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мЕЖПАРЛАмЕНТСКОЕ СОТРУДНИчЕСТВО: 
ПРОшЛОЕ, НАСТОЯщЕЕ И БУДУщЕЕ

С.А. Нарышкин

Аннотация. В научной статье поднимаются важные вопросы развития парламентаризма в современных ус-
ловиях глобализации. Рассмотрены исторические аспекты формирования институциональных основ межпарла-
ментского сотрудничества, а также правовые основы и порядок образования парламентских органов межгосу-
дарственных объединений. Проводится анализ современного развития парламентаризма в рамках региональных 
интеграционных объединений — Европейского Союза, Евразийского экономического сообщества, Союзного госу-
дарства России и Беларуси, обозначаются тенденции развития международных парламентов в будущем. Важ-
ный блок научной статьи занимают правовые вопросы участия Федерального Собрания Российской Федерации и 
законодательных органов субъектов Российской Федерации в межпарламентском сотрудничестве. Проводится 
анализ компетенции и функций парламентов межгосударственных объединений.
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в пРЕДДвЕРИИ 20-лЕтИя коНСтИтуцИИ 
РоССИйСкой фЕДЕРАцИИ

Современный мир, государства и международные 
отношения находятся под мощным воздействи-
ем явления, получившего в науке и публицисти-

ке наименование «глобализация», исторические корни 
которой разные научные школы понимают по-разному, 
однако это не мешает им признавать решающую роль 
глобализации в определении трендов мирового разви-
тия. Не вызывает сомнения, что этот процесс оказывает 
влияние и на межпарламентское сотрудничество, кото-
рое в современную эпоху стремится отвечать на вызо-
вы глобализирующегося мира.

В трудах ученых различных стран и, соответствен-
но, разных научных школ и направлений сложилось бо-
лее или менее близкое понимание глобализации как со-
временного этапа развития цивилизации. Так, профессор 
И.И. Лукашук определяет ее как всемирный процесс, 
связывающий национальные социально-экономические 
образования в единую мировую экономическую и обще-
ственную систему. Социальная, экономическая и поли-
тическая деятельность осуществляется таким образом, 
что события в одной части мира могут иметь непосред-
ственное значение для отдельных лиц и их объединений в 
самых отдаленных частях глобальной системы1. Из этого 
можно заключить, что глобализацию следует понимать 
в качестве объективного социально-экономического яв-
ления, которое зародилось в последнее десятилетие ХХ 

1 См.: Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI 
век. М., 2000. С. 1.

в., хотя сегодня все чаще говорят о том, что ее предпо-
сылки стали складываться еще во второй половине про-
шлого столетия и связаны они были с результатами на-
учно-технического прогресса, способствовавшего рево-
люционным изменениям в промышленности и других 
важнейших сферах жизни общества, включая управление 
самыми различными по своему характеру процессами.

Прекрасную иллюстрацию сказанному дает англий-
ский юрист Э. Клэфэм, который отмечает, что глобали-
зация несет «ощущение того, что неприятные новости 
с одной стороны мира одновременно передаются на 
остальной мир через глобальных коммуникационных 
гигантов, таких как CNN, BBC и Reuters; ощущение 
того, что принятие решений происходит за пределами 
национальных парламентов и под влиянием мощных 
держав; понимание того, что большие многонациональ-
ные компании могут не только контролировать больше 
ресурсов, чем самые маленькие государства, но что гло-
бальное влияние корпораций может поглощать местные 
культуры и инициативы; и последнее, понимание того, 
что национальная политика иногда диктуется различием 
некоторых экономических моделей, которые стремятся 
почти исключительно предусмотреть условия для «сво-
бодных рынков» и прямых иностранных инвестиций с 
небольшим вниманием к немедленному эффекту такой 
политики на маргинализированных или бедных»2.

2 Clapham A. Human rights Obligations of non-state actors. 
Oxford, 2006. Р. 4.



5Все права принадлежат издательству © NOTA BENE (ООО "НБ-Медиа") www.nbpublish.com

В преддверии 20-летия Конституции Российской Федерации

Отсюда видно, что глобализация ассоциируется с 
основными угрозами, проистекающими из социальных 
трансформаций, обусловленных прежде всего научно-
техническим прогрессом. Революция в сфере коммуни-
кации приводит к более глубокому восприятию взаи-
мозависимости мира. События в отдаленных регионах 
могут повлиять на планирование решения личных во-
просов гражданами в странах, расположенных от них 
за тысячи километров. Информатизация общественной 
жизни сегодня воспринимается не только как благо или 
внешняя необходимость, но и как внутренняя потреб-
ность адаптации к современному ритму мирового и на-
ционального развития.

Улучшение информированности населения дает 
пищу для размышления об институтах и процедурах 
принятия решений по национальным и международ-
ным проблемам. В самом деле, активными проводни-
ками глобализации становятся не только государства 
и межгосударственные объединения, но и отдельные 
индивиды, неправительственные организации, а также 
корпорации, особенно транснациональные. Во внеш-
ней политике наиболее глобализированных государств 
(США, Великобритания и др.) и межгосударственных 
объединений (ВТО, ОЭСР, ЕС) наблюдается явный 
уклон в сторону силовых методов решения междуна-
родных проблем, усиление вмешательства во внутрен-
ние дела других государств, игнорирование позиции 
малых и средних держав. Это порождает закономерное 
недовольство складывающимся мировым порядком и 
его институционно-правовыми инструментами. Люди 
не желают быть слепым орудием в руках мощнейших 
держав, которые преследуют своекорыстные интересы, 
прикрываясь красивыми лозунгами о прогрессе, либе-
рализации и процветании.

В западной науке в последнее время представителя-
ми разных гуманитарных направлений (политологами, 
историками, экономистами, юристами) выдвигается и 
активно обсуждается концепция «глобального управле-
ния». Она стремится дать обоснование переустройству 
мира и формированию современного международного 
порядка, основанного на новой конфигурации механиз-
ма принятия решений в международной сфере, ключе-
вую роль в котором играют крупнейшие державы и их 
межгосударственные объединения, а также экономи-
ческие гиганты в лице транснациональных компаний, 
определяющих основные тенденции развития мировой 
экономики. Все эти впечатляющие проекты сопрово-
ждаются обещаниями процветания и экономических 
благ и разговорами о трансформации государственного 
суверенитета, который представляется препятствием 
на пути развития мировой экономики.

Подобные настроения приводят к политико-пра-
вовой ситуации, характеризующейся как «демокра-

тический парадокс» глобализации, которая, с одной 
стороны, в какой-то мере способствовала развитию и 
укреплению демократического идеала в мире, можно 
сказать, сопровождалась демократизацией политиче-
ской жизни в различных странах, содействуя тем са-
мым расширению демократического сообщества го-
сударств. С другой стороны, реализация современных 
трактовок глобального управления приводит к острей-
шему дефициту демократии на международном уров-
не, девальвируя основы демократических институтов 
на национальном уровне.

В самом деле, нельзя игнорировать тот факт, что 
в международных отношениях и внутренней полити-
ческой жизни ряда государств наступила эпоха «демо-
кратизации», охватившая вначале государства Восточ-
ной Европы и бывшего СССР, которые с конца 80-х гг.  
ХХ в. стали переходить на демократические принци-
пы управления обществом и государством. Это вызва-
ло усиление роли национальных парламентов. Затем в 
90-е гг. ХХ в. процессы демократизации продолжились 
во многих странах Азии, Африки и Латинской Амери-
ки, характеризовавшихся до этого приверженностью к 
авторитарным формам правления.

Начало ХХI в. ознаменовалось различного рода 
«цветными» и «бархатными» революциями на терри-
тории некоторых постсоветских государств. Несмотря 
на противоречивый характер, сопровождавшие их со-
бытия в государственно-правовой сфере выразились в 
попытках поиска адекватных форм государственного 
устройства и стремлении преодолеть негативные явле-
ния в управлении государством и экономикой, сложив-
шиеся в предыдущие периоды.

Во втором десятилетии XXI в. происходят процес-
сы демократизации в арабских государствах с автори-
тарными режимами, расположенных на севере Афри-
ки и Ближнем Востоке. Несмотря на то что причины 
возникновения революций «арабской весны» в каждой 
из стран были специфичными, их объединяло недо-
вольство коррумпированными режимами, бедность и 
крайняя нищета населения в ряде стран, дефицит демо-
кратии и слабый уровень государственного управления 
в целом.

Таким образом, можно заключить, что процессы гло-
бализации в международных отношениях и сопровожда-
емые ими перемены привели к глобализации демократи-
ческих ценностей3. Переход большинства государств на 
путь демократического развития способствовал дальней-
шему распространению парламентаризма и укреплению 
представительных начал государственной власти.

В международном межпарламентском взаимодей-
ствии стала все отчетливее проявляться тенденция к 

3 См.: Лукашук И.И. Указ. соч. С. 23.
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формулированию основных демократических принци-
пов. Так, Межпарламентский союз (далее — МПС) на 
своей конференции в Каире в 1997 г. принял Всеобщую 
декларацию о демократии как обязательство этого 
объединения и всех его членов работать в направле-
нии создания культуры демократии, основные принци-
пы которой, изложенные в этом документе, отражают 
огромный опыт, накопленный человечеством за всю 
историю развития цивилизации.

В документе, в частности, указывается, что демо-
кратия является общепризнанным идеалом, в основе 
которого общие ценности, разделяемые народами все-
го мирового сообщества независимо от существующих 
между ними культурных, политических, социальных и 
экономических различий. Таким образом, она является 
одним из основных прав гражданина, которое осущест-
вляется в условиях свободы, равенства, прозрачности и 
ответственности, в интересах государства с проявлени-
ем должного уважения к плюрализму мнений.

Демократия представляет собой идеал, к которому 
следует стремиться, а также способ управления, кото-
рый должен применяться в соответствии с условиями, 
отражающими разнообразие опыта и культурных осо-
бенностей, основанных на уважении международных 
общепризнанных принципов, норм и стандартов. Та-
ким образом, она постоянно совершенствуется и зави-
сит от целого ряда политических, социальных, эконо-
мических и культурных факторов.

Демократия, по существу, направлена на защиту до-
стоинства и основных прав человека, достижение соци-
альной справедливости, содействие экономическому и 
социальному развитию общества, укрепление сплочен-
ности общества и повышение уровня национального спо-
койствия, а также на создание климата, благоприятного 
для международного сообщества. Как форма правления 
демократия является лучшим способом достижения этих 
целей, а также единственной политической системой, ко-
торая способна к самосовершенствованию.

Демократия гарантирует, что процессы, посред-
ством которых власть приобретается, осуществляется 
и сменяется, позволяют обеспечить свободную полити-
ческую конкуренцию и являются продуктом открытого 
и недискриминационного участия народа в управлении 
на основе принципа верховенства закона.

Демократия неотделима от прав личности, закре-
пленных в соответствующих международно-правовых 
документах. Эти права должны эффективно осущест-
вляться, а их надлежащее использование должно быть 
согласовано с индивидуальной и коллективной ответ-
ственностью.

Демократия основана на примате права. В демо-
кратическом государстве никто не стоит выше закона, 
и все равны перед ним.

Экономическое, социальное и культурное развитие 
является условием и результатом демократии. Суще-
ствует взаимосвязь мира, развития, уважения и соблю-
дения верховенства права и прав человека.

Провозглашение подобных принципов в качестве 
универсальных ценностей стало возможным лишь бла-
годаря процессам, начавшимся в конце ХХ в. и продол-
жающим развиваться в настоящее время. Тем не менее 
нельзя не заметить обесценивания этих принципов в 
большинстве развивающихся стран, участие которых 
на национальном уровне в демократических процес-
сах нивелируется принятием судьбоносных решений 
на международном уровне, где роль их национальных 
правительств крайне незначительна.

В самом деле, программа перестройки междуна-
родных экономических отношений, выдвинутая раз-
вивающимися странами в 70-х гг. ХХ в., так и оста-
лась нереализованной вплоть до наступления XXI в. 
Международные кредитно-финансовые организации, 
ныне являющиеся основными вдохновителями не-
олиберальных моделей глобализации, по-прежнему 
находятся под контролем крупнейших экономически 
развитых мировых держав. Они не подвержены проце-
дурам общественного контроля и отчетности, которые 
характерны для таких универсальных политических 
международных организаций, как ООН. Никакие эко-
номические или финансовые кризисы не в состоянии 
поколебать принципы мировой финансово-экономиче-
ской системы. Это, естественно, вызывает недоволь-
ство населения не только беднейших, но и вполне бла-
гополучных в экономическом смысле государств.

Помимо этого, 80–90-е гг. ХХ в. и начало XXI в. со-
провождались не только интенсивным развитием уни-
версальных международных организаций (появление 
в 90-х г. ХХ в. такого гиганта мировой торговли, как 
ВТО, стало весьма симптоматичным событием для гло-
бализирующегося мира), но и расширением процессов 
региональной интеграции, прежде всего в социально-
экономической сфере, основная ответственность за ко-
торые возлагалась на региональные межгосударствен-
ные интеграционные объединения. Их рост и усиление 
вовлеченности в решение региональных экономиче-
ских, финансовых и социальных вопросов также при-
водят к сокращению национального демократического 
контроля за процессом принятия решений в важней-
ших для государств сферах.

На эту тревожную тенденцию обращено внимание 
во Всеобщей декларации о демократии МПС. В ней, в 
частности, отмечается, что демократия должна быть 
признана в качестве принципа, применимого к между-
народным организациям и государствам в их между-
народных отношениях. Принцип международной де-
мократии означает не только равное или справедливое 
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представительство государств, он также распространя-
ет свое действие на экономические права и обязанно-
сти государств.

Надо отметить, что и современное международное 
право уделяет значительное внимание средствам под-
держания международной демократии и прежде всего 
вопросам развития парламентаризма4. Так, во Все-
общей декларации прав человека 1948 г. признается 
право каждого человека принимать участие в управ-
лении своей страной непосредственно или при помо-
щи свободно избранных представителей. Воля народа 
должна быть основой власти правительства: эта воля 
должна выражаться в периодических и нефальсифи-
цированных выборах, которые будут проводиться при 
всеобщем и равном избирательном праве путем тай-
ного голосования или же посредством других равно-
значных форм, обеспечивающих свободу голосования. 
Международный пакт о гражданских и политических 
правах 1966 г. повторяет основные положения указан-
ной декларации, подчеркивая, что это право и возмож-
ность граждане должны иметь без какой бы то ни было 
дискриминации и без необоснованных ограничений. 
Право на свободные выборы закрепляется в Протоколе 
№ 1 к Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод 1959 г.

Кроме того, в настоящее время в условиях глоба-
лизации намечается явный всплеск общественной ак-
тивности на различных уровнях общения: внутринаци-
ональном, региональном, международном. Проводятся 
конференции по актуальным проблемам, на которых 
обсуждается широкий спектр вопросов: от социаль-
ных до экологических. Рост международных неправи-
тельственных организаций и их участие в работе уни-
версальных и региональных межправительственных 
организаций способствовали выдвижению концепции 
«глобального» (или международного) гражданского 
общества.

Наряду с этим глобальная демократизация распо-
лагает серьезными резервами для укрепления и более 
широкого использования уже сложившихся и новых 
форм межпарламентского сотрудничества. Это про-
является в усилении взаимодействия национальных 
парламентов по обсуждению современных междуна-
родных проблем как на двустороннем, так и на много-
стороннем уровне. МПС совместно с парламентскими 
органами некоторых межгосударственных объедине-
ний стремится распространить свое влияние на приня-
тие решений и разработку стратегии в универсальных 
международных организациях, таких как ВТО, МВФ и 
Мировой банк. В частности, в последнее десятилетие 

4 См.: Садовникова Г.Д. Представительная демократия: от 
идеи к реализации. М., 2008. С. 56–57.

в рамках конференций ВТО складывается практика ор-
ганизации и проведения межпарламентского диалога, 
в котором участвуют представители МПС и Европей-
ского парламента Европейского Союза (ЕС). Основной 
целью проведения межпарламентских конференций 
является усиление внешней транспарентности ВТО и 
обеспечение ее подотчетности представителям законо-
дательной власти, избранным народами соответствую-
щих государств. Подобная практика сотрудничества с 
универсальными международными организациями ха-
рактерна для МПС, который осуществлял взаимодей-
ствие еще с Лигой Наций в период между двумя миро-
выми войнами, а после создания ООН стал использо-
вать ее дискуссионные площадки в целях ознакомления 
мировой общественности с мнением парламентов и 
парламентариев по поводу актуальных международ-
ных проблем.

Стремление обеспечить верховенство права в 
международных интеграционных процессах приводит 
к тому, что в большинстве межгосударственных объ-
единений либо уже созданы, либо планируется создать 
парламентские органы, которые способны обеспе-
чить общественный контроль за деятельностью таких 
международных организаций, чтобы сделать ее более 
транспарентной и подоотчетной.

Расширение участия парламентов в международ-
ных делах привело к появлению нового понятия — 
парламентской дипломатии, что является отражением 
признания вклада межпарламентского сотрудничества 
в решение современных проблем.

Таким образом, процессы глобализации в между-
народных отношениях и сопровождаемые ими пере-
мены привели к явлению, которое получило наимено-
вание «глобализация демократических ценностей»5. 
В целом переход большинства государств на путь де-
мократического развития способствовал дальнейше-
му распространению парламентаризма и укреплению 
представительных начал государственной власти.

Вместе с тем глобализированный миропорядок да-
лек от демократического идеала. В частности, усиле-
ние роли транснациональных компаний в развитии ми-
ровой экономики, доминирование крупных компаний в 
торговле и инвестициях сопровождается выдвижением 
теорий снижения возможностей государств осущест-
влять эффективное управление обществом. Делается 
вывод о том, что глобальная политика отделяет управ-
ление от государства и его органов, поэтому политики 
разных стран должны передать свои функции таким 
международным учреждениям, как Всемирный банк, 
Международный валютный фонд и др. Реализация по-
добных теорий «трансформации политической власти» 

5 Лукашук  И.И. Указ. соч. С. 23.



Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения  6•2012

8 Все права принадлежат издательству © NOTA BENE (ООО "НБ-Медиа") www.nbpublish.com

может привести к девальвации демократических цен-
ностей, ослаблению роли парламентов в осуществле-
нии их контрольных функций за исполнительной вла-
стью.

1. Формы межпарламентского сотрудничества

Прежде всего следует указать на развитие меж-
парламентского сотрудничества, которое имеет почти 
полуторавековую историю. Первой формой указанного 
сотрудничества явилось создание в 1889 г. МПС, кото-
рый ныне является старейшей международной парла-
ментской организацией. По своему правовому статусу 
МПС относится к международным неправительствен-
ным организациям, хотя имеет в некотором смысле 
межгосударственный характер. Согласно ст. 1 Статута 
МПС является международной организацией парла-
ментов суверенных государств.

В качестве центрального звена всемирного парла-
ментского общения с 1889 г. Межпарламентский союз 
работает на благо мира и сотрудничества между наро-
дами и в целях создания представительных институтов. 
Для этого МПС поддерживает контакты, координацию 
и обмен опытом между парламентами и парламентари-
ями всех стран; рассматривает вопросы, представляю-
щие международный интерес, и способствует защите 
универсальных прав человека, уважение которых явля-
ется существенным фактором парламентской демокра-
тии и развития; вносит вклад в укрепление и развитие 
деятельности представительных институтов.

МПС, разделяющий цели Организации Объеди-
ненных Наций, поддерживает усилия ООН и работа-
ет в тесном контакте с ней. Он также сотрудничает с 
региональными межпарламентскими организациями, 
с международными, межправительственными и непра-
вительственными организациями.

Членство в МПС открыто для каждого парла-
мента, учрежденного в соответствии с законодатель-
ством суверенного государства, население которого 
он представляет и на территории которого функцио-
нирует. Национальная группа, представляющая такой 
парламент, может выбрать решение остаться членом 
МПС. Созданный в соответствии с основным законом 
территориального образования парламент, устремле-
ния и право которого на государственность признано 
ООН и который пользуется статусом постоянного на-
блюдателя при этой организации с существенными 
дополнительными правами и привилегиями, может 
также стать членом МПС. В отношении федеральных 
государств право обращаться с просьбой стать чле-
ном МПС признается только за федеральным парла-
ментом. Каждый член МПС разделяет его принципы 
и соблюдает его Статут. Международные парламент-

ские ассамблеи, учрежденные согласно международ-
ному праву государствами, которые представлены в 
МПС после обращения с просьбой о присоединении 
и после проведения консультаций с его соответству-
ющими членами, могут быть приняты руководящим 
советом (the Governing Council) в качестве ассоцииро-
ванных членов.

Все члены или ассоциированные члены МПС бу-
дут работать в соответствии с собственными прави-
лами, регулирующими их участие в работе МПС. Они 
соблюдают все структурные, административные и фи-
нансовые положения, требуемые для обеспечения их 
представительства в МПС, для имплементации реше-
ний, принимаемых в целях поддержания регулярной 
связи с секретариатом МПС, которому они направляют 
в конце января каждого года доклад о своей деятельно-
сти, а также список своих служащих или полный пере-
чень своих членов. Суверенным правом каждого члена 
МПС является решение, касающееся способа организа-
ции его участия в МПС.

За членами МПС закрепляется обязанность пред-
ставить принятые в рамках МПС резолюции в соответ-
ствующие парламенты, чтобы довести их до сведения 
своих правительств и тем самым стимулировать реа-
лизацию этих резолюций в своих странах. Кроме того, 
они обязаны по возможности чаще и наиболее полно 
информировать Секретариат МПС, предоставляя свои 
ежегодные доклады о принятых мерах и полученных 
результатах. Для этого всем главам делегаций, участву-
ющих в работе Ассамблеи МПС, вменяется в обязан-
ность представить в соответствии с национальным 
законодательством в сжатые сроки отчет в свои на-
циональные парламенты с передачей его копии Гене-
ральному секретарю МПС после закрытия заседаний 
Ассамблеи.

В настоящее время членами МПС являются на-
циональные парламентские группы 162 государств и  
10 региональных межпарламентских организаций на 
правах ассоциированных членов. С 1955 г. в работе 
МПС участвовали делегации Верховного Совета СССР, 
а с 1992 г. — парламентарии РФ.

Статут МПС был принят в 1976 г., полностью пере-
смотрен в 2003 г. В него неоднократно вносились до-
полнения, последнее из которых датировано 2011 г.

Организационная структура МПС напоминает 
структуру международных межправительственных ор-
ганизаций, хотя имеет и ряд оригинальных особенно-
стей. Она включает Ассамблею, Совет управляющих, 
Исполнительный комитет и Секретариат. Высшим ор-
ганом МПС является Межпарламентская ассамблея, 
которая проводится два раза в год (весной в одной из 
стран — членов организации, осенью — в Женеве 
(Швейцария) в штаб-квартире МПС).
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В преддверии 20-летия Конституции Российской Федерации

В работе Ассамблеи принимают участие пар-
ламентарии, назначенные в качестве делегатов от 
членов МПС. Формирование делегаций должно осу-
ществляться с учетом принципа гендерного равен-
ства, который поддерживается довольно последо-
вательно. В частности, необходимо, чтобы в состав 
делегаций включались парламентарии обоих полов с 
целью обеспечения равного представительства муж-
чин и женщин. Кроме того, любая делегация, которая 
в течение трех последовательно проводимых сес-
сий Ассамблеи не придерживается этого правила и 
состоит исключительно из парламентариев одного 
пола, будет автоматически уменьшаться на одного 
человека.

Число членов парламента, назначенных членами 
МПС в качестве делегатов на первую ежегодную сес-
сию Ассамблеи, ни в коем случае не должно превышать 
восьми человек в отношении парламентов стран с на-
селением менее 100 миллионов человек или 10 человек 
в отношении парламентов стран с населением в 100 
миллионов жителей и более. Число делегатов на второй 
ежегодной сессии не должно превышать пяти человек 
(или семи человек от парламентов стран с населением 
в 100 миллионов жителей и более).

Сессию Ассамблеи открывает Президент МПС 
или, в его отсутствие, заместитель председателя Ис-
полнительного комитета. Затем Ассамблея формирует 
рабочие органы: избирает председателя, заместителей 
председателя, число которых должно равняться числу 
членов МПС, представленных на текущей сессии Ас-
самблеи, а также определяет докладчиков.

Ассамблея обсуждает вопросы, которые в соответ-
ствии с положениями Статута входят в сферу деятель-
ности МПС, и дает рекомендации, выражающие взгля-
ды организации на обсуждаемые вопросы. Ассамблея 
устанавливает повестку дня следующей сессии. Кроме 
того, она может предусмотреть включение в повестку 
дня одного чрезвычайного вопроса.

Для оказания содействия работе Ассамблеи соз-
даются постоянные комитеты, число и предметы ве-
дения которых определяются Советом управляющих. 
Постоянные комитеты, как правило, готовят доклады 
и проекты резолюций Ассамблеи. Совет управляющих 
также может поручить постоянным комитетам изучить 
вопрос для его включения в повестку дня и подгото-
вить доклад для этого органа. В МПС образованы по-
стоянные комитеты, занимающиеся вопросами: мира и 
международной безопасности; устойчивого развития, 
финансов и торговли; демократии и прав человека. 
Также могут создаваться временные и специальные 
комитеты. В настоящее время действуют комитеты: 
по правам человека в отношении парламентариев; по 
вопросам Ближнего Востока; по вопросам Кипра; по 

международному гуманитарному праву. В стадии соз-
дания находится Комитет по делам ООН.

Следующим органом МПС является Совет управ-
ляющих, который работает сессионно, проводя обычно 
две сессии в год. Совет управляющих созывается на 
внеочередную сессию Президентом МПС, если он сам 
или Исполнительный комитет сочтут необходимым это 
сделать, или по просьбе четверти членов Совета управ-
ляющих. В состав Совета управляющих входят по три 
представителя от каждого члена МПС. Срок полно-
мочий члена Совета управляющих длится от одной до 
другой сессии Ассамблеи. Все члены Совета управля-
ющих должны быть действующими членами своего 
национального парламента. В случае смерти или от-
ставки представителя либо в случае его неспособности 
работать в этом качестве заинтересованный член МПС 
назначает ему замену. Совет управляющих избира-
ет президента МПС из числа видных парламентариев 
на три года без права переизбрания. На период 2011– 
2014 гг. президентом МПС избран А. Рады (Марокко). 
Президент МПС является политическим руководи-
телем организации и exofficio председателем Совета 
управляющих.

Уходящий в отставку Президент заменяется ли-
цом, принадлежащим к другому парламенту, при этом 
члены Совета управляющих МПС прилагают усилия 
к тому, чтобы обеспечить регулярную ротацию руко-
водителей организации из представителей различных 
геополитических групп. Выборы Президента прохо-
дят в период проведения второй сессии ежегодной Ас-
самблеи. Если (в исключительных случаях) заседание 
по каким-то причинам не может быть созвано, Совет 
управляющих может тем не менее провести выборы 
Президента. В случае отставки, утраты депутатского 
мандата или смерти Президента его функции исполня-
ет вице-президент Исполнительного комитета до того 
момента, когда как Совет управляющих изберет нового 
Президента. Это положение применяется также в слу-
чае приостановления членства в МПС национального 
парламента, в который входит Президент МПС.

В период между очередными сессиями Ассамблеи 
группа из шести вице-президентов оказывает Пре-
зиденту помощь в работе. Состав группы отражает 
представительство каждой геополитической группы. 
Назначаются вице-президенты из числа членов Испол-
нительного комитета сроком на один год с правом пере-
назначения на новые сроки. Совет управляющих опре-
деляет и направляет деятельность МПС и контролирует 
реализацию принимаемых решений в соответствии с 
целями, определенными в уставе. Совет управляю-
щих утверждает свою повестку дня. Предварительная 
повестка дня устанавливается Исполнительным коми-
тетом. Любой член Совета управляющих может пред-
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ставлять дополнительные предложения для включения 
их в предварительную повестку дня.

Предусматривается проведение в рамках первой 
ежегодной сессии Ассамблеи специального совещания 
женщин-парламентариев, итоги которого представля-
ются Совету управляющих. Это совещание устанав-
ливает собственные правила и процедуры, которые 
подлежат утверждению Советом управляющих. Сове-
щанию оказывает помощь Координационный комитет, 
правила работы которого утверждает само Совещание. 
Координационный комитет проводит заседания в ходе 
обеих ежегодных сессий Ассамблеи.

На Совет управляющих возлагается осуществле-
ние таких важных исполнительных функций, как при-
нятие решения о приеме и восстановлении в членстве 
МПС, а также о приостановлении членства; о месте и 
дате проведения сессии Ассамблеи; подготовка пред-
ложений для Президента Ассамблеи. Он также опре-
деляет число и круг постоянных комитетов Ассамблеи 
и учреждает специальные комитеты и рабочие группы, 
обеспечивая при этом геополитический, географиче-
ский (региональный и субрегиональный) и гендерный 
балансы их составов. Совет ежегодно принимает про-
грамму работы и бюджет МПС и устанавливает шка-
лу взносов. Кроме того, он избирает членов Исполни-
тельного комитета и назначает Генерального секретаря 
МПС. Совет выполняет и ряд иных полномочий.

Следующим органом МПС является Исполнитель-
ный комитет, который состоит из Президента, 15 чле-
нов, принадлежащих к различным национальным пар-
ламентам, и председателя Координационного комитета 
Совещания женщин-парламентариев.

Председатель МПС exofficio (по должности) являет-
ся Председателем Исполнительного комитета. 15 членов 
избираются Советом управляющих; не менее 12 изби-
раются из числа членов Совета управляющих, в составе 
которого они остаются в течение действия их мандата. 
В числе избираемых членов Исполнительного комитета 
должны быть, по крайней мере, три женщины.

При выборе кандидатов в члены Исполнительного 
комитета основное внимание должно уделяться тому 
вкладу в работу, который вносят соответствующие чле-
ны МПС, представленные кандидатами. Только парла-
ментарии из государств, в которых женщины имеют 
как активное, так и пассивное избирательное право, 
имеют право баллотироваться в члены Исполнительно-
го комитета.

15 выборных мест будут заполняться парламен-
тариями, назначаемыми геополитическими группами 
на основе применения системы Сент-Лаги (St. Laguë) 
к общему числу голосов их членов в Ассамблее. Чис-
ло мест в Исполнительном комитете, принадлежащих 
геополитической группе, может быть изменено только 

тогда, когда после истечения срока пребывания дей-
ствующего парламентария будет произведено перена-
значение.

Срок полномочий членов Исполнительного коми-
тета, за исключением Председателя, составляет четыре 
года. По меньшей мере по два члена ежегодно уходят в 
отставку в порядке ротации. Выбывающие члены Сове-
та не имеют права на переизбрание в течение двух лет и 
должны быть заменены членом, принадлежащим к дру-
гому парламенту. Председатель Координационного ко-
митета Совещания женщин-парламентариев исполняет 
свои обязанности в течение двух лет, имея возможность 
продления своих полномочий еще на один срок.

Если Председатель Координационного комитета 
уже является членом Исполнительного комитета или 
входит в состав парламента, уже представленного в 
Исполнительном комитете, то он должен быть заменен 
своим первым заместителем или вторым, если пер-
вый заместитель является членом Исполнительного 
комитета или входит в состав того же парламента, что 
и председатель, в качестве одного из 15 членов нацио-
нальной делегации.

Члены Исполнительного комитета не должны од-
новременно занимать должность Председателя или за-
местителя Председателя Постоянного комитета.

Исполнительный комитет является администра-
тивным органом МПС.

Исполнительный комитет рассматривает просьбы 
парламентов о вступлении в члены или о восстанов-
лении в членстве в МПС при условии выполнения 
всех необходимых требований Статута МПС и инфор-
мирует Совет управляющих о своей рекомендации в 
отношении этой просьбы, устанавливает дату и ме-
сто проведения сессий Совета управляющих, а также 
предварительную повестку дня; предлагает Совету 
управляющих проекты годовой программы работы и 
бюджета МПС. Он также контролирует администра-
цию Секретариата и его деятельность по исполнению 
решений, принятых Ассамблеей или Советом управ-
ляющих, и получает для реализации этой цели все 
отчеты и необходимую информацию. Комитет изуча-
ет кандидатуры на пост Генерального секретаря для 
представления предложения Совету управляющих, а 
также устанавливает срок полномочий Генерального 
секретаря, назначаемого Советом управляющих. Он 
назначает ревизора для проверки счетов МПС и вы-
полняет все функции, которые Совет управляющих 
делегирует ему в соответствии с Уставом и правилами 
процедуры.

Члены МПС могут образовывать геополитические 
группы. Каждая группа самостоятельно принимает ре-
шение о методах работы, которые она выбирает для 
участия в деятельности организации. Группа информи-
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рует Секретариат о своем составе, сообщает фамилии 
сотрудников и свои правила процедуры.

Члены, относящиеся к более чем одной геополити-
ческой группе, информируют генерального секретаря о 
том, какую геополитическую группу они представля-
ют для целей представления кандидатур на различные 
должности в МПС.

Исполнительный комитет может предложить пред-
седателям геополитических групп принять участие в 
обсуждении рассматриваемых им вопросов с правом 
совещательного голоса.

В состав секретариата МПС включаются все со-
трудники организации, работающие под руководством 
Генерального секретаря МПС, который назначается 
Советом управляющих.

Секретариат располагается в постоянной штаб-
квартире МПС, ведет учет его членов и прилагает уси-
лия к привлечению новых членов.

Секретариат должен поддерживать и стимулиро-
вать деятельность членов МПС и содействовать гармо-
низации этой деятельности. Он также занимается под-
готовкой вопросов, которые будут рассматриваться на 
межпарламентских встречах, и распространяет необхо-
димые документы в установленные сроки. На Секрета-
риат возлагается функция по обеспечению выполнения 
решений Совета управляющих и Ассамблеи, по подго-
товке предложений, касающихся проекта программы 
работы и бюджета для рассмотрения Исполнительным 
комитетом, и ряд иных важных задач административ-
ного характера.

В качестве консультативного органа МПС учреж-
дена Ассоциация генеральных секретарей националь-
ных парламентов.

Деятельность Ассоциации и тех органов МПС, ко-
торые компетентны в изучении парламентских инсти-
тутов, согласовывается путем консультаций и обеспе-
чения тесного сотрудничества на этапах подготовки и 
реализации проектов.

Ассоциация осуществляет свое управление само-
стоятельно. МПС уплачивает ежегодный взнос в бюд-
жет АГСП (ASGP). Правила процедуры АГСП подле-
жат одобрению Советом управляющих МПС.

Наряду с этим следует отметить еще одну тенден-
цию, характерную для международного сотрудниче-
ства парламентариев. Речь идет о создании междуна-
родных неправительственных организаций (МНПО) 
парламентами различных государств. Первой такой 
МНПО явился МПС, основанный У.Р. Кримером и Ф. 
Пасси 30 июня 1889 г. Координируя действия парла-
ментов мира, МПС стал ареной политического об-
суждения актуальных проблем. Первоначально чле-
нами МПС были отдельные депутаты национальных 
парламентов, что, видимо, впоследствии послужило 

моделью определения состава парламентских органов 
вообще. Постепенно, по мере развития МПС, член-
ство перешло к парламентам в целом, так что членами 
организации в настоящее время являются парламенты 
143 стран и семи межгосударственных парламентов, 
в том числе всех европейских государств (кроме Ва-
тикана) и некоторых стран мира (в их числе Россия, 
КНР, Индия, Канада и др.). К слову сказать, Конгресс 
США не является членом этой неправительственной 
организации. Сегодня МПС — центральное место, 
служащее всемирному парламентскому диалогу, он 
работает во имя мира и сотрудничества народов и 
для надежного функционирования представительных 
институтов. МПС содействует обмену опытом между 
членами национальных парламентов, рассматривает 
вопросы, имеющие международный характер, вносит 
вклад в защиту прав человека и содействует распро-
странению знаний о представительных институтах.

Надо сказать, что сотрудничество между парла-
ментами отдельных стран не ограничивается только 
МПС. Сегодня формы и методы подобного сотрудни-
чества значительно диверсифицируются. Появились 
такие гибкие формы организации межпарламентского 
взаимодействия, как международные сети, состоящие 
из членов национальных парламентов (к которым мож-
но отнести «Парламентарии за глобальное действие»), 
включающие около 1300 парламентариев приблизи-
тельно из 100 стран мира. Сетевой принцип взят на 
вооружение и некоторыми международными организа-
циями, что позволяет избегать создания специального 
парламентского органа внутри международной орга-
низации. Так, при Международном банке реконструк-
ции и развития существует Парламентская сеть. Кро-
ме того, функционирует Консультативная ассамблея 
парламентариев в целях учреждения Международного 
уголовного суда и обеспечения верховенства права. На-
ряду с этим действуют региональные межпарламент-
ские организации, такие как Азиатско-Тихоокеанский 
парламентский союз, а также межпарламентские объ-
единения на двусторонней основе: Межпарламентская 
группа «Канада — США», Межпарламентская группа 
«Мексика — США».

Кроме того, сохраняют свое значение двусторон-
ние парламентские связи отдельных государств, кото-
рые позволяют им координировать свою работу и об-
мениваться опытом.

Таким образом, в межпарламентских отношениях 
сложились разнообразные формы сотрудничества как на 
двустороннем, так и на многостороннем уровне (субре-
гиональном, региональном, континентальном и универ-
сальном), которые способствуют улучшению деятельно-
сти национальных парламентов и повышению их роли в 
национальной и международной политике.
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2. Федеральное Собрание 
и законодательные органы 
субъектов Российской Федерации 
в межпарламентском сотрудничестве

В отношении Российской Федерации как федера-
тивного государства понятие «межпарламентское со-
трудничество» имеет несколько значений. Во-первых, 
Федеральное Собрание РФ поддерживает связи с зако-
нодательными (представительными) органами государ-
ственной власти субъектов Федерации. Подобного рода 
взаимодействие можно определить как вертикальное 
внутригосударственное межпарламентское сотрудни-
чество, поскольку в нем участвуют как законодатель-
ные органы РФ, так и законодательные органы субъек-
тов Федерации. В частности, в 2002 г. был образован 
Совет по взаимодействию Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ с законодательными (предста-
вительными) органами государственной власти субъек-
тов РФ (Совет законодателей).

Во-вторых, под межпарламентским сотрудниче-
ством понимается и участие законодательных органов 
субъектов Федерации в региональных ассоциациях, 
создаваемых с целью согласования подходов к осу-
ществлению реформ в различных сферах, содействие 
развитию правового государства, российского парла-
ментаризма, укреплению контактов между парламен-
тами и парламентариями субъектов РФ. Эту форму 
сотрудничества можно определить как горизонтальное 
внутригосударственное межпарламентское сотрудни-
чество. В качестве примера можно привести создание 
в 1994 г. Северо-Западной парламентской ассоциации и 
Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забай-
калье». В 1998 г. в качестве межрегиональной обще-
ственной организации учрежден Союз законодателей 
России, объединяющий руководителей законодатель-
ных органов около 70 субъектов РФ.

В 2009 г. Советом палаты Совета Федерации ут-
верждена, а президиумом Совета законодателей одо-
брена Концепция совершенствования взаимодействия 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ с за-
конодательными (представительными) органами госу-
дарственной власти субъектов РФ в федеральном зако-
нодательном процессе. В мае 2012 г. Совет Федерации, 
а в июне 2012 г. Государственная Дума Федерального 
Собрания РФ приняли постановления о создании Сове-
та законодателей в целях организации взаимодействия 
Федерального Собрания РФ и законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъек-
тов РФ в законодательном процессе и обмена опытом 
парламентской деятельности.

В-третьих, к указанному горизонтальному вну-
тригосударственному межпарламентскому сотруд-

ничеству относится и двустороннее сотрудничество 
Федерального Собрания РФ с законодательными ор-
ганами субъектов Федерации. В частности, Советом 
Федерации Федерального Собрания РФ разработано 
Типовое соглашение между Советом Федерации РФ 
и законодательным (представительным) органом го-
сударственной власти субъекта РФ о взаимодействии 
в федеральном законодательном процессе. На основе 
этого соглашения Советом Федерации Федерального 
Собрания РФ были разработаны и подписаны соглаше-
ния с 83 субъектами РФ. Сюда же можно отнести дву-
стороннее межпарламентское взаимодействие между 
законодательными органами субъектов Федерации. На-
пример, Законодательным Собранием Кировской обла-
сти заключены соглашения о сотрудничестве в области 
законотворческой деятельности с законодательными 
органами шести других субъектов РФ.

В-четвертых, под межпарламентским сотрудниче-
ством можно понимать и сотрудничество с зарубежными 
парламентами и международными организациями.

В этом смысле все законодательные органы на-
шего государства (федеральные и субъектов Федера-
ции) активно участвуют в развитии международного 
межпарламентского сотрудничества на двусторонней 
и многосторонней основе. Нормативная база такого 
участия Федерального Собрания РФ сформулирована 
в регламентах его палат, которые содержат специаль-
ные положения, посвященные международным отно-
шениям.

В частности, в регламенте Совета Федерации уста-
новлено, что Совет осуществляет сотрудничество с 
парламентами иностранных государств и международ-
ными парламентскими организациями в соответствии 
с планом межпарламентского сотрудничества, который 
ежегодно утверждается Советом палаты по представ-
лению Председателя Совета Федерации. Проект пла-
на межпарламентского сотрудничества предваритель-
но рассматривается Комитетом Совета Федерации по 
международным делам, Комитетом Совета Федерации 
по Регламенту и организации парламентской деятель-
ности (в части финансового обеспечения), которые 
учитывают предложения других комитетов Совета Фе-
дерации, и после согласования с комитетами Совета 
Федерации представляется Совету палаты. В реализа-
ции плана межпарламентского сотрудничества прини-
мают участие все комитеты Совета Федерации.

Кроме того, Совет Федерации может заключать 
соглашения о межпарламентском сотрудничестве и 
осуществлять обмен парламентскими делегациями. 
Указанные соглашения заключаются в порядке, предус-
мотренном соответствующим положением, утверждае-
мым Председателем Совета Федерации. Проект такого 
положения готовит Комитет Совета Федерации по меж-
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дународным делам. Соглашения о межпарламентском 
сотрудничестве могут утверждаться решением Совета 
Федерации по инициативе Председателя Совета Феде-
рации, а также Комитета Совета Федерации по между-
народным делам.

Совет палаты по представлению Председателя Со-
вета Федерации, а также Комитета Совета Федерации 
по международным делам определяет порядок форми-
рования делегаций Совета Федерации в делегациях Фе-
дерального Собрания РФ в международных парламент-
ских организациях и утверждает их составы.

Совет палаты по представлению Председателя Со-
вета Федерации, а также Комитета Совета Федерации 
по международным делам утверждает согласованное с 
Советом Государственной Думы положение о россий-
ских частях межпарламентских комиссий по двусто-
роннему сотрудничеству Федерального Собрания РФ с 
парламентами государств — участников Содружества 
Независимых Государств.

Совет Федерации создает группы по сотрудни-
честву с парламентами (палатами парламентов) ино-
странных государств в соответствии с положением, 
утверждаемым Советом палаты по представлению 
Председателя Совета Федерации. Группы по сотрудни-
честву Совета Федерации с парламентами (палатами 
парламентов) иностранных государств координируют 
свою работу с соответствующими объединениями де-
путатов Государственной Думы. В настоящее время 
действует 11 таких групп.

В рамках межпарламентского сотрудничества могут 
проводиться международные форумы, конференции, се-
минары, дни парламентов иностранных государств в Со-
вете Федерации, дни Совета Федерации в парламентах 
иностранных государств и иные мероприятия.

В соответствии с утвержденным Советом палаты 
ежегодным планом межпарламентского сотрудниче-
ства Совет палаты по представлению Председателя Со-
вета Федерации, а также Комитета Совета Федерации 
по международным делам утверждает состав направля-
емых за рубеж делегаций Совета Федерации, руководи-
телей этих делегаций, их заместителей и сопровожда-
ющих лиц, определяет объем их полномочий и расходы 
на командирование.

Порядок пребывания, протокольного, финансового 
и организационно-технического обеспечения указан-
ных делегаций устанавливается Советом палаты по 
представлению Председателя Совета Федерации.

Делегация Совета Федерации представляет Пред-
седателю Совета Федерации отчет об итогах визита. 
По инициативе Совета палаты указанный отчет может 
быть вынесен на рассмотрение Совета Федерации либо 
распространен в качестве информации для членов Со-
вета Федерации.

В свою очередь, Совет Государственной Думы 
ежегодно утверждает планы международных связей с 
парламентами других государств. Проекты таких пла-
нов подготавливаются совместно Комитетом Государ-
ственной Думы по международным делам и Комитетом 
Государственной Думы по делам Содружества Неза-
висимых Государств и связям с соотечественниками 
с учетом мнений других комитетов, фракций, а также 
предложений Межпарламентской группы РФ и согла-
совываются с Комитетом Государственной Думы по 
Регламенту и организации работы Государственной 
Думы.

В случае необходимости Государственная Дума 
может заключать с парламентами других государств и 
международными парламентскими организациями со-
глашения о межпарламентском сотрудничестве.

При посещении Государственной Думы Предсе-
датель Государственной Думы или по его поручению 
один из его заместителей принимает руководителей 
парламентов других государств, глав государств и пра-
вительств, руководителей парламентских делегаций, 
для которых могут быть также организованы встречи с 
членами комитетов, комиссий Государственной Думы, 
фракций.

Руководителям парламентов, главам государств 
и правительств, руководителям парламентских деле-
гаций других государств по их желанию может быть 
предоставлена возможность выступить на заседании 
Государственной Думы. Совет Государственной Думы 
по письменному представлению принимающего парла-
ментскую делегацию комитета Государственной Думы 
или фракции вносит в порядок работы Государствен-
ной Думы предложение о таком выступлении. В пред-
ложении должны быть указаны день, время, продолжи-
тельность выступления.

В соответствии с утвержденными Советом Госу-
дарственной Думы ежегодными планами междуна-
родных связей с парламентами других государств Со-
вет Государственной Думы с учетом мнений фракций, 
комитетов, Председателя Государственной Думы опре-
деляет состав направляемых за пределы РФ официаль-
ных парламентских делегаций, руководителей этих де-
легаций, их заместителей и секретарей, а также состав 
российских частей межпарламентских комиссий (пар-
ламентских или рабочих групп) Государственной Думы 
по двустороннему сотрудничеству с парламентами дру-
гих государств, определяет объем их полномочий.

Официальную парламентскую делегацию Государ-
ственной Думы возглавляет, как правило, Председатель 
Государственной Думы либо по его поручению один из 
его заместителей. В случае если официальную парла-
ментскую делегацию возглавляет Председатель Госу-
дарственной Думы либо один из его заместителей, дру-
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гие заместители Председателя Государственной Думы 
в состав указанной делегации не включаются.

Совет Государственной Думы определяет так-
же кандидатуры из числа депутатов Государственной 
Думы для включения в состав делегаций и российских 
частей межпарламентских комиссий (парламентских 
или рабочих групп) Федерального Собрания.

Делегации фракций направляются за пределы РФ 
за счет собственных средств и представляют за преде-
лами РФ только соответствующие фракции, но не Госу-
дарственную Думу в целом, если только Совет Государ-
ственной Думы не принял об этом с согласия соответ-
ствующей фракции иного специального решения.

Государственная Дума вырабатывает согласован-
ный с Советом Федерации порядок формирования 
общих делегаций и российских частей межпарламент-
ских комиссий (парламентских или рабочих групп) Фе-
дерального Собрания.

Официальные делегации Государственной Думы 
представляют в Совет Государственной Думы, а также 
в Комитет Государственной Думы по международным 
делам, Комитет Государственной Думы по делам Со-
дружества Независимых Государств и связям с соот-
ечественниками, Управление международного сотруд-
ничества Аппарата Государственной Думы, а в случае 
необходимости и в другие комитеты Государственной 
Думы отчет о своей работе. По инициативе Совета Го-
сударственной Думы, руководителя делегации, а также 
соответствующего комитета отчет может быть вынесен 
на рассмотрение Государственной Думы.

Палаты Федерального Собрания утверждают по-
ложение о российских частях межпарламентских ко-
миссий (парламентских или рабочих групп) по двусто-
роннему сотрудничеству с парламентами других госу-
дарств, а также положение о парламентских делегациях 
РФ в Межпарламентской Ассамблее в Парламентской 
Ассамблее Организации по безопасности и сотрудни-
честву в Европе и других межпарламентских органи-
зациях, включающих в себя делегацию Федерального 
Собрания РФ, а также государств — участников Содру-
жества Независимых Государств.

Участие депутатов Государственной Думы в де-
ятельности Межпарламентского союза регламенти-
руется положением о Межпарламентской группе РФ, 
принимаемым общим собранием Межпарламентской 
группы РФ.

Государственная Дума утверждает согласованный 
с Советом Федерации единый порядок протоколь-
ного, финансового и организационно-технического 
обеспечения иностранных парламентских делегаций 
в Российской Федерации, а также депутатов Государ-
ственной Думы, выезжающих за пределы РФ в составе 
российских частей межпарламентских комиссий или в 

составе делегаций Государственной Думы или Феде-
рального Собрания.

Что касается законодательных органов субъектов 
РФ, то они также имеют право в пределах своей ком-
петенции участвовать в международном межпарла-
ментском сотрудничестве. Нормативная основа такого 
сотрудничества содержится в региональном законода-
тельстве, которое принимается с учетом федерального 
законодательства.

Например, основные направления деятельности 
Московской городской Думы по вопросам междуна-
родных, внешнеэкономических и межрегиональных 
связей определены в ст. 77 Устава города Москвы. В 
частности, в Уставе предусматривается заключение 
соглашений о сотрудничестве с законодательными 
(представительными) органами государственной вла-
сти иностранных государств, административно-терри-
ториальными образованиями иностранных государств. 
Соответствующие полномочия Московской городской 
Думы предусмотрены в п. 20 ч. 1 ст. 35 Устава г. Мо-
сквы, где установлено, что Московская городская Дума 
заключает соглашения с органами законодательной 
(представительной) власти других субъектов РФ и ино-
странных государств.

В соответствии с Законом г. Москвы от 28 марта 
2001 г. № 11 «О договорах и соглашениях города Мо-
сквы» Московская городская Дума может заключать 
соглашения о межпарламентском сотрудничестве с 
законодательными (представительными) органами 
государственной власти субъектов иностранных фе-
деративных государств, административно-территори-
альных образований иностранных государств. Согла-
шения о межпарламентском сотрудничестве подписы-
ваются Председателем Московской городской Думы и 
вступают в силу после их утверждения Думой путем 
принятия соответствующего постановления.

В качестве примера сотрудничества Московской 
городской Думы с органом административно-терри-
ториального образования иностранного государства 
можно привести заключение в 1997 г. Соглашения о со-
трудничестве и взаимодействии Московской городской 
Думы и Таллинского городского собрания. О характе-
ре принятых взаимных обязательств можно судить по 
положениям этого Соглашения. Московская городская 
Дума и Таллинское городское собрание, руководству-
ясь дружественными отношениями, желая содейство-
вать развитию и укреплению взаимопонимания в обла-
сти экономики, культуры и в других областях, исходя 
из интересов жителей наших городов, приняли на себя 
обязательства:
 – об установлении информационного взаимодей-

ствия в сфере нормативной и законодательной дея-
тельности путем обмена правовыми актами города, 
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планами совершенствования городского управле-
ния, проведения совместных мероприятий по этим 
проблемам;

 – об обеспечении на уровне своей компетенции раз-
вития и укрепления российско-эстонского взаимо-
понимания, сотрудничества и расширения всесто-
ронних контактов в интересах жителей городов, 
независимо от их этнической, религиозной и поли-
тической принадлежности;

 – об оказании друг другу содействия в углублении 
экономического и научно-технического сотрудни-
чества путем развития нормативной базы, способ-
ствующей совершенствованию различных форм 
взаимодействия в сфере экономики, и установле-
ния взаимных интересов в сфере вложения капита-
лов и инвестиций;

 – о содействии обмену информацией о передовых 
технологиях в области градостроительства, ремон-
та и эксплуатации жилья, о программах и планах 
развития городов Москвы и Таллина;

 – о содействии расширению контактов в области раз-
вития науки, культуры, спорта, туризма, в иных об-
ластях гуманитарной деятельности.
В целях развития гуманитарных контактов в Со-

глашении было признано целесообразным создать по-
стоянно действующую совместную рабочую группу 
Московской городской Думы и Таллинского городского 
собрания6.

Законодательство г. Москвы различает понятия до-
говора и соглашения. Договоры г. Москвы — это согла-
шения, независимо от их наименования, заключаемые 
в письменной форме мэром Москвы от имени города 
Москвы с субъектами договорных отношений в рамках 
компетенции, установленной Конституцией РФ, феде-
ральным законодательством и законами г. Москвы.

Соглашения же представляют собой правовую 
форму закрепления договоренностей, достигнутых 
Московской городской Думой, мэром в осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей и в 
иных установленных законодательством случаях, пра-
вительством Москвы, уполномоченными отраслевыми, 
функциональными и территориальными органами ис-
полнительной власти города с субъектами договорных 
отношений.

Субъектами договорных отношений могут быть:
 – законодательные (представительные) и исполни-

тельные органы власти субъектов иностранных фе-
деративных государств, административно-терри-
ториальных образований иностранных государств;

6 См.: Трошкина Т.Н. Международные, внешнеэкономиче-
ские и межрегиональные связи субъекта Российской Феде-
рации: на примере законодательства г. Москвы // Реформы и 
право. 2010. № 2. С. 38.

 – юридические лица и международные организации, 
иные иностранные партнеры в соответствии с фе-
деральным законодательством.
Кроме того, Московская городская Дума может не-

посредственно осуществлять международное сотруд-
ничество с органами представительной власти городов 
и регионов иностранных государств, международными 
межпарламентскими и иными зарубежными организа-
циями, а также участвовать в работе международных 
организаций, деятельность которых направлена на ре-
шение проблем городского и муниципального управле-
ния, межмуниципального сотрудничества.

В настоящее время Московская городская Дума 
подписала более 20 документов о сотрудничестве — 
соглашений, протоколов, меморандумов — с городски-
ми законодательными и представительными органами 
государственной власти ряда иностранных государств 
(Палата депутатов города Берлина, городская Дума го-
рода Софии, Сеульский столичный совет, Рада города 
Кракова, Таллинское городское Собрание, Хурал на-
родных представителей города Улан-Батора, Муници-
пальный совет города Бейрута, Бишкекский городской 
кенеш депутатов, Народный Совет города Ханой, Се-
вастопольский городской Совет, Постоянный комитет 
Городского Собрания Народных представителей горо-
да Пекина, Коммунальная администрация города Фло-
ренции и др.). Московская городская Дума заключила 
также ряд соглашений с представительными (законода-
тельными) органами регионов (субъектов федерации) 
иностранных государств — Сенатом штата Калифор-
ния, Баварским ландтагом, Советом Брюссельского 
столичного региона, Народным собранием Гагаузии, 
Верховным Советом Автономной Республики Крым, 
органами представительной и исполнительной власти 
Луганской области, Верховным Советом Приднестров-
ской Молдавской Республики и др.

Помимо этого, представители законодательных ор-
ганов субъектов РФ наряду с представителями органов 
исполнительной власти субъектов федерации и органов 
местного самоуправления участвуют в работе одного 
из органов Совета Европы — Конгресса местных и ре-
гиональных властей.

3. Парламентское право 
межгосударственных объединений

3.1. История формирования парламентских ор-
ганов межгосударственных объединений

Межгосударственные организации, представляю-
щие собой в настоящее время важный элемент системы 
международных отношений, появились еще во второй 
половине XIX в. Первые межгосударственные обра-
зования получили наименование административных 
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союзов. Они имели достаточно примитивную органи-
зацию, состоявшую из периодически созываемых кон-
ференций государств-членов, исполнительных органов 
(советов) с ограниченным числом членов, отвечавших 
за проведение политики административного союза в 
перерывах между конференциями, и секретариатов, 
осуществлявших административные функции. Секре-
тариат возглавлялся генеральным директором (или ге-
неральным секретарем). К такого рода административ-
ным союзам можно отнести Международный телеграф-
ный союз (ныне Международный союз электросвязи), 
созданный в 1865 г., Всемирную метеорологическую 
организацию, сформированную в 1873 г., и Всемирный 
почтовый союз, учрежденный в 1874 г.

Узкоспециальный характер компетенции админи-
стративных союзов не позволял даже поставить вопрос 
о возможности формирования в их структуре органа по 
межпарламентскому сотрудничеству. Напомним, что 
такой орган был учрежден в 1889 г. как самостоятель-
ная международная организация, получившая наиме-
нование Межпарламентского союза, однако имевшая 
неправительственный характер. Не появилось специ-
ального органа по межпарламентскому сотрудничеству 
и в первой универсальной межгосударственной орга-
низации политического характера — Лиге Наций, уч-
режденной после окончания Первой мировой войны в 
1919 г. Лига Наций в целом восприняла структурную 
модель административных союзов, хотя и со значитель-
ными особенностями. Она включала, в частности, Ас-
самблею Лиги, состоявшую из всех государств-членов, 
Совет Лиги, представлявший ограниченное число го-
сударств-членов, и Секретариат. Помимо этого, в Лиге 
Наций был учрежден международный суд — Постоян-
ная Палата международного правосудия, наделенная 
правом рассмотрения межгосударственных споров.

Организация Объединенных Наций (ООН), соз-
данная после окончания Второй мировой войны в  
1945 г., также не предусматривала создания специаль-
ного органа межпарламентского сотрудничества, что, 
возможно, было проявлением традиционного воспри-
ятия межгосударственных организаций как органов 
межправительственного сотрудничества. Первым в 
истории парламентским органом межгосударственного 
объединения стала Консультативная ассамблея Совета 
Европы, учрежденного западноевропейскими государ-
ствами в 1949 г.7 Совет Европы состоит из двух основ-
ных органов: Комитета министров, в состав которого 
входят министры иностранных дел государств-членов, 
и Консультативной ассамблеи, включающей лиц, из-

7 См.: Нарышкин С.Е., Хабриева Т.Я. К новому парламент-
скому измерению евразийской интеграции // Журнал россий-
ского права. 2012. № 8. С. 7.

бранных парламентами государств — членов Совета 
Европы или назначенных из их числа. Впоследствии 
модель парламентского органа Совета Европы послу-
жила прототипом подобных органов в других меж-
государственных объединениях западноевропейских 
государств. Так, в 1951 г. в Европейском объединении 
угля и стали (ЕОУС) была создана Парламентская ас-
самблея, ставшая одним из основных органов данного 
интеграционного объединения. В 1957 г. при создании 
двух других Европейских Сообществ (ЕЭС и Евратом) 
в их структуре также была предусмотрена Парламент-
ская ассамблея.

В свою очередь, в Бенилюксе, экономическом со-
юзе Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, в 1955 г. 
был учрежден Межпарламентский консультативный 
совет. Западноевропейский союз, учрежденный в 1954 
г. путем преобразования Европейского оборонительно-
го сообщества 1948 г., в отличие от последнего пред-
усмотрел создание Парламентской ассамблеи, которая 
первоначально называлась Консультативной ассам-
блеей. Международная организация скандинавских 
государств — Северный Совет — построена на ос-
нове принципа двойного представительства: состоит 
частично из членов (87 членов), избираемых от наци-
ональных парламентов, и частично (около 80 членов) 
из представителей правительств. В научной литературе 
высказано мнение, что Северный Совет также фор-
мировался под влиянием Консультативной ассамблеи 
Совета Европы8. Равным образом подобные органы 
(состоящие из депутатов национальных парламентов) 
были созданы в других межгосударственных органи-
зациях, формировавшихся в тот период (Европейской 
ассоциации свободной торговли и НАТО).

Появление региональных организаций экономи-
ческой интеграции в иных регионах мира в 70–80 гг. 
ХХ в. также привело к увеличению числа межгосудар-
ственных объединений, включающих в свою структу-
ру межпарламентские органы9. Так, в 1979 г. в рамках 
Картахенского соглашения (Андского пакта) был уч-
режден Андский парламент. Последняя декада ХХ в. 
ознаменовалась ростом новых парламентских органов 
во вновь появившихся региональных межправитель-
ственных организациях. Так, в 1991 г. была учреждена 
Парламентская ассамблея Организации по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе10. В 1992 г. в Содруже-
стве Независимых Государств (СНГ) была учреждена 

8 См.: Shermers H.G., Blocker N.M. International institutional 
law. Unity  through diversity. Boston, Leyden, 2003. P. 404.
9 См.: Нарышкин С.Е., Хабриева Т.Я. Указ. соч. С. 8.
10 Такое наименование она получила в 1994 г., до этого на-
зывалась Совещание по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (СБСЕ).
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В преддверии 20-летия Конституции Российской Федерации

Межпарламентская ассамблея СНГ, в 1993 г. созданы 
Парламентская ассамблея Организации Черноморского 
экономического сотрудничества и Парламентская ас-
самблея Экономического сообщества западноафрикан-
ских государств (ЭКОВАС), а в 1996 г. в рамках Южно-
африканского сообщества по развитию действует спе-
циальный орган — Парламентский форум. Наконец, в 
2000 г. в рамках Африканского союза, пришедшего на 
смену Организации африканского единства (ОАЕ), был 
подписан протокол об учреждении Панафриканского 
парламента, который также известен как Африканский 
парламент. Панафриканский парламент приступил к 
работе в 2004 г. В 1995 г. Парламентскую комиссию 
учредила другая интеграционная субрегиональная 
ММПО Латинской Америки — Меркосур.

Создание в конце 90-х гг. ХХ в. — начале XXI в. 
субрегиональных организаций на постсоветском про-
странстве привело к формированию в их структурах 
парламентских органов: Межпарламентской Ассамблеи 
(ЕврАзЭС), Парламентской ассамблеи ОДКБ, Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси и России).

Таким образом, формирование межпарламентских 
органов региональных организаций в Европе во второй 
половине ХХ в. было обусловлено тенденцией к повы-
шению роли парламентов в международных отношени-
ях, которая стала проявляться с конца XIX в., а после 
окончания Второй мировой войны межпарламентские 
отношения эволюционировали путем вовлечения но-
вых участников и увеличения разнообразия форм вза-
имодействия11.

Более того, со временем межпарламентское взаи-
модействие постепенно становится инструментом меж-
дународного сотрудничества и в других регионах мира 
(Латинская Америка, Азия, Африка). Следовательно, 
появившись как плод исключительно европейской ци-
вилизации, парламентские органы региональных меж-
государственных объединений ныне представляют со-
бой обязательный элемент структуры международной 
региональной межправительственной организации.

3.2. Состав парламентских органов межгосудар-
ственных объединений

Поскольку парламентские органы являются элемен-
том структуры межгосударственных организаций, объ-
единяющих суверенные государства, постольку вопрос 
о принципах и порядке их формирования является край-
не важным для успешного функционирования данных 
международных организаций. Основная цель включения 
подобного типа органов в структуру межгосударствен-
ных объединений состояла в том, чтобы обеспечить 

11 См.: Парламентское право России: учеб. пособие / под 
ред. Т.Я. Хабриевой. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003. С. 358.

учет наиболее важных секторов общественного мнения 
государств — членов таких объединений и, кроме того, 
обеспечить на равноправной основе представительство 
населения этих государств. Если указанные цели рассма-
тривать и применять изолированно друг от друга, то они 
не позволят добиться одинакового результата. Бывает, 
что крупнейшие политические партии небольших госу-
дарств-членов получают в парламентском органе межго-
сударственного объединения меньше мест, чем партии, 
представляющие политическое меньшинство в крупных 
государствах-членах. Таким образом, при определении 
количества депутатов парламентских органов межгосу-
дарственных объединений должны учитываться обе за-
дачи их формирования.

Межпарламентская ассамблея Содружества Неза-
висимых Государств состоит из парламентских делега-
ций государств-участников. Парламентская делегация 
каждого государства-участника имеет один голос, если 
Межпарламентской ассамблеей не принято иного ре-
шения. Решения Межпарламентской ассамблеи по об-
суждаемым вопросам принимаются парламентскими 
делегациями, присутствующими на заседании и при-
нимающими участие в голосовании в соответствии с 
Регламентом. Решения Межпарламентской ассамблеи 
могут приниматься только на ее пленарных заседаниях. 
Таким образом, учредительные документы МПА СНГ 
не устанавливают количественных ограничений для 
национальных делегаций. Цели представительства на-
циональных интересов достигаются путем предостав-
ления каждой делегации права принимать участие в 
голосовании по обсуждаемым вопросам.

Межпарламентская ассамблея Евразийского эко-
номического сообщества (ЕврАзЭС) формируется 
из парламентариев, делегируемых парламентами го-
сударств — членов Сообщества. В отличие от МПА 
СНГ в Ассамблее ЕврАзЭС установлена численность 
национальных парламентских делегаций. Так, для Ре-
спублики Беларусь она составляет 16 парламентариев, 
для Республики Казахстан — 16, для Киргизской Ре-
спублики — 8, для Российской Федерации — 42, для 
Республики Таджикистан — 8 парламентариев.

В европейских региональных организациях наблю-
дается следующая картина.

Формирование парламентского органа (Консульта-
тивной ассамблеи) явилось отражением франко-бель-
гийской позиции в ходе переговоров о создании Совета 
Европы, которые предлагали главным органом союза 
определить ассамблею, состоящую из представителей 
парламентов государств-членов. Хотя в результате до-
стигнутого компромисса Консультативная ассамблея 
стала играть более скромную роль, ее создание сыгра-
ло выдающуюся роль в дальнейшем развитии инсти-
тута межпарламентского сотрудничества в межгосу-
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дарственных объединениях. С самого начала в Совете 
Европы проводилось различие между большими и ма-
лыми государствами-членами. Причем самые большие 
государства-члены получили по 18 мест (Франция, 
Италия, Великобритания), по 7 мест получили Бельгия 
и Нидерланды, 6 мест — Швеция, по 5 мест — Дания 
и Норвегия, 4 места — Ирландия, наконец, 3 места по-
лучил Люксембург. По мере расширения Совета Евро-
пы количество мест от отдельных стран изменилось (в 
частности, низшая планка была определена в 2 места и 
промежуточное количество мест увеличилось).

В настоящее время в ПАСЕ входит 318 членов 
(представителей) и 318 их заместителей. Число пред-
ставителей варьирует от двух (Андорра, Лихтенштейн, 
Монако, Сан-Марино) до 18 (Германия, Франция, Ита-
лия, Россия, Великобритания). Между этими полюсами 
находятся государства, имеющие по 3–7, 10 и 12 пред-
ставителей. Однако следует иметь в виду, что распре-
деление мест в ПАСЕ не является пропорциональным 
количеству населения соответствующих государств — 
членов Совета Европы. Скорее это результат достиг-
нутого компромисса между государствами-членами. 
Парламентские органы других европейских межгосу-
дарственных объединений в вопросе формирования 
состава последовали образцу ПАСЕ. Так, Парламент-
ская ассамблея ОБСЕ состоит из 317 членов, количе-
ство представителей в ней от одного государства-члена 
варьируется от двух (Андорра, Лихтенштейн, Монако и 
Сан-Марино) до 17 (США).

Иначе формируется Парламент ЕС. Дело в том, что 
первоначально Европейские Сообщества также следо-
вали модели ПАСЕ. Например, Ассамблея ЕОУС со-
стояла из 71 члена: по 18 мест для крупных государств 
(Италия, Франция ФРГ) и по 7 (Бельгия и Нидерлан-
ды) и 3 (Люксембург) — для малых. Таким образом, 
крупные государства-члены согласились на некоторое 
увеличение мест малых государств для того, чтобы 
устранить опасения тех в доминировании крупных дер-
жав. В 1957 году, когда создавались ЕЭС и Евратом, ко-
личество мест в Ассамблее всех государств — членов 
Сообществ было удвоено по сравнению с Ассамблеей 
ЕОУС. С 1979 г. члены Европейского парламента евро-
пейских сообществ стали избираться непосредственно 
населением государств-членов, и общее количество его 
членов значительно увеличилось. В 1995 г. Европей-
ский парламент состоял из 626 членов, и сверхпредста-
вительство малых стран в нем слегка сократилось.

В настоящее время Европейский парламент Евро-
пейского Союза состоит из представителей граждан 
Союза, число которых не превышает 750, и Председате-
ля парламента. Соответственно, поменялся и принцип 
формирования этого института ЕС. Представительство 
граждан в нем обеспечивается в соответствии с мето-

дом убывающей пропорциональности при минималь-
ном пороге в шесть членов на государство. Использова-
ние метода соотношения между квотами (количеством 
депутатских мандатов) для разных государств-членов 
должно отражать соотношение численности их насе-
ления. При этом установлено, что государство-член не 
может иметь менее шести и более 96 мест в Европей-
ском парламенте. Однако в действующем Европейском 
парламенте это правило не соблюдается, потому что 
его мандат был установлен по ранее действующему уч-
редительному договору ЕС, поэтому Германия, напри-
мер, имеет 99 мест, а Мальта — 5. Конечно, на будущих 
выборах произойдет уточнение распределения мест в 
соответствии с новыми положениями учредительного 
договора ЕС.

3.3. Порядок формирования парламентских ор-
ганов межгосударственных объединений

Порядок формирования парламентских органов 
межгосударственных объединений играет важную роль 
при определении правового статуса и места этих орга-
нов в структуре данных международных организаций. 
Как уже отмечалось, за исключением Европейского пар-
ламента ЕС, члены которого с 1979 г. стали избираться 
непосредственно населением государств-членов, со-
став парламентских органов межгосударственных объ-
единений формируется национальными парламентами 
государств-членов либо путем выборов, либо путем на-
значения их членов. Например, в договоре о создании 
Андского парламента 1979 г. было установлено, что он 
представляет интересы народов Андского сообщества, 
а его члены назначаются национальными парламента-
ми государств — членов Андского сообщества, т.е. они 
будут избираться путем прямого и тайного голосования 
среди населения своих стран. Порядок проведения вы-
боров устанавливался дополнительным протоколом к 
договору об учреждении Андского парламента. В 1997 
г. был принят новый Протокол о внесении изменений в 
договор об учреждении Андского парламента и в До-
полнительный протокол к нему, установивший проце-
дуры проведения прямых и всеобщих выборов членов 
Андского парламента. В настоящее время два государ-
ства — члена Андского сообщества (Перу и Эквадор) 
проводят прямые выборы членов Андского парламента 
на свои места в нем.

Принцип включения депутатов национальных пар-
ламентов в состав парламентского органа межгосудар-
ственных объединений по логике должен отражать по-
литический состав национальных парламентов, однако 
это правило не всегда соблюдается. Так, итальянские 
коммунисты впервые были назначены в состав Евро-
пейского парламента только в 1969 г., хотя они имели 
более 20% мест в итальянском парламенте.
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В преддверии 20-летия Конституции Российской Федерации

Более привычной процедурой является форми-
рование состава парламента межгосударственного 
объединения путем назначения. Так, в МПА СНГ на-
циональная парламентская делегация состоит из пред-
ставителей государства-участника, избираемых или 
назначаемых парламентом государства-участника из 
числа своих членов в соответствии с его внутренними 
регламентами и процедурами. Парламентская делега-
ция возглавляется руководителем парламентской деле-
гации. Объем, срок действия и порядок прекращения 
полномочий парламентской делегации государства-
участника определяются этим государством-участни-
ком в соответствии с его внутренними правилами и 
процедурами. МПА ЕврАзЭС формируется из парла-
ментариев, делегируемых парламентами государств — 
членов Сообщества в соответствии с их внутренними 
регламентами и процедурами. Полномочия делегируе-
мых парламентариев и срок их действия определяются 
национальными парламентами. В необходимых случа-
ях допускается делегирование полномочий члена Ас-
самблеи другому представителю национального парла-
мента.

Согласно Уставу Совета Европы члены ПАСЕ из-
бираются или назначаются национальными парламен-
тами из их собственного состава в соответствии с уста-
новленными ими процедурами. Правительство любого 
государства — члена Совета Европы может произво-
дить дополнительные назначения, если национальный 
парламент не заседает в этот период и не установил 
необходимой на этот случай процедуры. Каждый пред-
ставитель должен быть гражданином того государства-
члена, которое он представляет, но не может быть одно-
временно членом Комитета министров Совета Европы. 
Число парламентариев от каждой страны варьируется 
от 2 до 18 в зависимости от численности ее населения. 
Состав национальных делегаций в Ассамблее должен 
пропорционально отражать все основные политиче-
ские силы или группы, представленные в националь-
ном парламенте.

3.4. Внутриполитическая организация парла-
ментских органов (депутатские объединения и де-
путатские группы)

Как правило, национальные представительства в 
парламентских органах межгосударственных объеди-
нений состоят из членов, входящих в состав различ-
ных политических партий. Партии убеждены в том, 
что представляют в международных парламентских 
органах не свои государства, а принципы, на которых 
основаны их политические программы, а члены парла-
ментских органов организуют политические группы. 
В некоторых межгосударственных объединениях это 
правило возводится в ранг политики. Так, в учреди-

тельных договорах Европейского Союза закреплено 
правило, согласно которому политические партии на 
европейском уровне способствуют формированию ев-
ропейского политического сознания и выражению воли 
граждан Союза. В целях регламентации деятельности 
политических партий Европейский парламент и Совет 
устанавливают статус политических партий на евро-
пейском уровне и, в частности, правила в отношении 
их финансирования. В настоящее время в Европейском 
парламенте ЕС сформировано и действует семь поли-
тических фракций: Европейская народная партия — 
консерваторы и христианские демократы; Прогрессив-
ный альянс социалистов и демократов — социал-демо-
краты и социалисты; Альянс либералов и демократов 
за Европу — либералы; Зеленые — Европейский сво-
бодный альянс — экологисты и регионалисты; Евро-
пейские консерваторы и реформисты — консерваторы, 
выступающие против федерализации ЕС; Европейские 
объединенные левые/лево-зеленые Севера — левые 
социалисты и коммунисты; Европа за свободу и демо-
кратию — националисты и евроскептики; независимые 
депутаты Европейского парламента, работающие вне 
фракций.

В ПАСЕ сформировано пять фракций (Европей-
ская народная партия социалистов, Европейские демо-
краты, Альянс либералов и демократов за Европу, Объ-
единенные европейские левые и группа независимых 
депутатов).

В других межгосударственных объединениях, на-
пример в Парламентской ассамблее ОБСЕ, фракции не 
формируются.

3.5. Функции парламентов межгосударствен-
ных объединений

Учредительные документы межгосударствен-
ных объединений устанавливают основные функции, 
которые возлагаются на их парламентские органы. 
Как правило, парламентские органы играют весьма 
скромную роль в деятельности межгосударственных 
объединений. Наиболее важной их функцией является 
предоставление возможности для взаимных консуль-
таций и сотрудничества членам национальных парла-
ментов. 

Вместе с тем полномочия парламентов межгосу-
дарственных объединений следующие: контроль за 
деятельностью политических органов межгосудар-
ственных объединений; контроль за бюджетом таких 
международных организаций; консультативные и нор-
мотворческие функции. Объем полномочий парла-
ментских органов тех или иных межгосударственных 
объединений при выполнении ими указанных функций 
будет зависеть от характера задач, поставленных перед 
такими объединениями.
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Задачи дальнейшего развития интеграции на совре-
менном этапе продвижения к Евразийскому союзу обу-
словливают необходимость исследования вопроса о воз-
можности создания в его структуре парламента нового 
типа (наднационального парламента). Создание подоб-
ного органа позволит придать необходимый импульс ин-
теграционному процессу, особенно в части укрепления 
его правовой основы и повышения его легитимности, а 
также будет способствовать усилению демократических 
начал концепции организационно-правового механизма 
евразийской интеграции. Надо иметь в виду, что прямые 
контакты законодателей, их взаимодействие в евразий-
ских межпарламентских институтах (в числе которых 
в перспективе может быть и Евразийский парламент) 
— позволят не только обобщать накопленный опыт, но 
и согласованно двигаться дальше12. Сейчас еще доста-
точно проблематично обозначить его основные параме-
тры, однако некоторые ключевые идеи механизма его 
формирования и функционирования можно определить 
уже сейчас, имея в виду дальнейшее научное обсужде-
ние данных вопросов. 

Первое, в целях повышения демократического по-
тенциала Евразийского союза в целом и его будущего 
парламентского органа можно обсудить вопрос о право-
вом статусе и юридической природе этого органа. В этих 
целях в будущих учредительных актах Евразийского со-
юза было бы желательным четко закрепить положение 
об отнесении парламента к числу основных органов 
союза. Это ключевое положение позволит более опреде-
ленно сформулировать и иные правовые характеристики 
данного органа. Наряду с основной функцией — право-
творчеством, необходимо выделить и его задачу высту-
пать представительным органом, выражающим интере-
сы народов государств-членов Евразийского союза.

Его формирование возможно либо путем избрания 
парламентариев союзного парламента на основе пря-
мого и тайного голосования, либо с учетом данного эта-
па интеграции предусмотреть специальную процедуру 
избрания членов союзного парламента национальны-
ми парламентами государств-членов. Для достижения 
единообразия ее реализации в государствах-членах 
Евразийского союза, что обеспечит равный правовой 
статус всех парламентариев, было бы логичным ее за-
крепление в учредительном договоре Евразийского Со-
юза или в отдельном договоре о создании Евразийского 
парламента. Договорная основа процедуры избрания 
членов будущего Евразийского парламента позволит 
устранить любые сомнения в правомерном и леги-

12 См.: зо мая Председатель Государственной Думы, Пред-
седатель Попечительского совета Института законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
выступил на первом Евразийском антикоррупционном фору-
ме//www.duma.gov.ru

тимном характере статуса его депутатов, поскольку в  
XXI в. международный договор является наиболее 
эффективным международно-правовым регулятором 
межгосударственных отношений13. 

Конечно, в концептуальном плане развитие инсти-
тута международного договора как инструмента ре-
гиональной экономической интеграции России и пар-
тнеров по Единому экономическому пространству еще 
предстоит оценить14. В этой связи перед юридической 
наукой встает важнейшая задача глубокой и всесторон-
ней проработки с учетом интересов каждого государ-
ства-члена и особенностей его политической системы 
различных аспектов указанной процедуры и ее между-
народно-правового закрепления.

Второе. Нельзя исключать возможности участия в 
работе Евразийского парламента не только депутатов 
от государств-членов Евразийского союза, но и пред-
ставителей парламентов бывших республик СССР и 
других государств евразийского региона. Для достиже-
ния этой цели можно использовать различные между-
народно-правовые модели, как уже устоявшиеся в меж-
дународной практике (государства-наблюдателя), так и 
новые (продвинутого партнерства и т.д.). 

Третье. Требует изучения содержание концепции 
компетенции Евразийского парламента, особенно в 
таких важнейших областях, как правотворчество, ут-
верждение бюджета и парламентский контроль. Рас-
ширение участия в правотворчестве Союза может при-
нимать различные формы, от определения некоторых 
«зарезервированных» за Евразийским парламентом 
полномочий, до его права на обязательное предвари-
тельное одобрение определенных видов актов квали-
фицированным большинством или даже единогласием, 
если эти вопросы имеют судьбоносный характер для 
государств-членов и их народов. Аналогичным обра-
зом можно было бы изучить вопрос о возможности по-
вышения роли и значимости парламентского участия 
в утверждении бюджета Евразийского союза с учетом 
возможного появления собственных доходов у данной 
международной организации. 

13 См.: Нарышкин С.Е. Инновационный потенциал совре-
менного российского общества // Правовые проблемы на-
учного прогресса: Материалы заседания Международной 
школы молодых ученых-юристов. Москва, 28-30 мая 2009 г.) 
/ Отв. ред. В.И. Лафитский. М., 2010. с. 20.
14 Например, в «Концепции развития российского законо-
дательства», подготовленной Институтом законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, в соот-
ветствующем разделе данный вопрос только ставится в связи 
с принятием Таможенного кодекса Таможенного союза трех 
государств. См.: Концепция развития российского законода-
тельства / Под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомирова. М., 
2010. С. 315-316.
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Нельзя исключать из числа возможных нововве-
дений наделение будущего парламентского органа 
правом осуществления контрольных функций. Формы 
парламентского контроля могут быть различны: от уча-
стия в формировании некоторых исполнительных орга-
нов Союза, до реализации контроля за деятельностью 
его иных органов и контроля за поддержанием закон-
ности в правопорядке Евразийского союза.

Обсуждение рассмотренных организационно-пра-
вовых и международно-правовых вопросов, оставших-
ся за пределами настоящей статьи, требует глубокого 
тщательного научного исследования и проработки, что 
определяется масштабами и сложностью задач, кото-
рые предстоит решать Евразийскому союзу. 

Задача построения доктринальной модели органа 
межпарламентского сотрудничества Евразийского со-
юза может быть достигнута при организации исследо-
ваний на междисциплинарной основе с привлечением 
специалистов различного профиля (конституционно-
го права, административного права, гражданского и 
международного права). Такой подход способен при-
вести к созданию модели межпарламентского органа 
Евразийского союза, используя как лучшие достиже-
ния мировой юридической мысли и положительные 
практические результаты международных интегра-
ционных организаций, так и опыт предыдущего раз-
вития интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве.
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