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Делается вывод о том, что политический статус депутата и сенатора предста-
вительного органа власти США следует рассматривать в соотношении с лоб-
бистской деятельностью. Исследуются основания определения правового 
статуса депутата нижней палаты России и США.
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Федеральное собрание Российской Федерации 
(далее — Федеральное собрание России) — это 
высший представительный и  законодательный 

орган власти, состоящий из двух палат — Государствен-
ной Думы и Совета Федерации. Как известно, данный ор-
ган политической власти был учрежден в нашей стране 
в  соответствии с  Конституцией Российской Федерации 
1993 г. (далее — Конституция России) [1] после трагич-
ных октябрьских событий того же года, когда был разо-
гнан Верховный совет РСФСР во главе с Р. И. Хасбулато-
вым и А. В. Руцким. Главной задачей парламента в нашей 
стране на первоначальном этапе его функционирования 
было восстановление легитимности власти, что, в свою 
очередь, нашло отражение в особенностях формирова-
ния его двух палат.

Так, Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации состоит из 450 депутатов, изби-
раемых по  смешанной избирательной системе населе-
нием страны при помощи прямых, всеобщих, равных 
выборов.

Правовую основу функционирования и  деятельно-
сти депутатов Государственной Думы России составляют, 
в  частности, следующие нормативные правовые акты: 
Конституция России; Федеральный закон от  12  июня 
2002  года № 67-ФЗ «Об  основных гарантиях избира-
тельных прав и  права на  участие в  референдуме граж-
дан Российской Федерации» [3]; Федеральный закон 

от  22  февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О  выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» [2] и др.

В  Конституции России закреплено положение, что 
депутатом Государственной Думы может быть избран 
гражданин Российской Федерации, достигший 21  года 
и имеющий право учувствовать в выборах, … депутаты 
Государственной Думы работают на профессиональной 
основе и не могут находиться на государственной служ-
бе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 
кроме преподавательской, научной и  иной творческой 
деятельности.

Отметим, что Конституцией России регулируется еще 
ряд важнейших вопросов: назначение на  должность 
Председателя Правительства; назначение и освобожде-
ние от  должностей Председателя Центрального банка 
и Председателя Счетной палаты и половины ее аудито-
ров; объявление амнистии; назначение Уполномоченно-
го по правам человека; принятие федеральных и феде-
ральных конституционных законов и т. д.

Депутаты Государственной Думы наделены правом 
законодательной инициативы и  принимают законы 
большинством голосов от  общего числа депутатов Го-
сударственной Думы и  не  менее двух третей голосов, 
если принимается федеральный конституционный за-
кон.
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Понятие депутата Государственной Думы закрепле-
но в Федеральном законе от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации»: «Депутаты Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации (далее — депутаты Государственной 
Думы) избираются гражданами Российской Федерации 
на основе всеобщего равного и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании. Участие гражданина 
Российской Федерации в выборах является свободным 
и добровольным. Никто не вправе принуждать гражда-
нина Российской Федерации к  участию или неучастию 
в  выборах, а  также препятствовать его свободному во-
леизъявлению».

В  Федеральном законе «О  статусе члена Совета Фе-
дерации и  статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» 
от  08.05.1994 № 3-ФЗ закреплено следующее опреде-
ление статуса депутата: «Депутатом Государственной 
Думы является избранный в  соответствии с  федераль-
ным законом о  выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
представитель народа, уполномоченный осуществлять 
в  Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации (далее — Государственная Дума) 
законодательные и  иные полномочия, предусмотрен-
ные Конституцией Российской Федерации и настоящим 
Федеральным законом». Как видим, все рассмотренные 
выше нормы законов свидетельствуют о достаточно вы-
соком властном статусе депутата в России. И тем не ме-
нее, относительно определения и  содержания статуса 
депутата во  внешней и  внутренней политике у  совре-
менных исследователей нет единого мнения.

Так, некоторые авторы, к  примеру, Т. А. Дураев 
и  В. Г. Токарев отмечают, что роль депутатов Государ-
ственной Думы в  жизни российского общества доста-
точно ощутима. Они являются представителями народа 
и  олицетворяют требования большинства населения. 
Под политико-правовым статусом депутатов Государ-
ственной Думы авторы понимают их роль, которая ре-
гламентируется рядом юридических положений, ре-
гулирующих общественные отношения, связанные 
с  конституционно-правовой основой статуса депутата, 
функциями депутатов, гарантиями их деятельности. 
Безусловно, депутаты Государственной Думы обладают 
специальным конституционно-правовым статусом, ко-
торый предполагает обширный перечень прав, свобод, 
полномочий, но  вместе с  тем это сопряжено с  ограни-
ченным набором обязанностей и правовой ответствен-
ностью за свои действия [5, с. 52].

Вместе с  тем, Т. А. Дураев и  В. Г. Токарев считают, что 
к  обязательным признакам конституционно-правового 

статуса «отечественного народного избранника» сле-
дует относить права и  обязанности депутата, а  также 
гарантии и  ответственность депутатской деятельности. 
Основу конституционно-правового статуса депутата 
составляют его полномочия, которые состоят из  субъ-
ективных прав и  юридических обязанностей. В  правах 
и обязанностях депутата Государственной Думы опреде-
ляются стандарты поведения, являющиеся обязательны-
ми и целесообразными для эффективной деятельности 
законодательной системы, а также определяются прави-
ла взаимоотношений между обществом и государством. 
Авторы также делают акцент на том, что российскую пар-
ламентскую систему от американской или европейской 
отличает более сильный депутатский иммунитет, в  том 
числе и  при привлечении депутатов к  уголовно-право-
вой ответственности.

Другие исследователи, в  частности, М. В. Варлен 
[4, с.  13], справедливо указывают на  то, что политиче-
ский статус — отдельная исследовательская категория. 
В свою очередь, понятие «статус представителя высшего 
законодательного органа власти России», «нормативный 
статус депутата», «конституционный статус депутата» 
полностью различны по своей сути, содержанию и объе-
му государственно-властных полномочий.

Особенность правого положения статуса депутата 
предопределена нормативными положениями Консти-
туции России, устанавливающей важнейшие черты и ме-
ханизмы функционирования государства и  общества, 
в  том числе и  систему представительства интересов 
во властных структурах. Следовательно, при определе-
нии статуса депутата Государственной Думы конституци-
онные нормы являются «фундаментом», основой, исходя 
из которой следуют принципы формирования и функци-
онирования двух палат Федерального Собрания Россий-
ской Федерации.

Ряд авторов считают, что статус депутата основан 
на статусе народного представителя, т. е. депутат нижней 
палаты российского парламента является частью обще-
ства. Безусловно, Конституция России провозглашает 
Государственную Думу органом народного представи-
тельства [6, с. 213].

О. А. Фомичева считает, что депутат Государственной 
Думы реализует свои важнейшие управленческие функ-
ции непосредственно через представительские меха-
низмы. Федеральное законодательство, устанавливаю-
щее и регламентирующее правовое положение статуса 
депутата Государственной Думы, определяет главными 
задачами депутата: работу с  электоратом; принятие за-
явлений населения; прием граждан; предоставление 
отчетности перед своими избирателями о своей работе 
через представителей, СМИ, а  также непосредственно 
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на  очных встречах с  избирателями. Следовательно, за-
ключает О. А. Фомичева, народный избранник Государ-
ственной Думы обладает функциями власти.

Г. Т. Чернобель в  одном из  своих исследований ука-
зывает, что статус депутата Государственной Думы как 
субъекта политического процесса раскрывается через 
его допуск к  законотворческому процессу. Этот ста-
тус означает, что процесс принятия законов, в который 
включен депутат Государственной Думы, неминуемо оз-
начает и  наличие политической функции. Данный вид 
деятельности может быть связан с лоббизмом [7, с. 46].

Обращаясь к  опыту США, необходимо заметить, что 
Конституция США определяет Конгресс США как двухпа-
латный представительный орган, состоящий из  Сената 
и  Палаты представителей. Так, нижняя палата — Палата 
представителей формируется в составе 435 депутатов сро-
ком на два года по мажоритарной системе в одномандат-
ных округах. Депутаты традиционно представлены двумя 
политическим партиями — Демократической и Республи-
канской, что накладывает отпечаток на  политико-право-
вой статус членов Палаты представителей. Члены Сената 
избираются на шестилетний срок — по два представителя 
от каждого из пятидесяти штатов. Но они проходят обяза-
тельную ротацию на треть своего состава каждые два года.

Депутаты Палаты представителей исполняют свои 
обязанности на  профессиональной основе, обладают 
свободным мандатом и не могут быть подвергнуты про-
цедуре отзыва со стороны населения.

Конституцией США также предусмотрена система де-
путатской неприкосновенности: так, народные избран-
ники обладают абсолютным иммунитетом во время ра-
боты в Конгрессе. Но за особо тяжкие правонарушения, 
такие, как государственная измена, призывы к насилию 
и т. д., они могут быть подвергнуты аресту федеральны-
ми правоохранительными органами. За  выступления 
в  стенах парламента члены Палаты представителей 
не  несут юридической ответственности, что повышает 
качество проработки и  усиливает дискуссии во  время 
обсуждения законопроектов [8].

В разделе 5 статьи 1 Конституции США говорится сле-
дующее: «Сенат и Палата представителей могут самосто-
ятельно наказывать своих членов». К перечню возмож-
ных мер воздействия Конституция относит: лишение 
мандата, лишение привилегированного положения, ли-
шение слова, удаление из состава определенного коми-
тета или комиссии. Но для наложения данных мер воз-
действия требуется абсолютное большинство голосов 
членов Палаты. Также в  случае смерти или доброволь-
ной отставки прекращаются полномочия члена нижней 
палаты Конгресса.

Однако помимо обязанностей и  ответственности 
для парламентариев, Конституция США предоставляет 
депутатам Конгресса определенные преференции (по-
литический иммунитет). Иммунитет заключается в  том, 
что народные избранники не подлежат аресту в период 
нахождения на  Капитолийском холме. Однако, на  наш 
взгляд, данное правило не  регулирует все возможные 
варианты поведения депутата, следовательно, их консти-
туционный иммунитет достаточно ограничен по сравне-
нию с  коллегами из  Европейского Союза и  Российской 
Федерации. Их индемнитет является ограниченным, так 
как Основной закон США ограничивает ответственность 
депутата за публичные высказывания и дебаты. Допросу 
конгрессмены могут быть подвергнуты исключительно 
только своими коллегами.

Многие авторы традиционно рассматривают поли-
тический статус депутата и  сенатора представитель-
ного органа власти США в  соотношении с  лоббистской 
деятельностью. Исторически США — родоначальник 
лоббизма. Точную дату появления данного феномена 
установить невозможно, но  широкое распространение 
он впервые получил в 19 веке в период правления Улис-
са Гранта — восемнадцатого Президента США (1869–
1877 гг.). В холле одной из гостиниц (заметим, что этимо-
логически слово lobby буквально означает «вестибюль», 
«коридор») представители администрации и члены пар-
ламента в кулуарной обстановке встречались с различ-
ными предпринимателями, лицами, желавшими что-ли-
бо изменить посредством обращения к представителям 
власти. После этого лоббистская практика прижилась 
в политическом процессе США и к настоящему времени 
прочно укоренилась в политической практике данного 
государства. Особое место в  практике лоббизма отво-
дится Конгрессу США, где на  официальных началах ра-
ботают профессиональные лоббисты и лоббистские ор-
ганизации, которые за «процент» или роялти отстаивают 
интересы клиентов в законодательном органе США.

Известно, что иностранные организации и лица так-
же могут осуществлять лоббистскую деятельность. Рас-
пространение данного явления послужило причиной 
введения специального нормативного правого акта 
в  1946 г., направленного на  упорядочивание лоббизма. 
Главным нововведением стала обязательная регистра-
ция лоббистов и  публикация информации в  СМИ о  их 
деятельности. Данным нормативным актом устанавли-
вались в  том числе и  меры уголовного преследования 
к нарушителям. С 1995 г. в США принят и функционирует 
Закон о  лоббистской деятельности, который сосредо-
точен на  законодательном регулировании лоббизма. 
Указанный документ достаточно скрупулёзно опреде-
лил лоббистскую активность: «Лоббистским контактом 
признается любое устное или письменное сообщение, 
адресованное от  имени клиента покрываемому долж-
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ностному лицу по  вопросам разработки, изменения 
или утверждения федерального законодательства; 
федеральных административных актов, регламентов, 
исполнительных приказов и  любых других программ, 
политики и  позиции правительства США; управления 
федеральными программами, контрактами, ссудами, 
дотациями, разрешениями или лицензиями; назначения 
на должности, требующие утверждения Сенатом» [9].

В  целом, депутаты Государственной Думы и  члены 
Палаты представителей являются ключевыми участ-
никами процесса принятия законов. В  политический 

статус депутатов нижних палат России и  США помимо 
законотворческой деятельности также включена рабо-
та с  электоратом; принятие заявлений населения; при-
ем граждан; предложение своих вариантов и проектов, 
подаваемых в  различные государственные органы, му-
ниципальные структуры и  общественно-политические 
движения; отчет перед своими избирателями о  своей 
работе через своих представителей и т. д.

Легальная лоббистская деятельность — это тот пара-
метр, который сильно отличает статус депутата россий-
ского парламента от американских коллег.
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