы и подчиняются только закону. 

Верховный суд является высшим судебным органом и осуществляет 
следующие функции:

судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и во-
енных судов, является кассационной инстанцией по уголовным и граж-
данским делам;

рассмотрение жалоб о действительности проведенных выборов и 
референдумов;

надзор за профессиональной деятельностью адвокатских и нотари-
альных палат.

Первого председателя Верховного суда президент назначает на 
6-летний срок из кандидатов, представленных общим собранием судей 
Верховного суда. 

К специальным судам относится особая система органов админи-
стративной юстиции, возглавляемая Высшим административным су-
дом. Согласно конституции суды этой системы осуществляют контроль 
за деятельностью публичной администрации, в том числе соответстви-
ем законам постановлений органов территориального самоуправления и 
нормативных актов местных органов власти.

Органом конституционного контроля на территории Польши явля-
ется Конституционный трибунал. 

Конституционный трибунал выносит решения о соответствии зако-
нов и иных нормативных актов центральных государственных органов 
конституции. Решения Конституционного трибунала о несоответствии 
закона конституции подлежат рассмотрению Сеймом. Если Сейм при-
знает решение этого трибунала обоснованным, он вносит соответ-
ствующие изменения в закон либо отменяет его в части или в целом. 
Постановление Сейма, отклоняющее решение трибунала, принимается 
большинством не менее в 2/3 голосов в присутствии не менее половины 
от общего количества депутатов. Решения о признании несоответствия 
конституции и законам акта, изданного высшими органами исполни-

1 Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / отв. ред. А.Я. Су-
харев. 3-е изд., перераб. и доп. М. : НОРМА, 2003.

тельной власти, иными высшими и центральными государственными 
органами, имеют обязательную силу.

Кoнституцoнный трибунaл сoстoит из 15 судeй, избирaeмых в 
индивидуaльнoм пoрядкe Сeймoм нa 9 лeт из числa высококвали-
фицированных юристов. Пoвтoрнoe избрaниe в сoстaв трибунaлa нe 
дoпускается. 

Кроме того, в Польше создан специальный орган для привлечения 
высших должностных лиц к ответственности – Государственный три-
бунал.

В его компетенцию входит привлечение к ответственности высших 
должностных лиц государства (президента, главы, членов правительства 
и др.) зa нaрушeниe ими кoнституции или зaкoнa в связи с зaнимaeмoй 
дoлжнoстью или в сфере испoлнeния свoих служeбных oбязaннoстeй.

В состав Гoсудaрствeнного трибунaла входят прeдсeдaтeль, 2 зa-
мeс титeля прeдсeдaтeля и 16 члeнoв, избирaeмых Сeймoм нe из числa 
дeпутaтoв и сeнaтoрoв нa срoк пoлнoмoчий Сeймa. Зaмeститeли 
прeдсeдaтeля трибунaлa, a тaкжe нe мeнee пoлoвины члeнoв Гoсудaрст-
вeннoгo трибунaлa дoлжны имeть квaлификaцию, трeбуeмую для 
зaнятия дoлжнoсти судьи. 

Прeдсeдaтeлeм Гoсудaрствeннoгo трибунaлa являeтся пeрвый 
прeдсeдaтeль Вeрхoвнoгo судa. 

20.4. Местное управление и самоуправление 

Самой крупной административно-территориальной единицей Поль-
ши является воеводство. В современной Польше 16 воеводств, сфор-
мированных на базе существовавших ранее 49 после реформы 1999 г. 
Органом местного самоуправления в воеводстве является избираемый 
сеймик, который формирует правление воеводства и назначает его главу. 
Местное управление в воеводстве представлено назначаемым прави-
тельством Польши чиновником – воеводой, который обладает контроль-
ными функциями и является представителем правительства Польши. 

Вторым уровнем местного самоуправления в Польше являются повя-
ты, которые были вновь созданы после реформы 1999 г. Всего в Польше 
316 повятов, в том числе 66 городов на правах повята. Число жителей 
для получения статуса повята должно превышать 100 тыс. человек.

Жители повята принимают решения всеобщим голосованием в ходе 
повятовых выборов и референдумов или через органы повята. Этими 
органами яв ляются: повятовый совет и правление повята. Члены со-
вета повята выбирают главу, правление и старосту повята как председа-
теля правления. Правление повята является исполнительным органом 
совета повята и подотчетно ему.
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На низовом уровне административно-территориального деления 
Польши находятся гмины, численность которых составляет 2 477. 
С гминами связано выполнение всех основных публичных задач, возло-
женных на территориальное самоуправление. По типам гмины делятся 
на городские, сельские и смешанные. В сельской местности гмина мо-
жет насчитывать от 2 тыс. человек, в крупных городах – до 2 млн.

Руководство гмины составляют президент (городская гмина), бур-
гомистр (смешанная гмина), войт (сельская гмина), правление и совет 
гмины. Совет выполняет контрольную функцию и утверждает бюджет. 
Для контроля совет создает контрольно-ревизионную комиссию. Прав-
ление назначает и возглавляет глава гмины, который избирается прямым 
голосованием. Гмина – единственный орган власти с сильным руково-
дителем, избираемым прямым голосованием.

21. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21.1. Общая характеристика конституционного строя. 
Конституция 

Действующая Конституция Российской Федерации была принята на 
референдуме 12 декабря 1993 г. и вступила в силу в день ее опубликова-
ния в «Российской газете» – 25 декабря 1993 г.

Конституция 1993 г. провозгласила Российскую Федерацию суверен-
ным демократическим государством. По форме правления она является 
смешанной республикой, по форме государственного устройства – дого-
ворной федерацией. Согласно ст. 5 Конституции Российская Федерация 
состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов – равноправных субъектов 
федерации. Всего в ее состав входят 85 субъектов (самая большая по 
количеству субъектов федерация в мире), перечень которых содержится 
в ст. 65 Конституции. 

Действующая конституция состоит из преамбулы и двух разделов. 
В преамбуле провозглашается, что народ Российской Федерации при-
нимает данную конституцию; закрепляются демократические и гума-
нистические ценности; определяется место Российской Федерации в 
современном мире. Первый раздел включает 9 глав и состоит из 137 
статей, закрепляющих основы политической, общественной, правовой, 
экономической, социальной систем, основные права и свободы лично-
сти, федеративное устройство Российской Федерации, статус органов 
публичной власти, а также порядок пересмотра конституции и внесе-

ния в нее поправок. Второй раздел определяет заключительные и пере-
ходные положения, служит основой преемственности и стабильности 
конституционно-правовых норм.

Согласно конституции к основам конституционного строя отно-
сятся основы, присущие каждому конституционному государству. В их 
число входят демократизм, выражающийся в народном суверенитете, 
разделении властей, идеологическом и политическом многообразии, 
признании и гарантировании местного самоуправления, а также право-
вое государство, воплощением которого и является конституционное го-
сударство. Основу конституционного государства составляют признание 
им человека, его прав и свобод высшей ценностью, а также социальное 
рыночное хозяйство, в рамках которого главным образом осуществля-
ются производство и распределение товаров и благ.

В понятие основ конституционного строя также входят закрепленные 
конституцией характеристики государства. Согласно ст. 1 Конституции 
Российская Федерация есть демократическое, федеративное, правовое 
государство с республиканской формой правления. В соответствии со 
ст. 7 государство является социальным, а ст. 14 – светским. 

По способу внесения изменений и дополнений конституция является 
жесткой. Исключением является упрощенный порядок внесения изме-
нений в ст. 65 Конституции, закрепляющую перечень субъектов федера-
ции в случае дополнения данного перечня. 

Поправки к конституции должны быть одобрены 2/3 голосов депу-
татов Государственной думы и 3/5 голосов членов Совета федерации. 
После этого предложение о внесении конституционных поправок на-
правляется законодательным (представительным) органам субъектов 
Российской Федерации. В течение года данное предложение должно 
быть одобрено законодательными (представительными) органами не 
менее чем 2/3 субъектов Российской Федерации. После установления 
результатов рассмотрения Совет федерации в течение 7 дней направля-
ет закон о поправке к Конституции Российской Федерации президенту, 
который в течение 14 дней подписывает и опубликовывает его.

21.2. Высшие органы государственной власти 

Согласно конституции федеральную государственную власть осу-
ществляют: президент; Федеральное собрание (Совет федерации и Го-
сударственная дума); правительство; суды.
Президент. По Конституции 1993 г. президент является главой го-

сударства, верховным представителем Российской Федерации внутри 
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страны и в международной политике, гарантом конституционных прав и 
свобод, суверенитета, независимости и целостности государства. В этих 
условиях он наделен значительными полномочиями и прерогативами.

Президент избирается на шесть лет на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. Президент мо-
жет быть переизбран на второй срок, но избрание одного лица более чем 
на два срока подряд не допускается. Следовательно, избрание на третий 
и четвертый сроки возможно, но только после перерыва. 

Кандидатом на пост президента может быть гражданин Российской 
Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории 
Российской Федерации не менее 10 лет. Не требуется специального об-
разования или опыта работы, нет ограничения верхнего возрастного 
предела. 

Президент обладает неприкосновенностью. Это означает, что до от-
ставки президента против него нельзя возбудить уголовное дело, при-
нудительно доставить его в суд в качестве свидетеля и т. д.

Полномочия президента. 
Президент определяет основные направления внутренней и внеш-

ней политики государства, он является Верховным главнокомандую-
щим вооруженных сил, осуществляет руководство внешней политикой, 
в случае угрозы нападения вводит военное положение, а при иных осо-
бых обстоятельствах – чрезвычайное положение. Он решает вопросы 
гражданства, представляет кандидатуры для назначения на высшие го-
сударственные должности (например, председателя центробанка, судей 
Конституционного и Верховного судов, Генерального прокурора и др.). 
Он формирует Совет безопасности и Администрацию президента, на-
значает полномочных представителей Российской Федерации, высшее 
командование вооруженных сил.

В сфере взаимодействия с парламентом президенту также принадле-
жат весьма значительные полномочия. Он назначает выборы в Государ-
ственную думу и распускает ее в случаях, предусмотренных конститу-
цией, пользуется правом законодательной инициативы, может вернуть 
одобренный парламентом законопроект для повторного обсуждения 
(отлагательное вето), подписывает и обнародует законы. Таким образом, 
президент может оказывать весомое влияние на работу парламента. 

Президент обладает довольно широкими полномочиями в сфере го-
сударственного управления. С согласия Государственной думы он на-
значает председателя правительства, федеральных министров и прини-
мает решение об отставке правительства. 

В России не предусмотрена парламентская ответственность главы 
государства. Это значит, что парламент не может заставить президен-
та уйти в отставку. Если деятельность главы государства приобретает 
противоправный характер, то вступает в действие специальный меха-
низм ответственности (импичмент). Президент может быть привлечен к 
ответственности только в случае государственной измены или соверше-
ния иного тяжкого преступления. Наличие признаков такого преступле-
ния должно быть подтверждено Верховным судом. 

Актами президента являются указы и распоряжения. Указ – это 
правовой акт, имеющий нормативный характер, относящийся к неопре-
деленному кругу физических и юридических лиц, органов государства 
и действующий долговременно. Распоряжение – акт индивидуального 
организационного характера. Акты президента издаются им самостоя-
тельно, обязательны для исполнения на всей территории Российской 
Федерации и имеют прямое действие.
Парламент. Законодательную власть на федеральном уровне в Рос-

сийской Федерации осуществляет парламент – Федеральное собрание, 
состоящее из двух палат – Совета федерации и Государственной думы. 
Палаты Федерального собрания рассматриваются как части единого 
парламента и в этом смысле они равноправны, хотя полномочия палат 
неодинаковы. 

Государственная дума состоит из 450 депутатов. Выборы депута-
тов проводятся по смешанной избирательной системе: 225 депутатов 
избираются по одномандатным избирательным округам по мажоритар-
ной системе (1 округ – 1 депутат), а другие 225 депутатов – по единому 
федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов 
избирателей, поданных за федеральные партийные списки кандидатов. 

Государственная дума избирается сроком на пять лет. Депутатом Го-
сударственной думы может быть избран гражданин Российской Федера-
ции, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. При 
этом одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета 
федерации и депутатом Государственной думы. 

Согласно ч. 2 ст. 95 Конституции в Совет федерации входят по два 
представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному 
от представительного и исполнительного органов государственной вла-
сти. Членом Совета федерации может стать гражданин Российской Фе-
дерации не моложе 30 лет, обладающий, в соответствии с конституцией, 
правом избирать и быть избранным в органы государственной власти. 
Член Совета федерации – делегат представительного органа государ-
ственной власти субъекта России, избирается законодательным органом 
субъекта России на срок полномочий этого органа.
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В Совет федерации также входят представители Российской Федера-
ции, назначаемые президентом. Их число составляет не более 10 % от 
числа членов Совета федерации – представителей от законодательных и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации.

К руководящим органам обеих палат относятся председатель палаты 
и его заместители, избираемые членами Государственной думы и Со-
вета федерации. 

К основным функциям Федерального собрания относятся пред-
ставительная, законодательная и контрольная. Федеральное собрание 
также является важным элементом системы сдержек и противовесов 
в отношении президента и правительства. Так, например, без согласия 
Федерального собрания не могут быть назначены на свои должности 
судьи высшего звена, председатель правительства и т. д.

Государственная дума собирается на две сессии: весеннюю – с 12 ян-
варя по 20 июня и осеннюю – с 1 сентября по 25 декабря. 
Правительство. В ст. 110 Конституции устанавливается, что испол-

нительную власть Российской Федерации осуществляет правительство, 
главой которого является председатель. 

Правительство Российской Федерации состоит из председателя, за-
местителей председателя и федеральных министров.

Председатель правительства Российской Федерации назначается 
президентом с согласия Государственной думы. В случае трехкратного 
отклонения Государственной думой представленных кандидатур прези-
дент назначает председателя, распускает Государственную думу и на-
значает новые выборы. 

Заместители председателя правительства и федеральные министры 
назначаются на должность и освобождаются от нее президентом по 
предложению председателя правительства.

Правительство подотчетно президенту, который имеет право от-
править в отставку как весь состав правительства, так и отдельных его 
членов. Правительство также ответственно перед законодательной вла-
стью. В частности, Государственная дума может выразить вотум недо-
верия в отношении действующего состава правительства. Вместе с тем 
окончательное решение об отстранении членов правительства принима-
ет президент. Совет федерации контрольными полномочиями в отноше-
нии правительства не обладает. 

В своей деятельности правительство издает постановления и распоря-
жения, имеющие подзаконный характер, и обеспечивает их исполнение. 

21.3. Судебная система и конституционный контроль 

Органы судебной власти – Конституционный суд, Верховный суд, 
другие федеральные суды (например, окружные арбитражные суды) и 
суды в субъектах. 

Систему общих судов возглавляет Верховный суд, который является 
высшим судебным органом по гражданским, уголовным, администра-
тивным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции; он осу-
ществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных 
формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по 
вопросам судебной практики. В систему общих судов входят:

военные суды (осуществляют судебную власть в органах и формиро-
ваниях, где предусмотрена военная служба);

арбитражные суды (рассматривают дела по экономическим и иным 
спорам, связанным с осуществлением хозяйственной деятельности);

иные специализированные суды (жилищные, семейные, суды по ин-
теллектуальным спорам и т. п.).

Кроме того, в каждом субъекте федерации существует самостоятель-
ная судебная система во главе с Верховным судом.

Функцию конституционного контроля в Российской Федерации осу-
ществляет Конституционный суд, состоящий из 19 судей, назначаемых 
на должность Советом федерации по представлению президента. Пред-
ложения по кандидатурам на должности судей Конституционного суда 
президенту могут вноситься членами Федерального собрания, законо-
дательными органами государственной власти субъектов федерации, 
высшими судебными органами, самим Конституционным судом, а так-
же юридическими научными и учебными учреждениями.

Для назначения на должность судьи Конституционного суда канди-
дат должен соответствовать следующим требованиям: состоять в граж-
данстве Российской Федерации, возраст – не менее 40 лет, иметь высшее 
юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не 
менее 15 лет, безупречную репутацию, признанную высокую квалифи-
кацию в области права.

Для руководства деятельностью Конституционного суда сами судьи 
из своего состава избирают председателя. 

Компетенция Конституционного суда состоит из следующих полно-
мочий:

проверка конституционности законов, нормативных правовых актов 
и договоров (нормоконтроль), осуществляемая по трем видам запросов 
и жалоб (от органов власти, граждан и судов);

разрешение споров о компетенции;
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толкование конституции;
дача заключения о соблюдении порядка выдвижения обвинения пре-

зидента в государственной измене или совершении иного тяжкого пре-
ступления.

При этом Конституционный суд обладает так называемой связанной 
компетенцией, что означает возможность осуществления судом своих 
полномочий только по запросам или жалобам лиц, упомянутых в кон-
ституции. Следовательно суд не вправе рассматривать какое-либо дело 
по собственной инициативе. Однако он может самостоятельно решать 
вопрос об использовании права законодательной инициативы по вопро-
сам его ведения. 

21.4. Местное управление и самоуправление

На территории Российской Федерации действует следующая класси-
фикация муниципальных образований.

На территории субъектов Российской Федерации (республики, края, 
области, автономные округа, автономная область) располагаются:

городской округ – городское поселение, которое не входит в состав 
муниципального района;

муниципальный район;
городское поселение или сельское поселение, которое входит в муни-

ципальный район;
межселенные территории.
В мае 2014 г. введены два новых типа муниципальных образований 

для других городов: городской округ с внутригородским делением; вну-
тригородской район – муниципальное образование на части территории 
такого городского округа.

Органы местного самоуправления не входят в систему органов го-
сударственной власти. В структуру органов местного самоуправления, 
устанавливаемую уставом муниципального образования, входят следу-
ющие органы и должностные лица местного самоуправления:

представительный орган муниципального образования;
глава муниципального образования; 
местная администрация;
контрольный орган муниципального образования;
иные органы местного самоуправления.
Существуют несколько вариантов организации органов местного са-

моуправления:
представительный орган избирается населением, глава муниципаль-

ного образования избирается населением и возглавляет представитель-
ный орган, глава местной администрации назначается по контракту;

представительный орган избирается населением, глава муниципаль-
ного образования избирается населением и возглавляет местную адми-
нистрацию;

представительный орган избирается населением, глава муници-
пального образования избирается представительным органом из своего 
состава и возглавляет представительный орган, глава местной админи-
страции назначается по контракту. Каждое муниципальное образование 
избирает свой вариант организации самоуправления, что закрепляет в 
своем уставе1.

22. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА КИТАЯ

 22.1. Общая характеристика конституционного строя. 
Конституция

Китай за нимает первое место в мире по численности населения (око-
ло 1,3 млрд человек), второе – по объему ВВП (после США), третье – по 
размерам территории (после России и Канады). Вместе с тем конститу-
ционное право Китая имеет характерные особенности.

Во-первых, на его содержание и пути развития до сих пор боль шое 
влияние оказывают традиции. Многие общественные отноше ния, кото-
рые в других странах регламентируются нормами права (в том числе 
конституционного), в Китае регулируются обычаями, тради циями. За-
коны нередко принимаются только тогда, когда традиция непригодна 
для урегулирования новых общественных отношений или в дополнение 
к ней. В последние годы в связи с прово димой экономической реформой 
законодательная деятельность су щественно активизировалась.

Во-вторых, в условиях тоталитарного социализма, несмотря на его 
модернизацию, многие принципиальные общественные отноше ния ре-
гулируются актами правящей Коммунистической партии Китая (КПК). 
Такой порядок был установлен еще во время граждан ских войн в осво-
божденных от гоминьдановской власти районах Китая, когда именно 
КПК и руководимая ею Народно-освободи тельная армия принимали ди-
рективы об организации общественной жизни в этих районах. Во мно-
гих случаях нет четкого различия между правовым актом и партийной 
директи вой. Установки Коммунистической партии определяют некото-
рые принципы права, в том числе конституционного, которые в партий-
ных директивах формулируются следующим образом: коллективизм 

1 Конов И.А., Лаврентьев А.Р., Трусов Н.А. Развитие местного самоуправления в субъ-
ектах Российской Федерации : науч.-практ. пособие / Дзержинск : Конкорд, 2015. 
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вместо запад ного индивидуализма, дисциплина взамен вседозволенно-
сти, гар мония вместо плюрализма.

В-третьих, конституционное право Китая имеет отчетливо выра-
женный идеологический характер. В его основе лежат постулаты 
марксистско-ленинской идеологии (классовая борьба, диктатура на-
родной демократии, руководящая роль Коммунистической партии, го-
сподство со циалистической собственности на средства производства, 
различие прав трудящихся и эксплуататоров, единство государственной 
вла сти), взгляды Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина (последний после попы-
ток ускоренными темпами построить коммунизм начал реформы под 
ло зунгами прагматического социализма).

В-четвертых, конституционное право четко отражает совре менное 
противоречие между экономической и политической системами китай-
ского общества: с одной стороны, сравнительно либеральная экономика с 
элементами рыночного хозяйства при директивном государственном пла-
нировании, с другой – тоталитарная политическая система с обязательной 
государственной идеологией и руководящей ролью одной партии. 

В-пятых, для конституционного права Китая, как и вообще для со-
циалистического конституционного права, характерно обилие норм-
провозглашений, норм-назиданий и т. п., которые призваны ско рее от-
ражать определенные взгляды, идеологические постулаты, чем служить 
нормами-правилами для регулирования конкретных отноше ний. Напри-
мер, закон о государствнных прокурорах устанавливает, что прокурор 
должен честно проводить в жизни положения конституции и законов и 
беззаветно служить народу; закон о народной полиции требует, чтобы 
полицейские были честными, высоко дисциплинированными людьми 
беззаветно преданными своему долгу.

По форме правления Китай относится к парламентским республи-
кам советского типа. Этот вывод основан на статусе Всекитайского со-
брания народных представителей (ВСНП), который наделен практиче-
ски неограниченными полномочиями по осуществлению политической 
власти. Все иные высшие органы государственной власти являются про-
изводными от ВСНП и несут перед ним формальную ответственность. 
По форме политико-территориального устройства – централизованное 
(на основе руководства Коммунистической партии и единства вла сти 
органов типа советов) сложное унитарное государство с широко разви-
той национально-территориальной автономией. Территория Китая под-
разделяется на 156 автономных образований разных ступеней. 

Некоторые особенности общественных отношений существуют в 
недавно воссоединившихся с КНР Гонконге и Ма као – бывших британ-

ской и португальской зависимых территориях. В них действуют некото-
рые прежние порядки. В отношении этих рай онов в Китае применяется 
принцип: одно государство – две системы (в отношении Сянгана таков 
порядок предусмотрен до 2047 г.). 

Проект действующей с 1982 г. Конституции Китая был разработан 
под руководством и по ука занию Центрального комитета Коммунисти-
ческой партии Китая (ЦК КПК), одобрен им и после краткого обсуж-
дения в печати принят ВСНП. Эта конституция заменила первую Кон-
ституцию КНР 1954 г., а также конституционные акты, принятые в пе-
риод культурной революции.

Важнейшей особенностью современной Конституции Китая являет-
ся то, что и по форме, и по содержанию – это типичная социалистиче-
ская конституция. Основные подходы к регулированию общественных 
отношений, их иерархия примерно такие же, как и в других социали-
стических конституциях, как прошлого, так и настоящего. Конститу-
ция КНР перегружена нормами-принципами, нормами-декларациями, 
нормами-лозунгами, нормами-программами. В качестве примера можно 
привести следующие нормы: «кто не работает, тот не ест», «все госу-
дарственные органы и государственные служащие должны опираться на 
народ, поддерживать тесные связи с народом». 

Современный период опреде ляется в Конституции Китая как на-
чальная стадия строительства со циализма (преамбула), а китайское об-
щество – как социалистиче ский строй. Одновременно в ней говорится 
о социализме с китайской спецификой, социализме в модернизирован-
ном виде (поправки к конституции, принятые в 1993 г.), ставятся задачи 
создания социалистической рыночной экономики, социалистической 
модернизации общества, которая должна привести к созданию зрелого 
социалистического общества примерно в течение 100 лет.

В соответствии с концепцией социалистического конституциона-
лизма главное значение в конституции придается закреплению основ 
общественного строя и характеру государства, все остальные вопросы 
считаются производными от этого. В Китае считается, что социалисти-
ческий характер экономической системы – основы социалистического 
строя, проявляется в исключении эксплуатации человека человеком, 
ведущей роли государственного сектора экономики и распределе нии 
по труду в соответствии с конституционным принципом «от каждого – 
по способностям, каждому – по труду» (ст. 6 Конституции Китая). При 
этом Конституция содержит запрет любым организациям и лицам под-
рывать данный социалистический строй.

Закрепляя основы политической системы Китая, конституция уста-
навливает: 
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руководящую роль Коммунистической партии в обществе и государ-
стве; 

характер государственной власти как де мократической диктатуры 
народа, руководимой рабочим классом; она рассматривается как одна из 
форм диктатуры пролетариата в специфических условиях Китая; 

создание широкого патриотиче ского Единого фронта, объединяю-
щего разные партии и народ ные организации под руководством Комму-
нистической партии; 

вся полнота государственной власти принадлежит собраниям на-
родных представителей. Упоминания о народных коммунах в 1993 г. из 
конституции исключены.

По форме внесения изменений и дополнений Конституция Китая 
является жесткой, она может быть изменена по предложению Постоян-
ного комитета ВСНП или 1/5 депутатов ВСНП. Изменения и дополне-
ния должны быть приняты большинством в 2/3 от всего состава ВСНП. 
Каких-либо статей, не подлежащих изменению или требующих более 
сложной процедуры для изменения, в конституции не содержится.

Поправки в Конституцию 1982 г. вносились несколько раз: в 1988 г. 
были легализованы частное хозяйство и аренда земли; в 1993 г. взят курс 
на социализм в модернизированном виде и социалистическую рыноч-
ную экономику, в 1999 г. частные предприятия получили статус важного 
компонента социалистической рыночной экономики.

Наиболее значительные поправки к Конституции КНР были приня-
ты в 2004 г., в частности продолжилось усиление роли частного секто-
ра в экономике и защите частного бизнеса, а также получили развитие 
вопросы социальной защиты граждан. Кроме того, особое внимание 
привлекает появление в Конституции Китая ч. 3 ст. 33, где указано, что 
государство уважает и гарантирует права человека. Весь предыдущий 
период после образования Китая понятие «права человека» находилось 
под запретом1.
Конституционно-правовой статус граждан в КНР. Личные права 

и свободы на конституционном уровне представлены свободой и непри-
косновенностью личности, неприкосновенностью чести и достоинства 
граждан, свободой совести, свободой и тайной переписки, неприкосно-
венностью жилища, правом на получение компенсации за ущерб, при-
чиненный государственными органами или государственными служа-
щими, а также некоторыми правами, связанными с браком и семьей. 
Таким образом, в отличие от большинства современных конституций, 
в Китае не получило конституционного закрепления право на жизнь. 

1 Тянь Сюеюань. Политический строй Китая. Май 2004 года : науч.-попул. лит. / Тянь 
Сюеюань, Инь Чжунции. Пекин : Межконтинент. изд-во Китая, 2004.

Данное обстоятельство отражается на уголовной политике Китая, ха-
рактеризующейся широким применением смертной казни, в том числе 
и за преступления, не связанные с посягательством на жизнь и здоровье 
человека. Особенностью конституционно-правового регулирования во-
просов жизни человека в Китае является также государственное плани-
рование рождаемости. Так, ст. 25 Конституции Китая гласит: «государ-
ство осуществляет планирование рождаемости с тем, чтобы привести 
рост населения в соответствие с планами экономического и планового 
развития», а ст. 49 устанавливает обязанность супругов планировать 
рождаемость.

Политические права сформулированы предельно кратко, при этом 
на конституционном уровне не нашла отражение свобода мысли. За-
крепление получил только один ее аспект – свобода вероисповедания, 
поскольку Китай является поликонфессионным государством: распро-
странены даосизм, буддизм, ламаизм, ислам, христианство, но не одна 
из религий не является доминирующей.

В экономической и социально-культурной сферах закреплены права 
на труд, отдых, пенсионное обеспечение по старости, в случае болез-
ни и нетрудоспособности; право собственности и наследования, пра-
во на образование; свобода научно-исследовательской деятельности, 
литературно-художественного творчества и деятельности в других об-
ластях культуры.

Конституцию Китая также отличает довольно подробное регулиро-
вание обязанностей граждан. К ним относятся: обязанность защищать 
единство государства и сплоченность всех национальностей страны; со-
блюдать конституцию и законы; хранить государственную тайну; беречь 
общественную собственность; соблюдать трудовую дисциплину и обще-
ственный порядок; уважать нормы общественной морали; охранять без-
опасность, честь и интересы Родины; защищать Отечество и отражать 
агрессию; платить налоги, а также соотнесенные и сформулированные с 
правом на труд и образование обязанности трудиться и учиться.

22.2. Высшие органы государственной власти. 
Судебная система

В Китае не принята концепция разделения властей. Применя ется 
иной подход: считается, что органами государственной власти яв ляются 
только представительные органы – собрания народных представителей, 
которым принадлежит вся полнота государственной власти.

В структуре органов государственной власти выделяются несколько 
уровней:
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органы государственной власти (высшие и местные); 
органы государ ственного управления (высший орган общей компе-

тенции – прави тельство, местные – исполнительные комитеты собраний 
народных представителей);

органы суда и прокуратуры. Органы контроля в осо бую систему не вы-
деляются: Главный ревизор государства является членом правительства.

К числу высших органов государственной власти относятся: Все-
китайское собрание народных представителей – верховный орган го-
сударственной власти, его Постоянный комитет и председатель КНР.

Всекитайское собрание народных представителей избирается на 
пять лет собраниями народных представителей провинций, автоном ных 
районов (наиболее крупных автономных единиц), городов центрального 
подчинения, а также представителями армии по рассмот ренной выше 
системе. В его составе должно быть не более трех тыс. депутатов. По-
скольку с таким многочисленным составом трудно вести деловое об-
суждение, заседания часто приобретают парадный, заранее отрегулиро-
ванный характер.

Правовой статус депутатов ВСНП отличается императивным манда-
том, при котором они несут ответственность перед своими избирателя-
ми и должны совмещать депутатскую работу с трудом на производстве, 
в учреждениях и т. д. Считается, что статус непрофессионального де-
путата позволяет быть тесно связанным с массами, трудиться вместе с 
ними, лучше знать их настроения и нужды. 

По структуре ВСНП относится к однопалатным парламентам. 
У него нет постоянного председате ля и постоянного руководящего ор-
гана. Заседаниями руководит прези диум, который избирается на каждой 
сессии. Члены президиума председательствуют на заседаниях обычно 
поочередно. ВСНП создает отраслевые (специализированные) посто-
янные комиссии: финансо во-экономическую, по иностранным делам, 
делам китайцев, про живающих за границей, делам национальностей 
и др. Они предва рительно обсуждают законопроекты, рассматривая их, 
в частности, с точки зрения соответствия конституции. С этих же по-
зиций они оце нивают правовые акты высших органов государственного 
управления и местных собраний народных представителей, рассматри-
вают запро сы, исходящие от ВСНП и его Постоянного комитета, дают 
ответы на них, представляют в ВСНП и Постоянный комитет справки 
и доклады, вносят предложения, относящиеся к компетенции ВСНП и 
Постоян ного комитета.

Ввиду того, что в Китае существует однопартийная система, в со-
ставе ВСНП нет партийных фракций. Вместо них создаются делегации 

(депутатские группы) по территориальному либо национальному при-
знаку. Они предварительно обсуждают выносимые на сессию вопросы, 
рассматривают законопроекты, могут поручить своим пред ставителям 
выступить на заседании ВСНП с изложением позиции данной депутат-
ской группы. Делегации имеют право законодательной инициативы. 
Руководят их деятельностью избираемые ими председа тель и его заме-
ститель.

В соответствии с конституцией ВСНП является парламентом с нео-
граниченной компетенцией. Согласно ст. 62 Конституции Китая ВСНП 
издает законы, избирает другие высшие органы государства и высших 
должностных лиц, утверждает планы социально-экономического разви-
тия, госу дарственный бюджет и отчет о его исполнении, решает вопро-
сы войны и мира и т. д. При этом помимо перечисленных полномочий 
ВСНП может осуществлять и другие полномочия, присущие высшим 
органам государственной власти. 

На деле самостоятельность ВСНП невелика: его деятельность на-
правляется высшими органами Коммунистической партии в соответ-
ствии с принципом ее руководящей роли. 

ВСНП работает в сессионном порядке, сессия созывается один раз 
в год. Она обычно продолжается приблизительно две недели. Помимо 
депутатов на сессии обязаны присутствовать члены правительства, Цен-
трального военного совета, председатель Верховного народного суда, 
генеральный прокурор Верховной народ ной прокуратуры. 

Постоянный комитет ВСНП занимает особое положение в системе 
высших органов государственной власти. Можно выделить три функ-
ции, которые выполняет Постоянный комитет ВСНП.

Во-первых, Постоянный комитет является органом ВСНП, подчи-
ненным ему и замещающим его почти по всем вопросам полномочий 
ВСНП между его сессиями. 

Во-вторых, это высший орган государственной власти, имеющий 
самостоятель ные полномочия, которые он осуществляет независимо от 
того, заседает ВСНП или нет.

В-третьих, Постоянный комитет вместе с председателем КНР вы-
полняют наиболее существен ные полномочия главы государства.

Постоянный комитет избирается ВСНП в составе предсе дателя, за-
местителя, начальника секретариата и членов. Хотя он изби рается на 
пять лет и новым составом ВСНП избирается новый Постоянный коми-
тет, он в любое время может переизбрать его (частич но состав менялся 
на практике неоднократно).

Особое значение имеет право Постоянного комитета изда вать зако-
ны по частным вопросам (частные законы) и вносить измене ния в зако-
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ны, принятые ВСНП, однако по некоторым важнейшим во просам, пере-
численным в конституции (гражданское и уголовное законодательство, 
государственная структура, поправки к конститу ции), он принимать за-
коны не может. На практике именно Постоян ный комитет выполняет 
основную законотворческую работу, поскольку сессии ВСНП редки и 
непродолжительны.

Полномочия Постоянного комитета, как и самого ВСНП, тоже ос-
таются открытыми: в конституции нет исчерпывающего перечня, го-
ворится, что ВСНП может возложить на Постоянный комитет и другие 
функции.

Председатель КНР согласно конституции является главой госу-
дарства, но он осуществляет основные полномочия главы государства 
только по решению ВСНП или его Посто янного комитета. Его собствен-
ные полномочия сводятся преимущест венно к актам, имеющим церемо-
ниальный характер, и актам, которы ми оформляются решения ВСНП и 
его Постоянного комитета: он публикует законы, назначает многих выс-
ших должностных лиц, награждает государственными наградами, при-
сваивает почетные звания, назнача ет и отзывает дипломатических пред-
ставителей КНР, ратифицирует и денонсирует международные догово-
ры, публикует указы о полной или частичной мобилизации, введении 
чрезвычайного положения, объявлении состояния войны, помиловании.

Пол номочия председателя КНР на практике ограничены и по другой 
причине: все важные решения принимаются центральными органами 
Коммунистической партии Китая, в соответствии с которыми и дейст-
вует председатель КНР (в последние годы должности ге нерального се-
кретаря ЦК КПК и председателя КНР совмещены).

Председатель КНР избирается парламентом – ВСНП на пять лет. Им 
может стать любой гражданин КНР, обладающий политическими права-
ми и достигший 45-летнего возрас та. Одно и то же лицо не может быть 
избрано председателем КНР бо лее двух раз подряд.

Наряду с председателем КНР ВСНП избирает заместителя пред-
седателя КНР. К кандидатуре заместителя предъявляются те же требо-
вания, что и к председателю КНР. Заместитель председателя КНР соб-
ственных полномочий не имеет, он помогает председателю КНР в его 
работе.
Высшие органы государственного управления. К числу высших 

органов государственного управления относится Государственный со-
вет – правительство КНР, но большую, а иногда и решающую роль игра-
ет Центральный военный совет. Центральными органами отраслевого 
управления являются министерства и ведом ства.

Государственный совет определяется конституцией как цен тральное 
народное правительство, исполнительный орган государствен ной вла-
сти и высший Государственный административный орган. 

Государственный совет образуется ВСНП на его первой сессии по-
сле избрания. Он состоит из премьера Государственного совета (он 
те перь не может занимать эту должность более двух пятилетних сро-
ков), его заместителей, министров, председателей комитетов, имеющих 
ранг министра, начальника секретариата. Особенность состава Госу-
дарственного совета состоит в том, что в нем есть должность главного 
ревизора, имеющего ранг министра, а некоторые министры не яв ляются 
членами Государственного совета, не участвуют в его заседани ях или 
участвуют только с правом совещательного голоса. Изменения в составе 
Государственного совета между сессиями ВСНП осуществляются По-
стоянным комитетом (кроме замены премьера – председа теля Государ-
ственного совета, что может осуществляться лишь ВСНП). Изменения в 
его со ставе (назначения и смещения) оформляются указами председате-
ля республики. Внутри Государственного совета создается его постоян-
ный комитет. Он избирается на пять лет.

Государственный совет осуществляет полномочия, подобные полно-
мочиям правительства в других странах. Вместе с тем между сессиями 
ВСНП и заседаниями Постоянного комитета он может издавать акты по 
экономическим вопросам, которые обычно принимаются в виде закона.

Центральный военный совет – коллегиальный орган военного управ-
ления. Он состоит из председателя и членов. Председатель на значается 
ВСНП, члены – Постоянным комитетом. Централь ный военный совет 
обладает правом законодательной инициативы, его члены обязаны по 
должности присутствовать на сессиях ВСНП и вправе выступать на них, 
но не имеют права голосовать, если не явля ются депутатами (на практи-
ке они депутаты). Роль Центрального во енного совета связана с особой 
ролью армии в Китае: в период гражданской войны в освобожденных 
районах армия выполняла функции государственного управления.

Правосудие в Китае в соответствии с конституцией осуществляет-
ся только судами. Систему судов образуют общие и специальные суды. 
К числу общих судов относятся Верховный народный суд и местные 
народные суды трех ступеней: высшей, средней и низшей. В систему 
специальных судов входят только военные суды, хотя согласно консти-
туции могут быть образованы и другие специальные суды. Конституция 
устанавливает, что все суды несут ответственность перед собраниями 
народных представителей соответствующего уровня и их постоянными 
комитетами.
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Верховный народный суд формируется законодательными органами: 
его председателя избирает ВСНП, а членов – Постоянный комитет. Вер-
ховный суд слушает наиболее важные уголовные и гражданские дела 
по первой инстанции, но в основном выступает конечной инстанцией, 
рассматривающей жалобы на постановления местных судов. На его 
утверждение передаются все приговоры местных судов о смертной каз-
ни. Местные суды высшей и средней ступеней избираются собрания-
ми народных представителей соответствующего уровня, а суды низшей 
ступени – непосредственно народом.

Суды рассматривают дела, как правило, коллегиально. Многие уго-
ловные дела слушаются с участием народных заседателей, избираемых 
гражданами по месту работы или жительства. Незначительные граж-
данские и уголовные дела могут рассматриваться судьей единолично. 
Конституция закрепляет следующие принципы правосудия: право обви-
няемого на защиту, равноправие граждан при рассмотрении дел, право 
пользоваться родным языком в рамках судебного процесса.

22.3. Местное управление и самоуправление 

В Китае 23 провинции, 5 автономных районов, 3 города централь-
ного подчинения. Провинции делятся на округа и автономные округа, 
округа – на уезды и автономные уезды, уезды – на волости и нацио-
нальные волости. Кроме того, особыми административными районами 
являются Гонконг (Сянган), перешедший к Китаю от британского коло-
ниального управления, и Аомынь (бывшее Макао). 

Местными представительными органами в Китае являются собра-
ния народных представителей административно-территориальных еди-
ниц и постоянные комитеты этих собраний. Данные органы в основном 
реализуют функции органов государственной власти, а не самоуправле-
ния, поскольку считается, что они выполняют не только местные, но и 
общегосударственные задачи. Низшее звено собраний народных предста-
вителей (волостей и поселков) избирается непосредственно гражданами, 
остальные звенья – нижестоящими собраниями народных представи-
телей. Срок полномочий собраний народных представителей поселков, 
волостей, национальных волостей – 3 года; уездов, городских районов 
крупных городов и небольших городов без районного деления, провин-
ций – 5 лет. Депутаты не порывают с прежней работой, выполняют депу-
татские обязанности на общественных началах и имеют императивный 
мандат: они могут быть досрочно отозваны избирателями – гражданами 
или избравшими их собраниями народных представителей.

Собрания народных представителей обеспечивают исполнение 
на своей территории конституции, законов, политических установок, 
указов, постановлений вышестоящих местных органов государствен-
ной власти. Они принимают местные народнохозяйственные планы, 
бюджет, отчет о его исполнении, отменяют и изменяют постановления 
местного народного правительства соответствующей ступени, создают 
другие местные государственные органы, обеспечивают охрану социа-
листической собственности и законной частной собственности граждан, 
защищают их права и свободы, обеспечивают общественный порядок, 
равенство мужчин и женщин в политических и гражданских правах, 
права национальных меньшинств, самостоятельность коллективных 
организаций в деревне. В отличие от демократических стран, где орга-
ны местного самоуправления обладают автономией, советы народных 
представителей в Китае находятся в иерархическом подчинении.

Органами общественного самоуправления по месту жительства в 
Китае являются комитеты городского населения и комитеты сельского 
населения. Это низовые массовые организации самоуправления, с помо-
щью которых население осуществляет самоуправление, самовоспитание 
и самообслуживание. Они охватывают территорию, где проживают 100–
200 семей. Комитеты населения решают местные дела своей территории, 
рассматривают мелкие гражданские споры, информируют местное на-
родное правительство о предложениях населения, пропагандируют кон-
ституцию, законы, государственную политику, воспитывают граждан в 
духе соблюдения законов и заботы об общественной собственности.

23. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ЯПОНИИ

23.1. Общая характеристика конституционного строя. 
Конституция

Современная правовая система Японии в своих основных чертах 
сформировалась в эпоху Просвещенного правления (Мэйдзи), начавшу-
юся с буржуазной революции 1867–1868 гг. и закончившуюся в первом 
десятилетии XX в. Несмотря на незавершенный, компромиссный харак-
тер самой революции, за ней последовали весьма существенные рефор-
мы социального, экономического и государственно-политического ха-
рактера, в том числе в правовой сфере1. Значительное влияние на право 
Японии оказала также насильственная гуманизация правовой системы, 

1 Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник / отв. ред. А.Я. Су-
харев. 3-е изд., перераб. и доп. М. : НОРМА, 2003.
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проведенная державами-победительницами после поражения во Второй 
мировой войне, в ходе которой в японское право были внесены некото-
рые элементы англосаксонской правовой системы.

Действующая Конституция Японии была раз работана после пора-
жения страны во Второй миро вой войне специалистами штаба амери-
канских оккупационных войск, после чего представлена японским пра-
вительством парламенту и принята им в октябре 1946 г. Конституция 
всту пила в силу 3 мая 1947 г. Это вторая за всю ис торию страны консти-
туция (первая была принята в 1889 г). Для нее характерны гораздо более 
демо кратичный подход к регулированию общественных отношений по 
сравнению со своей предшественни цей, широкое использование зару-
бежного опыта конституционализма, социализация, свойственная по-
слевоенным конституциям, антимилитаристская направленность.

Важными конституционными новеллами являются принципы народ-
ного суверенитета (пре амбула, ст. 1), верховенства парламента (ст. 41), 
выборности его обеих палат (т. е. упразднение не выборной верхней 
палаты пэров), ослабление власти императора и тем самым учрежде-
ние но вой формы правления – парламентской монар хии, закрепление 
широкого круга прав и свобод. По форме государственного устройства 
Япония является простым унитарным государством, политический ре-
жим – демократический. 

Особое значение имеет ст. 9 Конституции, про возглашающая, что 
японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверен-
ного права нации, а также от угрозы или примене ния вооруженной силы 
как средства разрешения международных споров. По этой причине кон-
ституция запрещает создавать в стране вооруженные силы, равно как и 
другие средства ведения войны. Право на ведение войны государством 
не признается. Наличие в конститу ции данного положения обусловило 
то, что Япония формально не имеет ар мии (хотя созданы так называе-
мые силы самообороны).

Структурно Конституция Японии состоит из 11 глав и 103 статей, 
которые последовательно регулируют: статус императора; отказ от вой-
ны; права и обязанности народа; деятельность парламента, кабинета и 
судебной власти; государственные финансы; местное самоуправление; 
процедуру изменения конституции. 

К особенностям Конституции 1947 г. относится наиболее четкое за-
крепление трех принципов: народного суверенитета, соблюдения основ-
ных прав, свобод граждан и пацифизма.

По способу изменения конституция является жесткой. Процедура 
ее изменения регламентируется гл. 9, которая так и назы вается «По-

правки». Они могут вноситься в нее только по инициативе парламен-
та. Процедура изменения конституции включает две стадии: при нятие 
поправки и ее ратификация. Поправка принимается не менее чем 2/3 
голосов в обеих палатах парламента. Ратификация осуществляется либо 
референдумом, либо новым составом парламента, образованным после 
про ведения всеобщих выборов (в обоих случаях абсолютным боль-
шинством го лосов). Способ ратификации определяется парламентом. 
Утвержденные по правки немедленно промульгируются императором от 
имени народа в качестве неотъемлемой части конституции. В Конститу-
цию Японии еще не было внесено ни одного изменения.

Специального органа конституционного контроля в Японии нет. 
Контроль за соблюдением конституции возложен на Верховный суд и 
нижестоящие суды. При этом конституция не запрещает низшим судам 
осуществлять конституционный контроль, но устанавливает, что окон-
чательное решение по подобным вопросам принимает только Верхов-
ный суд.
Основы правового статуса личности. В Конституции Японии на-

шел отражение принцип естественных прав человека, которые рассма-
триваются как вечные, нерушимые права, принадлежащие настоящему 
и будущим поколениям. При этом он сочетается с принципом позитив-
ных прав, которые предоставляются и гарантируются государством. 
Осуществление прав и свобод личности конституция связывает с ролью 
общества, деятельностью народа, который должен воздерживаться от 
злоупотребления правами, свободами и несет полную ответственность 
за использование их в интересах общественного благосостояния.

Конституция придает большое значение принципу равноправия 
граждан, преодолевая прежние традиции японского общества. В ней го-
ворится о равноправии перед законом, недопустимости дискриминации 
по какой-либо причине и привилегий, ликвидации дворянских титулов, 
запрете рабства и принудительного труда, провозглашается равнопра-
вие полов.

К личным правам и свободам Конституция Японии относит: право на 
жизнь, свободу и стремление к счастью, что является, как сказано в ней, 
главным предметом заботы государства; право на возмещение ущер-
ба от незаконных действий государства и должностных лиц; право на 
свободу совести, неприкосновенность личности, жилища, документов 
и имущества; право на свободу выбора места жительства, профессии, 
выезда за границу. Довольно подробно регулируются вопросы брачно-
семейных отношений.
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В сфере политических прав Конституция Японии закрепляет как 
традиционные права (избирательное право, право на объединение, сво-
бода собраний, слова, печати и иных форм выражения мнений и др.), 
так и дополнительные права в данной области: право народа отстранять 
от должностей публичных должностных лиц, право обращаться с мир-
ными петициями, право возмещения ущерба, исправления, отмены за-
конов.

Среди социально-экономических прав конституция называет право 
собственности, которое не должно противоречить общественному бла-
госостоянию, право на труд, право трудящихся на создание своих ор-
ганизаций, коллективные переговоры и применение коллективных дей-
ствий, равное право на образование в соответствии со своими способ-
ностями (обязательное обучение детей бесплатно), причем государство 
и его органы должны воздерживаться от религиозного обучения, право 
на поддержание минимального уровня здоровой и культурной жизни, 
свободу научной деятельности.

В сфере обязанностей граждан конституция закрепляет обязанности 
японского народа воздерживаться от злоупотребления правами и свобо-
дами, а также платить налоги и трудиться.

23.2. Высшие органы государственной власти. 
Судебная система

Конституция Японии 1947 г. коренным образом изменила форму 
прав ления страны, резко сократив полномочия императора, которые, со-
гласно предыдущей Конституции 1889 г., были огромными. По форме 
правления Япония является парламентской монархией: монарх пред-
ставляет собой политическую фигуру. Правительство формируется при 
решающей роли парламента и несет перед ним ответственность. С пере-
ходом Японии к многопартийной системе без доминирую щей партии 
было образовано коалиционное правительство, а государст венный ре-
жим страны приобрел черты парламентаризма. Это выражается в акти-
визации использования институтов политической ответственности пра-
вительства перед парламентом, результатом чего стали частые отставки 
пра вительства.
Конституционный статус монарха. Статус японского монарха – 

император, регламен тируется гл. 1 Конституции (после нее следуют 
даже такие важные главы, как «Отказ от войны» и «Права и обязанности 
народа»). Император провозглашается символом государства и единства 
народа. Этой почетной ролью его функции практически ограничены. 
Конституция устанавливает, что суверенитет исходит от народа (а не 

от императора) и именно волей народа определяется статус императора 
(ст. 1).

В соответствии с конституцией императорский трон в Японии 
передает ся в порядке наследования члену императорской семьи. Пре-
столонаследие осуществляется по салической системе: предпочтение 
отдается старшему сы ну императора, женщины престол наследовать не 
могут.

Царствование каждого императора провозглашается особой эрой, с 
даты восхождения на трон нового императора ведется официальное ле-
тоисчисление (например, с 1989 г., с момента восхождения на престол 
императора Акихито началась эра процветания).

Император – лицо неприкосновенное и не несущее какой-либо от-
ветственности – гражданской, уголовной, административной. За его 
действия несут ответственность правительство, министры. 

Политическая слабость императора весьма откровенно констатиру-
ется Конституцией Японии. «Император не наделен полномочиями, свя-
занными с осуществлением государственной власти» – гласит ст. 4. Он 
осуществляет только те действия, которые относятся к делам государ-
ства, предусмотре ны конституцией. 

К полномочиям императора относятся:
назначение премьер-министра по представлению парламента;
назначение главного судьи Верховного суда по представлению Ка-

бинета;
промульгация поправок к конституции, законов, правительственных 

указов и договоров;
созыв парламента;
роспуск Палаты представителей;
объявление всеобщих парламентских выборов;
подтверждение назначений и отставок государственных министров 

и других должностных лиц;
подтверждение амнистии и помилования;
пожалование наград;
прием представителей иностранных государств и др. Таким образом, 

ни одно из этих полномочий не может быть осуществлено императо ром 
самостоятельно. Все его действия, относящиеся к делам госу дарства, 
могут быть предприняты не иначе как с совета и одобрения Кабине та, 
который несет за них ответственность.
Конституционный статус парламента. Парламент определен 

конституцией как высший орган государственной власти и единствен-
ный законодательный орган государства. Он со стоит из двух палат: 
Палаты представителей и Палаты советников, избирае мых непосред-
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ственно народом. Право быть избранным в Палату представителей воз-
никает с 25 лет, а в Палату советников – с 30. Закон предусматривает 
обязанность кандида тов внести избирательный залог в размере двух 
млн иен при баллотировании в Палату советников и трех – в Палату 
представителей. Залог возвращается, если за кандидата проголосовало 
установленное законом число избирателей. 

Палата представителей парламента Японии состоит из 475 депута-
тов, избираемых на 4 года. Возрастной ценз – 25 лет. По мажоритарной 
избирательной системе избираются 295 депутатов от избирательных 
округов; 180 депутатов – по партийным спискам методом пропорцио-
нального представительства.

Палата советников состоит из 242 депутатов, избираемых на 6 лет. 
Возрастной ценз – 30 лет. По системе единственного непередаваемо-
го голосования избираются 146 депутатов; 96 депутатов избираются от 
общенациональных округов по партийным спискам посредством про-
порционального представительства.

Статус парламентариев характеризуется наличием у них иммуните-
та и индемнитета. При этом неприкосновенностью они обладают только 
в пери од сессии. До открытия сессии депутаты, находящиеся под стра-
жей, по требованию па латы должны освобождаться на время сессии.

Каждая палата избирает председателя, его заместителей, иных 
должност ных лиц, принимает регламент. Как и в других парламентах, 
в Палате пред ставителей и Палате советников формируются комиссии 
двух видов – посто янные и специальные. Структура постоянных комис-
сий частично привязана к структуре министерств. Постоянные комиссии 
рассматривают законопро екты в промежутках между их чтениями на 
пленарных заседаниях палаты, формулируя предложения о поправках.

Парламент проводит ежегодно одну очередную сессию, продол-
жающую ся большую часть года. Решение о созыве парламента на вне-
очередную сес сию может принять Кабинет. Заседания палат, как прави-
ло, являются откры тыми. Решение о проведении закрытого заседания 
принимается 2/3 голосов присутствующих депутатов. Такое решение 
не может быть принято при об суждении бюджета и законопроектов, ка-
сающихся налогов.

Главной функцией парламента является законотворчество. Консти-
туция не определяет круг субъектов права законодательной инициати-
вы. Согласно закону о парламенте таким правом обладают депутаты 
парламента и Каби нет министров. 

Все принятые парламентом законы подписываются министром, к веде-
нию которого они относятся, и контрассигнуются премьер-министром. 

По сле этого они направляются императору для промульгации. Закон 
должен быть опубликован в течение 30 дней после подписания импера-
тором, а через 20 дней после опубликования он вступает в силу.

Парламент осуществляет также функции контроля за деятельностью 
пра вительства. Главной формой контроля является интерпелляция. Она 
прини мается Палатой представителей по инициативе ее депутатов. Ин-
терпелляция подается председателю палаты и может быть вынесена им 
единолично, а ес ли он это отказывается сделать, депутат может поста-
вить вопрос об интерпел ляции на заседании палаты. Кабинет обязан 
письменно или устно ответить на запрос в течение 7 дней. Обе палаты 
вправе проводить парламентские расследования. При этом парламент 
применяет к правительству меры парламентской ответственности. К их 
числу консти туция относит резолюцию недоверия и отклонение проек-
та резолюции о до верии. В обоих случаях правительство должно уйти 
в отставку в полном составе, если в течение 10 дней Палата представи-
телей не будет распущена. Таким образом, роспуску подлежит только 
нижняя палата парламента. 

Парламент осуществляет также специфическую судебную функцию. 
Из числа членов обеих палат он образует суд для рассмотрения в по-
рядке импичмента дел об отстранении судей от должности, виновных в 
совершении пра вонарушений.
Конституционный статус правительства. Исполнительная 

власть осуществляется согласно конституции Кабине том министров. 
В его состав входят премьер-министр и министры: 12 министров, воз-
главляющих министерства, и 8 министров без портфеля (выполняющих 
главным образом роль советников премьер-министра, но им могут по-
ручаться и другие функции). 

Премьер-министр выдвигается резолюцией парламента из числа 
своих членов. Резолюция о выдвижении конкретно го кандидата долж-
на быть принята обеими палатами. Если палаты приняли резолюции 
о выдвижении разных кандидатов или Палата советников в течение 
10 дней после принятия резолюции Палатой представителей не при няла 
никакого решения о выдвижении, или если соглашение о кандидатуре 
премьер-министра не достигнуто на совместном заседании палат, то 
реше ние Палаты представителей о кандидатуре премьер-министра счи-
тается ре шением парламента. После принятия парламентом решения о 
вы движении премьер-министра, его кандидатура утверждается импе-
ратором. Чаще всего премьер-министром становится лидер парламент-
ской партии или блока. 

Вновь назначенный премьер-министр назначает министров, он 
обла дает правом отстранять их от должности по своему усмотрению. 
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Основной закон устанавливает принцип коллективной ответственно-
сти Кабинета. Это означает, что недоверие или отказ в доверии могут 
быть выражены парламентом только всему Кабинету в целом, также 
весь Кабинет должен уйти в отставку в случае прекращения полномо-
чий премьер-министра. Основанием для отставки является также созыв 
нового состава парламента после всеобщих выборов.

Особое положение в Кабинете занимает премьер-министр. Он вно-
сит от имени Кабинета на рассмотрение парламента законопроекты, 
докладывает ему об общем состоянии государственных дел и внешних 
сношений, осуществ ляет координацию и контроль над различными сфе-
рами управления.

Компетенция Кабинета определена конституцией в самом общем 
виде. Ее образуют добросовестное исполнение законов, ведение 
государст венных дел, руководство внешней политикой, заключение 
международных договоров с разрешения парламента, организация госу-
дарственной службы в соответствии с законом, составление бюджета и 
внесение его на рассмотре ние парламента.
Судебная система. Иерархия судебных органов в Японии имеет че-

тырехзвенную структуру:
Верховный суд;
апелляционные (высокие) суды (8);
местные (окружные) суды (50) (в каждой префектуре по одному и 

четыре местных суда на острове Хоккайдо);
первичные суды (около 450).
 Создание специальных судов конституцией запрещено. Высшим су-

дебным органом является Верховный суд, в состав которого входят глав-
ный судья, назначаемый императором по представлению Кабинета, и 14 
судей, назначаемых Кабинетом. По достижении 70 лет судья Верховно-
го суда выходит на пенсию. 

Основной функцией Верховного суда является конституционный 
контроль, также он выступает судом последней инстанции при рассмо-
трении любых дел. Он рассматривает во второй инстанции дела о пре-
ступлениях против государства и в третьей – остальные уголовные и 
гражданские дела. Помимо этого Верховный суд осуществляет полномо-
чия судебного управления. Он обобщает судебную практику, издает обя-
зательные для нижестоящих судов руководящие указания, положения о 
прокуратуре при Верховном суде, внутренней дисциплине и управлении 
судебными органами, устанавливает правила процедуры судопроизвод-
ства, работы адвокатов, внутреннего распорядка в судах.

Судьи всех других судов назначаются правительством по списку, 
представленному Верховным судом. Их назначают сроком на 10 лет, 
ограничений на повторное назначение не существует. Судьи независи-
мы, они выполняют свои функции, руководствуясь совестью и подчи-
няясь только конституции и действующим законам. Нижестоящие суды 
выполняют две основные функции: разрешение отнесенных к их ком-
петенции гражданско-правовых дел по семейным вопросам, а также ве-
дение дел несовершеннолетних. Для выполнения первой функции при 
семейных судах существуют примирительные комиссии, в каждую из 
которых входит судья и представители населения1.

23.3. Местное управление и самоуправление 

Япония официально делится на 47 префектур, являющихся адми-
нистративно-территориальными единицами высшего уровня.

Префектуры делятся на меньшие административные единицы. Это 
округа Хоккайдо, особые города, определенные указами правительства, 
и уезды. Округа, которых насчитывается 14, существуют только в пре-
фектуре Хоккайдо. Остальные префектуры делятся на уезды. К особым 
городам, определенным указами правительства, принадлежат города, 
население которых превышает 500 тыс. человек (Кобе, Киото, Нагоя, 
Осака, Кавасаки, Саппоро, Хиросима и др.). Столица Токио к числу по-
добных городов не принадлежит, так как является городским конгломе-
ратом, а не городом.

В административно-территориальных единицах, обладающих пра-
вом местного самоуправления, граждане избирают сроком на 4 года 
префектуральные, городские, деревенские собрания, состоящие из про-
фессиональных и неосвобожденных депутатов, совмещающих депутат-
скую деятельность с другой работой. 

В мелких общинах советы не избираются, созываются собрания из-
бирателей.

На тот же срок, что и советы, граждане избирают органы управле-
ния – префектов (губернаторов), мэров городов, старост деревень. 
Эти должностные лица созывают собрания на очередные и внеоче-
редные сессии, имеют право вето по отношению к решениям собра-
ний (вето преодолевается вторичным принятием решения собранием 
большинством в 2/3 голосов), право досрочного роспуска собраний при 
определенных условиях (с назначением даты новых выборов). Губерна-
тор префектуры может быть смещен с должности премьер-министром, 
а мэр города и староста деревни – губернатором. 

1 Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М.В. Баглая, 
Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. 2-е изд., перераб. М. : Норма, 2009.



218 219

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Апон, М.Е. Государственная служба в зарубежных странах : учеб. пособие / 
М.Е. Апон. СПб : НОИР, 2016. 73 с. 

Арбузкин, А.М. Конституционное право зарубежных стран : учеб. посо-
бие / А.М. Арбузкин. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Норма : ИНФРА-М, 2012. 
704 с.

Василевич, Г.А. Конституционное право зарубежных стран : учебник / 
Г.А. Василевич, Н.М. Кондратович, Л.А. Приходько ; под общ. ред. Г.А. Василе-
вича. Минск : Кн. дом, 2006. 478 с.

Енгибарян, Р.В. Конституционное право : учебник / Р.В. Енгибарян, Э.В. Та-
девосян. М. : Юрист, 2000. 492 с.

Зарубежный опыт подготовки полицейских кадров (на примере США и ряда 
стран Европы) : справ. / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 
Беларусь» ; сост.: В.В. Бачила, М.Ю. Васьков, И.А. Новиков. Минск : Акад. МВД, 
2014. 151 с.

Кистринова, О.В. Конституционное регулирование государственной службы 
и статуса государственных служащих в России и в зарубежных странах / О.В. Ки-
стринова // Гос. власть и мест. самоупр. 2015. № 12. С. 60–63.

Конов, И.А. Развитие местного самоуправления в субъектах Российской Фе-
дерации : науч.-практ. пособие / И.А. Конов, А.Р. Лаврентьев, Н.А. Трусов. Дзер-
жинск : Конкорд, 2015. 429 с.

Конституции зарубежных государств / авт.-сост.: В.Г. Тихиня, В.П. Сере-
бренников. Минск : Право и экономика, 2007. 474 с.

Конституции зарубежных государств [Электронный ресурс] // Консультант-
Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. Минск, 2017.

Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Герма-
ния, Италия, Соединенные Штаты Америки, Япония, Бразилия / сост., пер., авт. 
введ. и вступ. ст. В.В. Маклаков. 7-е изд., перераб. доп. М. : Волтерс Клувер, 
2010. XIX. 624 с.

Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть : 
учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Б.А. Страшун. 4-е изд., обновл. и дораб. М. : 
Норма, 2010. 896 с.

Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Особенная 
часть : учебник / рук. авт. кол. и отв. ред. Б.А. Страшун. 3-е изд., пересмотр. и 
доп. М. : Норма, 2008. 1136 с.

Конституционное право : учебник / отв. ред. А.Е. Козлов. М. : БЕК, 1997. 
464 с.

Конституционное право государств Европы : учеб. пособие. М. : Волтерс 
Клувер, 2005. 320 с.

Конституционное право зарубежных стран : курс лекций / П.В. Иванов ; 
С.-Петерб. ун-т МВД России, 2011. 270 с.

Конституционное право зарубежных стран : учебник / под общ. ред. М.В. Ба-
глая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. 2-е изд., перераб. М. : Норма, 2009. 1056 с.

Конституционное право зарубежных стран : учебник / под ред. В.О. Лучина, 
Г.А. Василевича, А.С. Прудникова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА : 
Закон и право, 2011. 727 с.

Конституционное право зарубежных стран = Constitutional law of foreign 
countries : учебник / П.А. Барбалат [и др.] ; под ред. В.О. Лучина ; фонд со-
действия правоохран. органам «Закон и право». М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 
право, 2001. 687 с. 

Конституционное право России и зарубежных стран : учебник / П.В. Иванов 
[и др.]. М. : ЦОКР МВД России, 2006.

Маклаков, В.В. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть : 
учебник / В.В. Маклаков. М. : Волтерс Клувер, 2006. 896 с.

Мишин, А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : 
учебник / А.А. Мишин. 17-е изд., испр. и доп. М., 2013. 

Подупейко, А.А. Конституционное право зарубежных стран : практ. посо-
бие / А.А. Подупейко, М.Г. Головач ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учрежде-
ние образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск : Акад. МВД, 
2010. 399 с. 

Подупейко, А.А. Конституционное право зарубежных стран : практ. посо-
бие / А.А. Подупейко, М.Г. Головач ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. 
Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2010. 399 с. 

Полиция зарубежных стран : справ. пособие / В.В. Бачила [и др.] ; М-во 
внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 
Беларусь». Минск : Акад. МВД, 2013. 140 с. 

Тянь, Сюеюань Политический строй Китая. Май 2004 года : науч.-популяр. 
лит. / Тянь Сюеюань, Инь Чжунции. Пекин : Межконтинент. изд-во Китая, 2004. 
183 с.

Черкасов, А.И. Глава государства и правительство в странах современного 
мира (Конституционно-правовое регулирование и практика) / А.И. Черкасов. М : 
Экзамен, 2006. 222 с.

Чудаков, М.Ф. Конституционное (государственное) право зарубежных 
стран : учеб. пособие / М.Ф. Чудаков. Минск : Новое знание, 2001. 576 с.



Учебное  издание

Середа Руслан Александрович
Подупейко Александр Алексеевич

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Учебное пособие

Редактор С.В. Крощенко
Технический редактор А.В. Мозалевская

Корректор М.С. Прушак

Подписано в печать 17.10.2019. Формат 60×84 1/16.
Бумага офсетная. Ризография. Усл. печ. л. 12,78. Уч.-изд. л. 12,26.

Тираж 100 экз. Заказ 299.

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования

«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, 

изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/102 от 02.12.2013.
Пр-т Машерова, 6, 220005, Минск.


