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Эта статья является научным исследованием одного из главных институтов кон-
ституционного права Нидерландов. В статье анализируются особенности парла-
мента, его компетенция и направление деятельности. 

 
В ст. 50 Конституции Нидерландов по 

организации и составу Генеральных шта-
тов (Slaten-Generaal) в первую очередь 
установлено, что Генеральные штаты 
представляют весь народ Нидерландов. 
Это положение имеет особое историче-
ское значение. Оно отражает выбор, ко-
торый был сделан при создании унитар-
ного государства. Члены Генеральных 
штатов не занимают должности предста-
вителей суверенных провинций, как это 
было во времена Республики Объединен-
ных Нидерландов. Таким образом, Гене-
ральные штаты следует рассматривать как 
народный и национальный представи-
тельный орган. На основании ст. 50 Кон-
ституции можно также сделать вывод, что 
члены Генеральных штатов при дейст-
вующем государственном устройстве про-
являют себя таким образом, чтобы содейст-
вовать только местным, региональным или 
другим групповым интересам. 

Генеральные штаты состоят из Первой 
палаты (Eerste Kamer) и Второй палаты 
(Tweede Kamer) (ст. 51, подп. 1 Консти-
туции). Двухпалатная система действует с 
1815 года. Под влиянием Бельгии учреди-
тели Конституции решили разделить Ге-
неральные штаты на две отдельные пала-
ты. Вторая палата состояла из выборных 
депутатов, Первая палата — из членов, 
назначенных королем. Лица, предлагав-
шие двухпалатную систему, стремились 

следовать примеру Британского парла-
мента, создав отдельную Палату для дво-
рянства, которое могло бы поддержать 
короля оппозиционно выборной Палате1. 

Однако по прошествии времени двух-
палатная система стала развиваться в про-
тивоположном направлении. Формально-
го представительства дворянство в 
парламенте никогда не имело. После 
1848 года развитие парламента было на-
правлено к представительной демократии 
с парламентской системой. С этого вре-
мени члены Второй палаты избирались 
прямым голосованием, в то время как 
члены Первой палаты избирались непря-
мым голосованием членами провинци-
альных штатов. Итак, обе палаты учреж-
дались на демократической основе. 

Если двухпалатную систему Нидер-
ландов невозможно сравнивать с британ-
ской, то ее нельзя также сравнивать и с 
французской или немецкой. Как уже было 
установлено, обе палаты Генеральных 
штатов представляют все население Ни-
дерландов. Федеральные или региональ-
ные государственные органы не имеют 
представительства в отдельной палате. 
Двухпалатную систему Нидерландов 
можно рассматривать как совместную. 

В принципе обе палаты осуществляют 
одни и те же функции. Поэтому неудиви-
тельно, что в прошлом делалось несколь-
ко попыток упразднить Первую палату по 



ПРАВО 
 

 

 202

той причине, что она дублировала функ-
ции Второй палаты. 

Может возникнуть вопрос, какие по-
зиции занимают отдельные палаты в Пар-
ламенте. В первую очередь они обе ис-
полняют законченные и (что очень важно) 
одинаково полезные роли в парламенте. 
Это становится особенно очевидным при 
закреплении за ними полномочий в соот-
ветствии с конституционным правом. Обе 
они образуют часть формальной законо-
дательной власти. Обеим предоставлены 
важные парламентские права, такие как 
полномочия на денежные средства, право 
расследования, интерпелляции и право 
допроса. Министерская ответственность и 
право конфиден-циальности в парламент-
ской системе применяются к обеим пала-
там. 

Тем не менее, обе палаты обязаны ис-
полнять различные роли в некоторых 
сферах, и это можно увидеть как в кон-
ституционном праве, так и в парламент-
ской практике. При подготовке законода-
тельного акта по нему всегда сначала 
проводятся дебаты во Второй палате. 
Только Вторая палата имеет право зако-
нодательной инициативы и внесения по-
правок. Следовательно, в законодатель-
ном процессе только Первая палата имеет 
возможность принятия или полного от-
клонения предложения, которое было 
одобрено Второй палатой. Кроме того, 
консультация с правительством по опре-
деленным назначениям, например, в Вер-
ховный Суд, служит поддержкой исклю-
чительно Второй палате2. 

Вероятно, даже более важным, чем 
различия в конституционном праве, яв-
ляются взаимосвязи, которые возникли в 
ходе исторического развития парламент-
ской системы. В общих словах можно 
констатировать, что Вторая палата в те-
чение длительного времени достигла по-
литического первенства в парламенте, 
особенно в сфере действия министерской 
ответственности и права конфиденциаль-
ности. Во взаимоотношениях между пра-
вительством и парламентом доминирую-

щее положение занимает Вторая палата. 
Формирование кабинета основано на по-
литическом равновесии, существующем в 
этой палате. В первую очередь во Второй 
палате (а иногда исключительно только в 
ней) проводятся представление и защита 
правительственной политики. Первая па-
лата занимает второстепенное положение. 
В целом она была сформирована как па-
лата повторного рассмотрения. В сфере 
законодательного процесса ее работа осо-
бенно оценивается в наше время. Предпо-
лагалось, что она будет выполнять функ-
ции защиты от неконституционных или 
поспешно принимаемых законодательных 
актов. 

Состав и методы работы обеих палат 
связаны с процессом развития, через ко-
торый они проходили. Вторая палата те-
перь состоит главным образом из профес-
сиональных политиков. Частота заседа-
ний (заседаний в полном составе и собра-
ний комиссий) является высокой, и фак-
тически они идут всю рабочую неделю. 
Происходят частые встречи с членами 
правительства. Первая палата состоит из 
членов, которые главным образом зани-
маются внепарламентскими вопросами. 
Обычно они встречаются только один раз 
в неделю, консультации же с членами 
правительства проводятся значительно 
реже. 

Несмотря на то, что практически Пер-
вая палата признает политическое пер-
венство Второй палаты и в основном про-
являет сдержанность, нет, конечно, поло-
жений, по которым она должна уступать 
Второй палате, если существует различие 
во мнениях. Наоборот, вполне возможна 
(и это часто происходит на практике) си-
туация, когда Первая палата отклоняет 
законопроект, одобренный Второй пала-
той. Конституционное право Нидерлан-
дов не имеет каких-либо соглашений по 
принятию решений, касающихся таких 
различий мнений между палатами. В по-
следние годы в различных источниках 
настойчиво высказывается идея издания 
постановлений по конфликтам, благодаря 
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которым последнее слово останется за 
Второй палатой. 

Также не исключены конфронтации с 
кабинетом министров. В последние годы 
Первая палата неоднократно оказывала 
упорное сопротивление предложениям 
правительства, которые пользовались ши-
рокой поддержкой во Второй палате. И 
только угроза правительственного кризи-
са вынуждала Первую палату «склонить 
голову». Такое развитие событий частич-
но объясняется действием парламентской 
системы в двух палатах. Как было пока-
зано, в Нидерландах сформирован каби-
нет на основе политического равновесия 
во Второй палате. Состав кабинета наи-
более достоверно отражает большинство 
парламентских групп. 

Отчужденность парламентских групп в 
Первой палате от процесса формирования 
кабинета означает, что они более склонны 
к критике правительственной политики. С 
точки зрения парламентской демократии 
такую ситуацию следует одоб-рить. Она 
заслуживает того, чтобы стать образцом 
для Второй палаты. 

Двухпалатная система не препятствует 
проведению совместных встреч двух па-
лат для обсуждения проблем и принятия 
решений. На такой объединенной сессии, 
возглавляемой председателем Первой па-
латы, обе палаты рассматриваются, как 
одна (ст. 51, подп. 3 Конституции). Это не 
позволяет им достигать различных реше-
ний по одним и тем же вопросам. Консти-
туция представляет перечень всех усло-
вий, когда Генеральные штаты соби-
раются на объединенную сессию для об-
суждения вопросов и принятия решений. 
В разделе, посвященном королю, показа-
но, что существует несколько обстоя-
тельств, когда Конституцией предусмат-
ривается объединенная сессия3. 

Кроме того, на сессии произносится 
ежегодная тронная речь (Troonrede) в свя-
зи с началом парламентского года (ст. 65 
Конституции) и дается согласие прави-
тельству на объявление Королевством 
войны (ст. 96 Конституции). 

По сравнению с большинством других 
западноевропейских государств парла-
мент Нидерландов имеет относительно 
небольшое число депутатов, В соответст-
вии со ст. 51 Конституции Вторая палата 
состоит из 150 депутатов, а Первая палата 
— из 75. Рассматривая выборы членов 
обеих палат (Kamerleden), можно сделать 
следующие замечания. 

Ст. 4 Конституции гарантирует каж-
дому гражданину Нидерландов право из-
бирать членов генеральных представи-
тельских органов, к которым относятся 
Генеральные штаты, и выставлять на вы-
боры в них свою кандидатуру. Конститу-
ция и Избирательный кодекс (Kieswet) 
накладывают на это право ряд ограниче-
ний. Граждане Нидерландов, которые 
достигли восемнадцатилетнего возраста и 
не признаны неправоспособными для го-
лосования (ст. 54 Конституции), имеют 
право отдавать голос за кандидатов в чле-
ны Второй палаты. Акт о гражданстве 
Королевства Нидерландов (Rijkswet ор bet 
Nederlanderschap) определяет, кто являет-
ся гражданином Нидерландов. В принци-
пе, для осуществления права голоса лицо 
не обязано проживать в Нидерландах. 

Ст. 55 Конституции вносит ряд исклю-
чений, касающихся предоставлению пра-
ва голоса. Каждый, кто несет ответствен-
ность за правонарушение, что 
сформулировано Актом парламента, и 
был осужден окончательно вступившим в 
силу приговором суда к тюремному за-
ключению сроком на один год или более 
и в то же время был лишен права голоса, 
не допускается к голосованию. Обстоя-
тельства, когда имеет место лишение пра-
ва голосования, устанавливаются Актом 
парламента. 

Кроме того, каждый, кто считается 
юридически неправоспособным оконча-
тельно вступившим в силу решением суда 
вследствие психического заболевания, 
также лишается права голоса. 

Сказанное выше обозначает тех, кто 
представляет электорат Второй палаты. 
Члены провинциальных штатов представ-
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ляют электорат Первой палаты (ст. 55 
Конституции). Требования, которым 
должны соответствовать эти депутаты, 
сформулированы в ст. 129 Конституции. 
Они должны быть голландцами, прожи-
вающими в провинции, а также должны 
выполнять определенные требования, для 
лиц, избранных во Вторую палату. Члены 
провинциальных штатов избираются 
прямым голосованием гражданами Ни-
дерландов, проживающими в провинции. 

На основании этого краткого обзора 
избирательного права можно сделать не-
которые замечания по поводу самих вы-
боров. Выборы в обе палаты происходят 
каждые четыре года. Конституцией уста-
навливается, что продолжительность пар-
ламентской сессии составляет четыре го-
да при двухпалатной системе (ст. 52). 
Такие четырехлетние выборы называются 
периодическими выборами. Выборы так-
же могут проходить в промежутках меж-
ду роспуском одной или обеих палат. В 
обоих типах выборов все места в палате 
уже распределены к моменту перевыбо-
ров. 

Принятие общего избирательного пра-
ва посредством конституционных реформ 
1917 года сопровождалось фундамен-
тальным изменением избирательной сис-
темы. До 1917 года в Нидерландах дейст-
вовала мажоритарная система абсолют-
ного большинства, организованная на ба-
зисе избирательных округов, Такая изби-
рательная система способствовала коопе-
рации между политическими партиями во 
время выборов. Два главных политиче-
ских блока, состоящих из коалиций близ-
ких по духу партий, боролись за завоева-
ние парламентского большинства. Резуль-
тат выборов определял политический со-
став кабинета. 

После 1917 года действовала система 
пропорционального представительства, 
благодаря которой страна считалась еди-
ной избирательной территорией. При та-
кой системе кандидат избирается, если 
выигрывает, набрав 1/150 (Вторая палата) 

или 1/75 (Первая палата) от числа юриди-
чески действительных поданных голосов. 

Система пропорционального предста-
вительства Нидерландов считается спи-
сочной. Избиратель голосует по отдель-
ному (партийному) списку, где он может 
сделать простой выбор. 

Процедуру по выборам членов Второй 
палаты можно кратко изложить следую-
щим образом. Она начинается с выдвиже-
ния кандидата в день, установленный Из-
бирательным кодексом. Выдвижение 
кандидатур контролируется политиче-
скими партиями. Выдвижение происхо-
дит, когда списки кандидатов представ-
ляются на рассмотрение председателю 
одного из главных избирательных участ-
ков. Списки должны быть поддержаны не 
менее, чем десятью избирателями. За ка-
ждый список нужно уплатить депозит 
(задаток, вклад), несмотря на то, что это 
список от партии, которая уже имеет ме-
сто в парламенте. Вклад сдается государ-
ству, если список набирает менее 75% 
квоты. В избирательном бюллетене спи-
ски пронумерованы по порядковому но-
меру представителей, которых партии 
имеют в парламенте. 

Голосование происходит через сорок 
три дня после выдвижения. Избиратель 
приходит на избирательный участок с по-
сланной ему регистрационной карточкой. 
Ему дают избирательный бюллетень, на 
котором напечатаны списки кандидатов. 
Ст. 53 Конституции устанавливает, что 
голосование должно быть тайным. В со-
ответствии с Избирательным кодексом 
допускается голосование по почте и голо-
сование через представителя (по доверен-
ности). 

Определение результата выборов 
представляет собой типичный арифмети-
ческий процесс. Все голоса в списках 
компилируются (составляются) вместе на 
центральном избирательном участке, где 
затем определяется квота (доля голосов). 
Это количество отданных голосов делит-
ся на количество мест (150). Каждый спи-
сок, который достигает квоты один раз и 
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более, получает соответствующее число 
мест. Остальные места распределяются 
согласно системе Д'Хондта (наибольших 
средних чисел), которая устраивает круп-
ные партии. Избирательный кодекс также 
дает право составлять смешанные списки 
во время выдвижения, которые могут 
принести выгоду при распределении ос-
тальных мест. Наконец, места для каждо-
го списка должны быть распределены 
среди кандидатов по этим спискам. Дос-
тупные места в первую очередь закреп-
ляются за теми кандидатами, которые на-
бирают более половины квоты. Порядок 
первоочередности между ними определя-
ется числом полученных ими голосов. 

Выборы кандидатов Первой палаты 
происходят также в соответствии с систе-
мой пропорционального представитель-
ства. За исключением случаев, когда рас-
пускается палата, выборы проходят через 
три месяца после выборов членов про-
винциальных штатов. Таким образом, 
провинциальные выборы оказывают поч-
ти промежуточный эффект на состав Пер-
вой палаты. 

Выдвижение происходит в дату, ука-
занную Избирательным кодексом. Затем 
списки кандидатов представляются на 
рассмотрение королевскому комиссару. 
Здесь численность списков тоже соответ-
ствует числу мест, которые каждая партия 
имеет в Первой палате. 

Выборы происходят через тридцать 
четыре дня после выдвижения. Королев-
ский комиссар определяет результат го-
лосования и сообщает его в центральный 
избирательный участок, на котором опре-
деляется общий результат голосования. В 
связи с этим важно заметить, что не каж-
дый голос имеет одинаковый вес. Число 
голосов зависит от числа жителей в каж-
дой провинции. В остальном определяет-
ся результат фактически так же, как для 
Второй палаты. 

В отношении организации и методов 
работы Генеральных штатов Конституция 
содержит положения, которые указывают 

на автономию и независимость. Прежде 
всего это ст. 72, которая предоставляет 
двум палатам полномочия на составление 
устава — отдельного или совместного. 
Уставы Первой и Второй палат имеют 
важное значение для функционирования 
парламента. На основании таких уставов 
палаты свободны в принятии своих соб-
ственных решений по внутренним струк-
турным вопросам и по способу осуществ-
ления своей надзорной и законодательной 
деятельности. 

Устав представляет собой свод внут-
ренних распоряжений, которые всего 
лишь устанавливают связи между члена-
ми палат. Государственные министры и 
их заместители не могут извлечь из уста-
ва никаких прав или обязанностей для 
себя. В процессе составления устава или 
его изменений они не участвуют. 

Членство в палате прекращается в че-
тырех случаях: в случае смерти; в случае 
отставки; в случае, когда установлено, 
что у кандидата отсутствует одно из тре-
буемых условий для членства; и в случае, 
когда он занимает пост, несовместимый с 
членством в парламенте. В двух послед-
них случаях решающее слово остается за 
палатой, если возникают различные мне-
ния. Конституционное право Нидерлан-
дов не создает такого положения, когда 
членство в парламенте должно прекра-
щаться, например, судебным вердиктом. 

Существует норма, когда членство в 
одной из палат не должно совмещаться с 
другими функциями. Это относится с не-
совместимости. Ст. 57, подп. 1 Конститу-
ции в первую очередь исключает возмож-
ность того, чтобы кто-либо мог быть 
одновременно членом обеих палат, что 
является необходимой предпосылкой 
двухпалатной системы. Затем в подп. 2 
этой статьи приводится ряд должностей, 
которые нельзя занимать, являясь членом 
парламента. К ним относятся: посты го-
сударственных министров и их замести-
телей, члена Верховного суда, а также 
пост генерального прокурора или гене-
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рального адвоката высшего судебного 
органа страны. Можно считать, что эти 
несовместимости должны быть основаны 
на принципе разделения полномочий. 

Особого рассмотрения заслуживает 
невозможность совмещать членство в 
парламенте с постами государственного 
министра или его заместителя. Это явля-
ется типичным для взаимоотношений ме-
жду правительством и Генеральными 
штатами. Конституционное право Нидер-
ландов предполагает, что правительство и 
парламент являются двумя отдельными и 
различными институтами управления. На 
практике такие взаимоотношения назы-
вают дуалистичными (двойственными). 

Государственные министры и их за-
местители не назначаются парламентом и 
не должны быть его членами. Несовмес-
тимость уже упомянутых выше функций 
подчеркивает разделение между этими 
институтами управления. В Конституции 
имеется положение, являющееся исклю-
чением из этого правила (ст. 57, подп. 3): 
если государственный министр или его 
заместитель подали в отставку, он может 
совмещать покидаемую должность с 
членством в Генеральных штатах. На 
практике часто так и происходит, когда 
уходящие с должности государственные 
министры и их заместители совмещают 
обе функции, в то время как формируется 
кабинет. 

В Конституции есть несколько других 
положений, касающихся несовместимо-
сти определенных должностей с членст-
вом в парламенте (cт. 61, подп. 2). Секре-
тарь и другие государственные граж-
данские служащие, работающие в пала-
тах, не могут одновременно являться чле-
нами парламента. Кроме того, в 1983 году 
Конституция дала возможность законода-
телю заявить о несовместимости некото-
рых других гражданских должностей с 
членством. До сегодняшнего времени та-
кой законодательный акт не вступил в 
действие. В настоящее время действует 
другой тип правил, который вступил в 

силу при старом конституционном режи-
ме. Он позволяет определенным группам 
гражданских служащих совмещать служ-
бу с членством в парламенте, но они мо-
гут не выполнять своих функций в период 
членства. Следовательно, их деятельность 
в качестве государственных гражданских 
служащих временно приостанавливается. 
В нормах есть положения по финансовой 
компенсации в необходимых случаях и по 
праву возвращения на государственную 
гражданскую службу по истечении срока 
членства в парламенте. Обсуждается од-
носторонний преференциальный режим 
этой профессиональной группы — с уче-
том того, что она обширно представлена в 
современном парламенте. 

В отношении автономии и независи-
мости членов палаты также является важ-
ной ст. 67, подп. 3 Конституции: члены не 
связаны мандатом при голосовании. Ранее 
уже обсуждалось значение принципа сво-
бодного мандата во взаимоотношениях 
членов парламента с политическими пар-
тиями. Этот принцип не означает, что 
члены парламента не могут руководство-
ваться пожеланиями и мнениями своих 
собственных партий в процессах по при-
нятию решений. На практике наличие по-
литической дисциплины в парламентских 
группах не является чем-то необычным 
для парламента Нидерландов. 

Само по себе принятие отдельными 
членами парламента решений в соответ-
ствии с мнением их парламентской фрак-
ции, кажется, не вызывает возражений. 
Уставы предполагают, что члены парла-
мента работают вместе в парламентских 
группах. Очевидно, что внутри такой 
группы должны быть соглашения по об-
щим позициям. Кроме того, этот вид со-
трудничества усиливает позицию парла-
мента. Это облегчает формирование 
мнений и принятие решений в Палате, а 
также задает им курс. 

Свободный мандат играет большую 
роль в том смысле, что член парламента 
может свободно осуществлять, изъявлять 
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свою волю. Если он голосует против ука-
заний от своей партии или фракции, за-
конность его голоса сохраняется. На 
практике диссидентское голосование не 
считается необычным явлением. Если, 
однако, политические конфликты внутри 
фракции становятся более или менее по-
стоянными, сотрудничество может пре-
кратиться. История парламента Нидер-
ландов имеет многочисленные примеры 
раскола парламентских фракций вследст-
вие таких конфликтов. Все это имеет 
только внутрипартийные последствия. 
Члены парламента могут быть исключены 
из партии или фракции, но они не обяза-
ны отказываться от места в парламенте. 

Автономия и независимость членов 
парламента гарантируется предусмотрен-
ной мерой неприкосновенности. Ее нель-
зя сравнивать с королевской неприкосно-
венностью. В то время как короля нельзя 
считать ответственным за иные полномо-
чия правительства, член парламента, в 
принципе, подвергается судебному кон-
тролю почти так же, как любой другой 
гражданин. Существует очень мало ис-
ключений из этого правила, поскольку к 
нему имеет отношение деятельность 
внутри самого парламента. 

Одно из положений ст. 71 Конститу-
ции устанавливает, что члены Генераль-
ных штатов не могут отвечать в суде или 
быть обвинены за свои высказывания в 
парламенте или в парламентском комите-
те, а также за свои соображения, пред-
ставленные в письменном виде. Парла-
ментская неприкосновенность не только 
оказывает влияние на уголовное пресле-
дование и дисциплинарные дела, она так-
же распространяется на ответственность в 
соответствии с гражданским правом. Она 
распространяется только на высказыва-
ния, выраженные в устной или письмен-
ной форме. Но неприкосновенность не 
понимается, как разрешение к нанесению 
оскорблений или к совершению иных 
уголовных преступлений. Парламент 
должен защищать себя от неверного ис-

пользования неприкосновенности. Этим 
специально занимаются спикеры палат, 
которые на основании уставов правомоч-
ны принимать дисциплинарные меры. 
Палаты и их спикеры могут противодей-
ствовать неприемлемо написанным вы-
сказываниям, замечаниям по делу, при-
нимая решение о недопустимости 
опубликования документов. Существует 
несколько возможных вариантов ответов 
на устные замечания. Члену парламента 
может быть сделано замечание, предъяв-
лено требование прекратить прения, или 
он может быть удален с заседания. На 
практике такие меры порядка применяют-
ся редко. В парламенте Нидерландов де-
баты проводятся в деловом тоне. Члены 
парламента ценят личные взаимоотноше-
ния друг с другом. Эмоции редко когда-
либо достигают высокого накала, что, ве-
роятно, частично определяется голланд-
ским национальным темпераментом, об-
ладатели которого, конечно, не 
отличаются вспыльчивостью. 

За исключением письменных и устных 
выступлений в парламенте, член парла-
мента несет ответственность в соответст-
вии с уголовным и гражданским правом 
— почти такую же, как и любой другой 
гражданин. Что касается определенных 
уголовных преступлений, то уже давно 
существовало специальное судопроизвод-
ство для защиты членов парламента от 
необдуманного обвинения. Ст. 119 Кон-
ституции определяет следующую проце-
дуру. Только Вторая палата и правитель-
ство могут потребовать предъявить 
обвинение члену палаты за преступления, 
совершенные во время его членства. Об-
винение предъявляет Генеральный проку-
рор Верховного суда. Члены парламента 
привлекаются к судебной ответ- ственно-
сти в первой и последней инстанции Вер-
ховным судом. Таким образом, принятие 
обвинительного решения остается за по-
литическим органом. Тот факт, что дело 
слушается только в одном суде,         оз-
начает, что член парламента не находится 
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слишком долго в центре политической 
борьбы и политическая жизнь не меняется 
слишком заметно в худшую сторону. 

Наконец, несколько слов следует ска-
зать о финансовом положении членов Ге-
неральных штатов. Ст. 63 Конституции 
предусматривает, что финансовое поло-
жение членов и бывших членов Гене-
ральных штатов, а также оставшихся в 
живых родственников умерших членов 
должно регулироваться актом парламен-
та. Палаты могут не пропустить законо-
проект, имеющий отношение к этому во-
просу, несмотря на то, что в пользу его 
решения проголосовало большинство в 
две трети голосов. Это следует из того, 
что не сам парламент, а законодательная 
власть (включая правительство) является 
тем, кто устанавливает правовую норму 
по этому вопросу. На практике, однако, 
правительство принимает независимое 
решение. Используя формулировку «фи-
нансовых положений», Конституция дает 
дорогу всем видам финансовых средств, 
однако они различны для членов Первой 
и Второй палат и для разных членов каж-
дой палаты. 

Современные статутные положения 
допускают, что членство во Второй пала-
те предполагает полную занятость, тогда 
как члены Первой палаты обеспечивают 
себе основную занятость где-то в другом 
месте. Последние получают гарантию 
возмещения финансовых убытков, кото-
рая связана с уровнем зарплаты при час-
тичной занятости на гражданской службе. 

Члены Генеральных штатов обладают, 
в общем, двумя главными полномочиями: 
участие в законодательном процессе и 
осуществление контрольных функций 
при реализации правительством своих 
властных полномочий. Рассмотрим ниже 
эти два аспекта поочередно. 

В соответствии со ст. 81 Конституции 
властные полномочия на составление Ак-
тов парламента (wetten) возлагаются на 
правительство и Генеральные штаты, ко-
торые действует совместно. Ни сама Кон-

ституция, ни какой-либо другой консти-
туционный закон не определяют, каково 
должно или может быть содержание акта 
парламента. В принципе законодатель 
обладает правом составлять проект Акта 
по своему усмотрению. Но его нельзя 
считать полновластным. Существуют 
рамки, за пределы которых содержание 
Акта не выходит. Так, глава 8 Конститу-
ции формулирует специальную процеду-
ру введения поправок к Конституции. 
Кроме того, законодательная власть мо-
жет не вносить то, что противоречит ос-
новным правам или другим конституци-
онным положениям. Например, в 
соответствии с Конституцией опреде-
ленными полномочиями кроме законо-
дательной власти наделены и другие ор-
ганы — такие, как правительство или 
суд. В настоящее время также предпола-
гается, что законодатель должен учиты-
вать общие юридические принципы, да-
же несмотря на то, что здесь, в 
сущности, судебный контроль над ними 
может отсутствовать. 

Конституционное право не только вы-
являет приказы, которые законодатель 
может не издавать, оно также устанавли-
вает те, которые он издавать обязан. Кон-
ституция и Основной закон (Хартия) час-
то обращаются к законодательной 
(государственной, национальной) власти, 
поскольку она устанавливает нормы. На-
пример, это проявляется в случае, когда 
многие основные права и положения 
взаимосвязаны с организацией и полно-
мочиями центральных государственных 
учреждений, и в случае финансовых норм 
(бюджет, налоговая и денежная система). 
Позднее будет рассмотрен вопрос о том, 
когда законодательные органы могут де-
легировать свои нормотворческие полно-
мочия. 

В соответствии со ст. 81 Конституции 
полномочия по определению статусов 
остаются за правительством и Генераль-
ными штатами. Инициатива по законода-
тельной деятельности может исходить от 
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правительства или от одного или не-
скольких членов Второй палаты. На прак-
тике большинство Актов выпускается по 
инициативе Правительства. Для получе-
ния ожидаемого результата они должны 
подвергаться обширной ведомственной 
гражданско-правовой процедуре рассмот-
рения. Поэтому уделим внимание также 
вопросам, касающимся правительствен-
ных законопроектов. 

Законопроекты подготавливаются гра-
жданскими государственными служащи-
ми в определенном министерстве, иногда 
при сотрудничестве с другими министер-
ствами. В процессе подготовитель-ных 
стадий обычно проводятся консультации 
с представителями социальных групп, а 
также с экспертами. Также обращаются за 
консультациями в один или несколько 
совещательных органов, которых в Ни-
дерландах множество. Соответствующие 
министры помещают отзывы на эти кон-
сультации в так называемом дополни-
тельном отчете и в случае необходимости 
вносят в законопроект поправки. После 
этого он считается подготовленным для 
передачи на рассмотрение во Вторую па-
лату. Одновременно передаются на рас-
смотрение материалы консультаций Го-
сударственного совета, дополнительный 
отчет и отчеты по любым другим кон-
сультациям. 

После этого президиум Второй палаты 
передает законопроект в руки постоянной 
или специальной комиссии. Рассмотрение 
законопроекта комиссией обычно прово-
дится в письменной форме, в противопо-
ложность процедурам многих других 
стран. Комиссия выпускает промежуточ-
ный или заключительный отчеты, в кото-
рых содержатся письменные коммента-
рии различных парламентских фракций 
внутри комиссии по предложенному за-
конопроекту. Правительство дает отзыв к 
промежуточному отчету с меморандумом 
в форме отчета или к (заключительному) 
отчету с меморандумом в форме отзыва к 
(заключительному) отчету. На этой ста-

дии правительство может вносить по-
правки к законопроекту. 

После того, как эти рассмотрения за-
вершатся, что иногда длится годами, на-
чинается пленарное обсуждение законо-
проекта. Законопроект поддерживается во 
Второй палате одним или несколькими 
государственными министрами или их 
заместителями. Дебаты по предложенно-
му законопроекту проходят в два этапа. 
На первом этапе дебаты идут по общему 
содержанию законопроекта, а на втором 
этапе рассматриваются отдельные статьи. 
Второй этап имеет важное значение в свя-
зи с полномочиями Второй палаты на 
внесение поправок. Правительство также 
может вносить поправки в свой законо-
проект во время пленарного обсуждения. 

Первая палата не обладает полномо-
чиями на внесение поправок. Она может 
его только принимать или отвергать. 
Кроме того, сразу после утверждения за-
конопроекта Второй палатой правитель-
ство более не имеет возможности вносить 
поправки. Все, что может сделать прави-
тельство, — по инициативе Первой пала-
ты или по своей собственной, — это 
представить во Вторую палату на рас-
смотрение закон, вносящий поправку в 
другой закон (novelle). Это можно рас-
сматривать, как законопроект для внесе-
ния поправок в законопроект, ожидаю-
щий решения Первой палаты. 

Рассмотрение законопроекта комисси-
ей проходит таким же образом, как во 
Второй палате. После рассмотрений ко-
миссией проводится пленарное обсужде-
ние, и по всему законопроекту ведется 
голосование. Правительство, однако, мо-
жет отозвать законопроект до голосова-
ния. Это возможно сделать на любой ста-
дии с момента, когда законопроект 
впервые представлен Второй палате. 

Если Первая палата принимает зако-
нопроект, его отклонение происходит 
редко — он должен только пройти через 
ратификацию правительством, о чем со-
общает король. Законопроект должен 
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быть также контрассигнован одним или 
несколькими государственными минист-
рами или их заместителями (ст. 87 Кон-
ституции). После утверждения он стано-
вится Актом парламента. Следует 
добавить, что Акт не вступает в силу до 
момента опубликования. Акт публикации 
вводит в действие ст. 88 Конституции. 
Ст. 3 Акта публикации (Bekendmakmgs-
wet) требует, чтобы акты парламента бы-
ли опубликованы в Своде законов (Ста-
тутной книге) (Slaatablad). За их опубли-
кование отвечает министр юстиции. 

Наряду со своими частичными законо-
дательными полномочиями палаты Гене-
ральных штатов играют также важную 
роль в управлении. Наиболее важным 
элементом этого, с точки зрения дейст-
вующего (позитивного) права, является 
министерская ответственность, которая 
регламентируется в ст. 42 во взаимосвязи 
со ст. 68 Конституции. Согласно этим оп-
ределениям, государственные министры и 
их заместители обязаны предоставлять 
информацию по запросу одного или не-
скольких членов парламента при условии, 
что предоставление такой информации не 
наносит ущерба государственным интере-
сам. Такая информация может предостав-
ляться несколькими путями. Очевидными 
примерами являются интерпел-ляция (за-
прос) и право на допрос. 

Один из важных механизмов контроля, 
который не регламентируется в конститу-
ционном праве, касается формирования 
кабинета. Правительственная программа 
заново сформированного кабинета стре-
мится стать почти точной копией коали-
ционного соглашения, заключенного ме-
жду парламентскими фракциями, кото-
рые поддерживают кабинет. Таким обра-
зом, по крайней мере, в начальный мо-
мент эти фракции оказывают огромное 
влияние на политику кабинета. Кроме 
того, правительство составляет годовой 
правительственный отчет и представляет 
бюджет. Это дает палатам достаточную 
возможность для рассмотрения политики, 

которую намеревается проводить прави-
тельство. Через предложения и внесение 
поправок к предложениям по бюджетным 
актам парламент может выражать свою 
точку зрения. 

Специальные формы контроля имеют 
место в тех случаях, когда правительство 
не может принять решение без предвари-
тельного согласия законодательных орга-
нов или палат Генеральных штатов. Та-
ким образом, для заключения договоров и 
объявления войны, в принципе, требуется 
одобрение Генеральных штатов. В других 
случаях Генеральным штатам предостав-
лены полномочия прекращать распоряже-
ния правительства (остановить выпуск 
указов). Такое происходит в случае, если 
правительство объявило в стране чрезвы-
чайное положение. Генеральные штаты 
правомочны принимать решения по отме-
не или продолжению чрезвычайного по-
ложения (ст. 103, подп. 3 Конституции). 

В дополнение к обсужденным законо-
дательным и контролирующим функциям 
существует ряд специфических поруче-
ний, которые выполняет одна из двух па-
лат. Например, Вторая палата назначает 
государственного омбудсмена (уполно-
моченного по рассмотрению жалоб) и 
представляет на рассмотрение рекомен-
дации для членов Верховного суда и Ге-
неральной ревизионной палаты (Аудита). 
Кроме того, в обеих палатах существует 
комиссия по прошениям, которая рас-
сматривает входящие прошения. 

О бюджете уже упоминалось несколь-
ко раз. Как во многих других странах За-
падной Европы, по нему актом парламен-
та издается указ. Каждое министерство 
имеет свой собственный бюджет, который 
подчеркивает ответственность отдельного 
министра. Бюджет принимают сроком на 
один календарный год. 

Установление бюджета — это не един-
ственное, что Конституция возлагает на 
законодательные органы. Законодателю 
также предписано регулировать избира-



Правовой статус подданного российской империи в начале хх века 
 

 

 211

тельное право, денежную систему и госу-
дарственную систему налогообложения. 

Ст. 107 Конституции особенно важна 
для гарантий правового единообразия. 
Она инструктирует законодателя, как со-
ставлять общие кодексы по регулирова-
нию гражданского, уголовного, граждан-
ско-процессуального и уголовно-процес-
суального права. Та же статья также тре-
бует от законодателя формулировать об-
щие нормы административного права. 
Наконец, законодатель должен регулиро-
вать правовой статус гражданских слу-
жащих. 

При любом описании работы парла-
мента большое значение имеет описание 
как внутренней организации, так и орга-
низации деятельности палат. В Конститу-
ции мало говорится об этом. Она дает 
только несколько общих норм. Палаты в 
большой степени правомочны определять 
для самих себя свою организацию и мето-
ды работы. Правила процедуры содержат 
подробные нормы по этим вопросам. 

Члены парламента стремятся объеди-
няться в парламентские группы или 
фракции (fracties). Это заметно на пле-
нарных сессиях Второй палаты, когда де-
путаты одной группы сидят рядом. В со-
ответствии с правилами процедуры 
считается, что во фракцию входят те чле-
ны, которые избирались по списку, воз-
главленному одной и той же политиче-
ской партией. Фракции не задуманы как 
ведомства внутри палат. Они не наделены 
никакими полномочиями, касающимися 
функционирования палаты. Они пред-
ставляют собой неформальные группы 
депутатов, принимающих на себя обяза-
тельство работать вместе. Их внутренняя 
организация сильно напоминает ассоциа-
цию. Высший орган парламентской фрак-
ции представляет собой общее собрание 
членов фракции, за которым следует ис-
полнительный комитет и председатель, 
являющийся политическим лидером 
фракции. 

Организация фракции и распределение 
полномочий между ее различными орга-
нами в большой степени позволяет пред-
видеть поведение отдельных депутатов 
внутри фракции и за ее пределами. Фрак-
ция стремится обеспечить совместное го-
лосование своих членов в палате как 
группы. Это объясняется фракционной 
дисциплиной. Действия, предпринятые в 
палате отдельными членами, обычно ос-
нованы на решении фракции. Несмотря 
на то, что парламентская группа не имеет 
большого значения (согласно положениям 
Конституции), на самом деле она очень 
важна н повседневной политической жиз-
ни. 

Значительная часть работы парламента 
происходит в комиссиях. Существуют 
различные виды комиссий. Во-первых, 
некоторые комиссии учреждены уставом. 
Во Второй палате, например, есть комис-
сия по рассмотрению мандатов избран-
ных депутатов, национальная комиссия 
по расходам, комиссия по прошениям и 
процессуальная комиссия. Можно также 
отметить различия между постоянными и 
специальными комиссиями. Палата учре-
ждает постоянную комиссию параллель-
но, аналогично каждому министерству. 
Другие постоянные комиссии могут так-
же учреждаться во взаимосвязи с особы-
ми политическими сферами, охватываю-
щими одно или более число министерств 
(например, в связи с политикой в отноше-
нии меньшинств). Президиум может так-
же учреждать специальные комиссии по 
предварительным рассмотрениям законо-
дательных предложений. 

Палата также уполномочена создавать 
специальные комиссии для других целей. 
Специальные комиссии, в отличие от по-
стоянных, не создаются на период сессии. 
Они существуют, пока не завершится их 
работа. 

Важную роль в создании комиссии иг-
рает спикер. В принципе, только он реша-
ет, сколько депутатов будет заседать в 
комиссии, несмотря на то, что палата мо-
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жет решить иначе. Он назначает членов 
комиссии и их заместителей. На практике 
он стремится консультироваться по со-
ставу комиссии с президиумом и обычно 
— также с политическими фракциями. 
Таким образом, он старается отражать 
политическое равновесие в палатах по 
возможности наиболее достоверно. 

Комиссия назначает своего собствен-
ного спикера, после чего между партиями 
проводятся интенсивные консультации. 
Должность председателя в такой важной 
политической комиссий, как, например, 
постоянная комиссия иностранных дел, 
превращается в конкурсный парламент-
ский пост. 

Президиум играет важную роль при 
распределении направлений деятельности 
различных комиссий во Второй палате. 
Этот орган, например, решает, будет за-
конопроект передан на рассмотрение в 
постоянную или в специальную комис-
сию. 

Обе комиссии выполняют две функции 
в качестве общей нормы. Во-первых, они 
проводят подготовительную работу над 
правительственными законопроектами в 
устной или письменной форме и отсыла-
ют их в палату на обсуждение. Во-
вторых, они играют важную роль, спо-
собствуя обмену идей с правительством. 
За последние годы вторая функция стано-
вится все более значительной, особенно 
во Второй палате. В настоящее время го-
сударственные министры и их заместите-
ли часто появляются в комиссиях с целью 
разъяснения политики правительства. Не-
давно, тем не менее, настойчиво звучали 
голоса в пользу уменьшения количества 

бесчисленных заседаний комиссий во 
Второй палате с целью усиления позиций 
пленарной сессии палаты. 

Наконец, остается упомянуть о двух 
особых аспектах работы комиссий. В пер-
вую очередь — о постоянных и специаль-
ных комиссиях, уполномоченных прово-
дить открытые или закрытые слушания. 
Возможно, разрешение принимать в них 
участие нужно для того, чтобы отдельные 
заинтересованные граждане могли выра-
зить свои взгляды. Это нужно и для сбора 
информации, чтобы услышать, к примеру, 
мнение специалиста. Во-вторых, посто-
янная или специальная комиссия во Вто-
рой палате уполномочена проводить так 
называемые расширенные заседания ко-
миссии (Uitgebreide 
Commissievergadering, UCV), на которых 
могут присутствовать все члены палаты. 
Такое заседание возглавляет спикер или 
один из помощников спикера, который 
пользуется определенными специальны-
ми полномочиями — такими, как пред-
ставление документов и голосование по 
предложениям, поправкам и законопроек-
там. Однако право голоса имеют только 
депутаты, участвующие в работе комис-
сии. 

Расширенные заседания комиссий 
планировались с целью снижения рабочей 
нагрузки пленарных сессий. Однако прак-
тика показала, что такая цель не достига-
ется и теперь снова применяется практика 
пленарных сессий. Такое развитие собы-
тий свидетельствует о продолжающихся 
(и не всегда успешных) усилиях, пред-
принимаемых для улучшения работы 
парламента Нидерландов. 
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This article is investigates one of the main institutes of constitutional law in Netherlands. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ПОДДАННОГО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА: ВЕРОИСПОВЕДНЫЙ АСПЕКТ 

 
Статья посвящена изучению зависимости правового статуса подданных Россий-

ской империи от вероисповедания. Анализируются законодательство XIX — начала 
XX века по делам веры, а также архивные материалы, отражающие взгляды пред-
ставителей различных вероисповеданий на существовавшие ограничения в религиоз-
ных вопросах. 

 
К началу XX века вопрос о свободе со-

вести в российском законодательстве 
имел уже свою историю. Еще в петров-
ское время закон провозгласил свободу 
вероисповеданий в России для иностран-
цев, старообрядцев (правда, при условии 
записи в двойной подушный оклад), было 
разрешено заключение браков между 
пленными шведами и православными 
русскими девушками. Однако именно в 
это время православная церковь оконча-
тельно была включена в состав государ-
ственной машины и стала неотъемлемой 
ее частью. И хотя каждый император и 
императрица после Петра I подтверждали 
свою приверженность идее свободы веро-
исповеданий, любое посягательство на 
положение православия жестоко наказы-
валось. Например, в 1738 году в Петер-
бурге были сожжены иудей Лейба Бору-
хов и капитан-лейтенант Возницын за то, 
что первый обратил в свою веру второго. 
Именно в XVIII веке власти наравне с 
миссионерской деятельностью стали ис-
пользовать регламентирование местных 
религий. 

Во второй половине XVIII — начале 
XIX века ситуация несколько изменилась. 
При Петре III и Екатерине II в Россию 
были приглашены бежавшие от преследо-
ваний старообрядцы, им возвращались 
гражданские права. На некоторое время 
было запрещено употребление слова 

«раскольники». Екатерина II, а затем Па-
вел I дали широкие привилегии иезуитам, 
которые были сохранены при 
Александре I. Расцветали сектантство, 
мистицизм. 

Полностью этот курс изменился в цар-
ствование Николая I, когда официальную 
идеологию стала отражать формула 
«Православие — Самодержавие — На-
родность». Начался новый нажим на ино-
верцев в широком смысле слова и даже 
массовые гонения. Именно этот курс был 
закреплен в Своде законов Российской 
империи, который с небольшими измене-
ниями действовал до 1917 года. 

Согласно данным переписи населения 
1897 года, по вероисповедному принципу 
российское население распределялось 
следующим образом: православных было 
87 123 604 (69,3%), староверов — 2 204 596 
(1,75%), приверженцев армяно-григори-
анской церкви — 1 179 241 (0,9%), като-
ликов — 11 506 834 (9,15%), лютеран — 
3 572 653 (2,83%), прочих христиан — 
198 238 (0,2%), иудеев — 5 215 805 (4,2%), 
мусульман — 13 906 972 (11,1%), будди-
стов — 433 863 (0,34%), остальных не-
христиан — 298 215 (0,23%)1. То есть да-
же по официальным данным прибли-
зительно 30% населения составляли не-
православные. 

Однако сами современники мало вери-
ли этим цифрам. Так, известный исследо-




