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Введение
Актуальность темы работы обусловлена тем, что в конституционном государстве правовое регулирование
статуса парламентария имеет определенные особенности. Статус парламентария образуют правовые
нормы, устанавливающие их права, обязанности, ответственность, а также предусматривающие основные
правовые и социальные гарантии при осуществлении ими парламентской деятельности. Эти установления
содержатся в конституционном законодательстве.
Парламентариями являются сенаторы Совета Федерации и депутаты Государственной Думы. К
законодательным органам субъектов РФ применимы оба понятия «депутат» и «парламентарий».
В каждом элементе правового статуса парламентария (депутата) как народного представителя должны,
как нам представляется, отражаться основные идеи конституционализма.
Характер мандата парламентария, определенность и конституционное наполнение принципов, лежащих в
его основе, в определенной степени являются отражением конституционного (или в определенных случаях
антиконституционного) характера государства.
Объектом данной работы являются общественные отношения, возникающие в связи с правовым статусом
парламентария РФ.
Предметом работы являются нормы действующего законодательства, регламентирующие правовой статус
парламентария РФ, практика их применения, а так же научная и учебная литература по теме работы.
Целью настоящей работы ставится изучение правового статуса парламентария Российской Федерации.
Задачами работы ставится:
• Рассмотреть основы правового положения Депутата Государственной Думы РФ и сенатора Совета
Федерации;
• Проанализировать сущность представительства в федеральном собрании РФ;
• Изучить права и обязанности парламентария;
• Исследовать гарантии деятельности парламентария;
• Выявить проблемные аспекты правового статуса парламентария в РФ;
• Определить тенденции развития правового статуса парламентария в РФ.
В работе применяются общие и частные методы исследования, в том числе описательный, историко-
юридический, системно-правовой, формально-юридический, метод сравнительного анализа.
Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка.
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Глава 1. Правовые основы статуса парламентария в российской федерации
1.1. Основы правового положения Депутата Государственной Думы РФ и сенатора Совета Федерации)
Государственная Дума (далее - ГД) состоит из 450 депутатов. В связи с особым статусом ГД депутаты
обладают рядом гарантий и прав, закрепленных Конституцией РФ и специальным законом - Федеральным
законом от 08.05.1994 N 3-ФЗ «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее - Закон о статусе депутата).
Депутатом ГД может стать не каждый, а только тот, кто соответствует определенному цензу по возрасту и
гражданству. Так, согласно ч. 1 ст. 97 Конституции РФ депутатом может стать только:
а) гражданин РФ;
б) достигший возраста 21 года;
в) имеющий право участвовать в выборах депутата ГД;
г) постоянно проживающий в Российской Федерации.
Лица, не имеющие право быть депутатом ГД РФ, указаны в ст. 4 Закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 4 Закона «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». К ним
относятся, в частности, граждане:
а) признанные судом недееспособными;
б) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
в) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного
государств;
г) указанные в ч. 8 ст. 4 Закона о выборах ГД РФ, например: осужденные к лишению свободы за совершение
тяжкого или особо тяжкого преступления, судимость которого снята или погашена, - до истечения 10 лет и
15 лет соответственно со дня снятия или погашения судимости; или привлеченные к административной
ответственности за распространение материалов экстремистской направленности (ст. ст. 20.3, 20.29 КоАП
РФ ), если выборы в ГД состоятся до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию;
д) в отношении которых вступил в законную силу приговор суда о лишении их права занимать
государственные должности в течение определенного срока, и голосование на выборах состоится до
истечения установленного срока.
Помимо указанных требований могут предъявляться и иные. Например, согласно ч. 13 ст. 4 Закона о
выборах ГД РФ выдвинутый кандидатом в депутаты гражданин должен к моменту представления
документов в ЦИК для регистрации в качестве кандидата закрыть счета (вклады), прекратить хранение
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории
РФ, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Депутат ГД не вправе
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами (п. «к» ч. 2 ст. 6 Закона о статусе депутата). Понятие «иностранные финансовые
инструменты» используется в значении, определенном Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (п. 2 ст. 1).
Одно и то же лицо не вправе быть депутатом ГД и сенатором Российской Федерации, а также депутат ГД
не может быть депутатом иных представительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
Свои полномочия и обязанности депутаты исполняют на профессиональной основе, потому не могут
находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельности (ч. 3 ст. 97 Конституции РФ).
В ст. 6 Закона о статусе депутата содержатся и дополнительные запреты. Так, например, депутат не может
участвовать в деятельности по управлению хозяйственным обществом или иной коммерческой
организацией, в том числе входить в состав таких органов управления коммерческой организации,
пребывание в которых невозможно без специального личного волеизъявления, а также участвовать в
работе общего собрания как высшего органа управления хозяйственного общества, за исключением
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта
Президента РФ или акта Правительства РФ с уведомлением соответствующей палаты Федерального



Собрания РФ (п. «г» ч. 2 названной статьи).
За нарушение отдельных ограничений, запретов и неисполнение обязанностей установлена
ответственность сенатора Российской Федерации, депутата ГД (ст. 10.1 Закона о статусе депутата).
Для осуществления полномочий депутату предоставляется ряд гарантий и прав:
1) личная неприкосновенность (ст. 98 Конституции РФ).
Действует в течение всего срока полномочий депутата. Депутаты ГД не могут быть задержаны,
арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты
личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для
обеспечения безопасности других людей. Однако депутат может быть лишен неприкосновенности по
решению ГД. Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению Генерального прокурора
РФ;
2) социальные гарантии на уровне федерального министра: ежемесячное денежное вознаграждение,
ежегодный оплачиваемый отпуск, медицинское и санаторно-курортное обслуживание депутата и членов
его семьи, пенсионное обеспечение. Время осуществления полномочий депутата засчитывается в стаж
государственной гражданской службы. Также гарантируется жилищно-бытовое обеспечение депутатов, не
имеющих жилой площади в г. Москве, и иные социальные гарантии в соответствии со ст. 2 Закона о статусе
депутата;
3) гарантии участия в работе ГД РФ, а именно право:
- законодательной инициативы (внесение в ГД законопроектов и поправок к ним (ч. 1 ст. 11 Закона о
статусе депутата);
- присутствовать на любом заседании ГД и участвовать в голосовании с правом решающего голоса по всем
вопросам, рассматриваемым ГД или комитетом/комиссией ГД, членом которого/которой депутат является
(ч. 1, 4 ст. 12 Закона о статусе депутата);
- участвовать в работе комиссий и комитетов ГД (пп. «б» ч. 1 ст. 7 Закона о статусе депутата) и т.п.;
4) иные гарантии осуществления полномочий;
- право направления запроса в органы власти и должностным лицам по вопросам, входящим в их
компетенцию (ст. 14 Закона о статусе депутата);
- право на прием в первоочередном порядке руководителями и другими должностными лицами органов
власти и органом местного самоуправления (ст. 16 Закона о статусе депутата);
- право на получение и распространение информации (ст. 17 Закона о статусе депутата);
- право иметь помощников по работе (ст. 37 Закона о статусе депутата).
Депутату ГД также гарантируется предоставление помещения с мебелью и техникой для осуществления
полномочий (ч. 7 ст. 6 Закона о статусе депутата) и иные гарантии и права в соответствии с федеральным
законодательством.
При этом депутат обязан:
- принимать личное участие в заседаниях ГД, комитетов, комиссии и т.п., членом которых он является (ч. 3
ст. 12 Закона о статусе депутата);
- поддерживать связь с избирателями, в т.ч. путем организации личного приема, рассмотрения обращений
граждан и т.п. (ст. 8 Закона о статусе депутата);
- соблюдать этические нормы (ст. 9 Закона о статусе депутата).
Срок полномочий депутата - со дня избрания депутатом до дня начала работы ГД нового созыва, за
исключением случаев, предусмотренных законом. В частности, досрочно полномочия депутата могут
прекратиться в случае досрочного роспуска ГД, по личному заявлению депутата, при прекращении
полномочий депутата по основаниям, указанным в ч. 5 ст. 4 Закона о статусе депутата.
Совершенствование организации и функционирования публичной власти затронуло конституционные
нормы о формировании состава Совета Федерации, а также конституционном статусе членов Совета
Федерации, которые стали именоваться «сенаторами».
Понятие «сенатор» терминологически отражает специфику деятельности членов парламента. При этом
учитываются исторический опыт российской государственности и традиции парламентаризма. Во многих
зарубежных странах, где верхняя палата парламента именуется сенатом, ее члены называются сенаторами
(Италия, Франция, Испания, США, Бельгия,
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