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Аннотация. Статья посвящена анализу нормативно-правового регулирова-
ния парламентского контроля в Федеральной Республике Германия. В рабо-
те освещаются особенности создания и  функционирования следственных 
комитетов Бундестага, предусмотренных Основным законом страны. Из-
учается механизм и полномочия этих комитетов, их взаимодействие с госу-
дарственными органами и гражданами, а также их роль в уголовном дело-
производстве. Описывается процедура выражения доверия Правительству 
и Канцлеру ФРГ, как элемент предупреждающего механизма политической 
стабильности при критике со стороны парламента. Автор анализирует прак-
тическое применение данного механизма и его влияние на эффективность 
работы Правительства и Канцлера.
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Высшим органом представительной и законодатель-
ной власти в  различных странах является парла-
мент, в  обязанности которого входит осуществле-

ние контроля за  деятельностью иных органов власти: 
исполнительной, судебной, органов самоуправления, 
вооруженных сил и  т.д. [9]. По  мнению специалистов, 
парламентский контроль является достаточно эффек-
тивным инструментом обеспечения баланса между вет-
вями власти.

На территории Российской Федерации парламент-
ский контроль регламентируется Федеральным законом 
«О  парламентском контроле» от  07.05.2013 N 77-ФЗ [6]. 
Анализ законодательных норм действующего Закона 
выявил отсутствие в нем легального толкования понятия 
«парламентский контроль», что способствовало появле-
нию множественных формулировок исследуемого по-
нятия в научной литературе. Так, например, М.М. Утяшев 
и  А.А. Корнилаева (2001) считают, что «парламентский 
контроль» — это комплекс мер по  систематическому 
наблюдению и проверке деятельности системы государ-

ственных органов и  предотвращению нарушений, ко-
торый осуществляется законодательным органом [11]. 
О.Н.  Булаков и  Е.В. Коврякова (2005) пришли к  выводу, 
что парламентский контроль — это система мер, вклю-
чающая наблюдение и  проверку деятельности в  боль-
шей степени исполнительных органов, и  оценку их 
деятельности с правом применения санкций [6]. А.Р. Гиз-
датова (2014) под понятием «парламентский контроль» 
понимает осуществление законодательным органом 
анализа и  проверки законности и  целесообразности 
деятельности органов исполнительной власти с  целью 
формирования оценки этой деятельности и  необходи-
мости применения мер ответственности [6]. А.А. Папаян 
(2020) толкует «парламентский контроль» как осущест-
вляемый законодательным органом и  его структурами 
комплекс мер по проверке законности, целесообразно-
сти и  эффективности деятельности иных государствен-
ных органов [8].

Несмотря на различия в подходах к толкованию по-
нятия «парламентский контроль», авторы солидарны 
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в  том, что парламентский контроль — это меры, кото-
рые принимаются исключительно парламентом стра-
ны. Во-вторых, контроль осуществляется за остальными 
органами власти. В-третьих, по результатам такого кон-
троля формируется оценка деятельности проверяемых 
органов власти. В-четвертых, по  результатам контроля 
допускается применение соответствующих санкций. 
Следовательно, парламентский контроль — это меры 
по контролю за деятельностью различных органов вла-
сти с целью вынесения оценки их деятельности (вплоть 
до  применения санкций), реализуемые исключительно 
парламентом страны. Как следствие, субъектами пар-
ламентского контроля признаются представители зако-
нодательных и других органов власти (преимуществен-
но исполнительной, а  также судебной, муниципальной 
и т.д.), а его объектами — процесс наблюдения, контро-
ля, формирование оценки за деятельностью этих субъ-
ектов.

Таким образом, в рамках настоящей статьи норматив-
но-правовое регулирование парламентского контроля 
в  Федеральной Республике Германии (ФРГ) будет рас-
сматриваться с  позиции мер, принимаемых парламен-
том страны к их остальным органам власти.

Федеративная Республика Германия (далее — ФРГ) 
является демократическим и  социальным федератив-
ным государством с  республиканской формой правле-
ния. Согласно ч. 2 ст. 20 ее Основного закона от 1949 года 
(аналогу Конституции Российской Федерации), систему 
государственной власти в  ФРГ образует совокупность 
законодательной, исполнительной и  судебной власти 
[1], а функции парламентского контроля осуществляются 
исключительно федеральной законодательной властью.

Федеральная законодательная власть ФРГ реализу-
ется парламентом страны, который является двухпалат-
ным:

а) Верхняя палата — Бундесрат (Союзный совет). Чле-
нами Бундесрата являются члены правительств земель, 
которые выбираются их исполнительными и  законода-
тельными органами.

По мнению К. Хессе (1981), Бундесрат является пала-
той земель [12]. Данное утверждение подкрепляется ст. 
50 Основного закона ФРГ, которая гласит, что посред-
ством Бундесрата земли принимают участие в процессах 
федерального законодательства и  управления, а  также 
в  делах Европейского союза (ЕС). К. Хассе утверждает, 
что члены верхней палаты обязаны следовать мнению 
и указаниям избравших их органов власти земель.

Исследования Ю.А. Маслова (2013) свидетельствуют 
о  том, что Бундесрат, несмотря на  достаточное количе-
ство прав относительно Федерального правительства, 

с  политической точки зрения не  имеет значимой роли 
при формировании правительства [7].

б) Нижняя палата — Бундестаг (Союзное собрание). 
Состав Бундестага формируется избирателями страны.

Исследования Б.Н. Топорнина (1994) указывают на то, 
что контроль Бундестага над Федеральным правитель-
ством, вопреки требованиям ст. 56 и  64 Основного за-
кона, проявляется на  практике не  в качестве противо-
веса действиям исполнительной власти и гарантией его 
политической ответственности, а  в виде некой формы 
сотрудничества с ним «в целях осуществления государ-
ственной власти» [10].

В рамках своих контролирующих полномочий Бун-
дестаг имеет право создавать институты, независимые 
от законодательной и исполнительной власти, при этом 
обладающие значимыми полномочиями относительно 
деятельности исполнительной власти и структур, подот-
четных органам законодательной власти. Согласно ст. 45 
и 46 Основного закона, нижняя палата учреждает коми-
теты: Европейского союза (с полномочиями, определен-
ными ст. 23 Основного закона), по  иностранным делам 
(с правами следственного комитета), по обороне (для ох-
раны основных прав) и по петициям (для рассмотрения 
жалоб и обращений в Бундестаг) [1].

Таким образом, парламентский контроль Бундестага 
осуществляется через формирование независимых друг 
от друга комитетов: ЕС, по иностранным делам, обороне 
и по петициям.

Вместе с  тем, при осуществлении парламентского 
контроля ч. 1 статьи 61 Основного закона ФРГ предус-
мотрено право Бундестага или Бундесрата предъявлять 
обвинения Федеральному президенту в  умышленном 
нарушении законов перед Федеральным конституци-
онным судом при соблюдении следующих условий: 
1. Предложение о выдвижении обвинения должно вно-
ситься не менее чем 25 % от общего числа членов Бунде-
стага или Бундесрата; 2. Принятие решения о выдвиже-
нии обвинения должно быть поддержано не менее чем 
67 % от общего числа членов Бундестага или Бундесрата; 
3. Обвинение должно быть представлено органом, кото-
рый его выдвигает.

В то же время деятельность Бундестага подчинена 
его Регламенту [3], который определяет порядок выбо-
ра Федерального канцлера, председателя, президиума 
и  Совета старейших, порядок образования фракций, 
права и обязанности депутатов Бундестага, порядок ор-
ганизации и проведения заседания Бундестага, условия 
выбора материала для обсуждения и т. д., совокупность 
которых и  представляет систему парламентского кон-
троля Бундестага.
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Анализ парламентского контроля Бундестага за Пра-
вительством в  рамках основного закона и  Регламента 
показывает, что его основная форма контроля носит 
классический характер. Она предполагает постановку 
вопросов путем направления парламентских запро-
сов Правительству (для получения письменного ответа 
по  вопросу) или путем вызова Министра на  заседания 
Бундестага (для получения устного ответа). В Основном 
законе за  Федеральным правительством закреплена 
обязанность обеспечить письменные ответы на  парла-
ментские вопросы. В  случае если Правительство укло-
нилось от  ответов, то вопрос выносится на  заседание 
Бундестага с обязательным участием Канцлера или ми-
нистра, в  обязанности которых входит обязательная 
дача ответа в устной форме.

Немецкие теоретики признают парламентские за-
просы Бундестага частного характера, что за счет своей 
простоты они являются достаточно действенным спосо-
бом парламентского контроля.

Кроме того, действенным способом парламентско-
го контроля является процедура «Правительственного 
часа», продолжительность которой не  превышает трех 
часов. В рамках данной процедуры каждый депутат име-
ет право адресовать правительству короткие вопросы, 
ответ на которые можно получить сразу в устной форме, 
либо в письменной форме в течение 14 дней [7].

Еще одним действенным методом парламентского 
контроля является «Вотум недоверия». Он реализуется 
в  случае, если действия и  политика правительства или 
Канцлера вызывают у большинства членов нижней пала-
ты недоверие и неодобрение. Конструктивность данно-
го метода выражается в том, что в решение Бундестага 
об  отставке Канцлера в  обязательном порядке должна 
предлагаться кандидатура на  его место, что не  позво-
ляет должности Канцлера оставаться вакантной и  тем 
самым обеспечивает стабильность исполнительной вла-
сти. Если же недоверие выражается к правительству, то 
Президент ФРГ обязан рассмотреть вопрос об отставке 
всего правительства.

Вместе с тем, Основным законом предусмотрено, что 
Правительство и Канцлер в любое время имеют возмож-
ность обратиться в Бундестаг с просьбой выразить ему 
доверие. И здесь срабатывает предупреждающий меха-
низм. На практике Правительство и Канцлер используют 
данную возможность сразу после получения критики 
в свой адрес, что позволяет стабилизировать обстанов-
ку в  парламенте и  вызвать доверие у  парламентского 
большинства.

Очевидно, что ответная реакция Правительства 
и Канцлера на критику в свой адрес является мгновен-
ной и  обеспечивает продуктивность при решении зна-
чимых вопросов.

Особое внимание в  Бундестаге ФРГ уделяется обра-
зованию следственных комитетов, предусмотренных 
статьей 44 Основного закона. В  его состав входит про-
порциональное количество членов от  каждой партии 
в  зависимости от  занятых ей мест в  Бундестаге. Целью 
проведения парламентского расследования через соз-
данные ими следственные комитеты является прове-
дение расследований по  делам федерального значе-
ния. Данные комитеты наделяются неограниченными 
полномочиями при сборе информации и доказательств 
по  рассматриваемому делу. При  этом в  ФРГ всем госу-
дарственным органам и  гражданам вменяется обязан-
ность всячески содействовать следственному комитету 
при выполнении его работы. Деятельность следственно-
го комитета регламентируется, в  том числе, и  нормами 
уголовно-процессуального права. Собранные комите-
тами доказательственные материалы не являются осно-
ванием для обращения в  суд, но  они ложатся в  основу 
уголовного делопроизводства. Вместе с тем отчет о про-
деланной следственным комитетом работе в обязатель-
ном порядке передается в Бундестаг и может быть рас-
смотрен на его заседании.

На наш взгляд, такой подход является высокопродук-
тивным, так как обеспечивает более высокий уровень 
контроля за расследуемыми делами.

Согласно Закону ФРГ от 16 июня 1982 года «О воен-
ном уполномоченном немецкого Бундестага», отдель-
ным институтом парламентского контроля является 
Уполномоченный Бундестага по  обороне [3], который 
при осуществлении парламентского контроля вступает 
в качестве вспомогательного органа и наделён теми же 
правами, что и следственные комитеты. Комитет по обо-
роне также занимается расследованием дел федераль-
ного значения.

Кроме того, в обязанности парламентского контроля 
Бундестага входит контроль за  финансово-бюджетной 
деятельностью органов исполнительной власти. Такой 
вид контроля реализуется посредством деятельности 
Федеральной счетной палаты и регламентируется Зако-
ном о  федеральной счетной палате [4] и  Федеральным 
бюджетным кодексом [2]. Счетная палата ежегодно от-
читывается перед Бундестагом о  правильности и  сво-
евременности использования использованных средств. 
Бундестаг, в  свою очередь, имеет право осуществлять 
специальные проверки, если у его членов появилась ин-
формация о нарушениях в сфере финансово-бюджетной 
деятельности счетной палаты. Независимость деятель-
ности счетной палаты обеспечивается особым порядком 
выбора её членов и  руководства. Руководство Счетной 
палаты (её глава, президент и  его заместитель, а  также 
вице-президент) выбираются Бундестагом и  Бундесра-
том тайным голосованием, в то время как остальные слу-
жащие назначаются Президентом ФРГ.
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Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно 
констатировать, что основным нормативно-правовым 
актом в  сфере регулирования парламентского контро-
ля в  ФРГ являются Основной закон ФРГ от  1949 года 
и Регламент Бундестага, а также ряд федеральных зако-
нов. Основные полномочия парламентского контроля 
в  Германии принадлежат нижней палате (Бундестагу), 
которая реализует парламентский контроль за деятель-

ностью исполнительной власти ФРГ через создание 
комитетов по Европейскому союзу, по иностранным де-
лам, по обороне и по петициям, а также путём контроля 
за Федеральной счетной палатой и, при необходимости, 
созданием следственных комитетов. Такой подход к по-
строению парламентского контроля обеспечивает вы-
сокую степень устойчивости государственным системам 
ФРГ.
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