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ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению демократии в современном ее понимании. Демократия 
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Демократия в современном понимании мо-
жет быть рассмотрена в широком и узком 
смысле. В широком смысле она представля-

ет собой социально-правовое состояние общества в 
целом, и включает в себя выборность основных ор-
ганов государственной власти и должностных лиц, 
их подчиненность избирателям; наличие демократи-
ческих прав и свобод, равенство всех граждан перед 
законом; равные права всех граждан на участие в уп-
равлении делами общества и государства; уважение 
прав меньшинства иметь свое мнение и отстаивать 
его; подконтрольность и ответственность государс-
твенных органов, формируемых путем назначения, 
перед выборными учреждениями; построение госу-
дарственного устройства по принципу «разделение 
властей»; признание законным существование плю-
рализма в обществе и конкуренции мнений; обеспе-
чение достойного уровня жизни для большинства 
граждан; абсолютный приоритет правовых методов 
власти (конституционализм)1.

В узком смысле демократия понимается как фор-
ма государства, основанная на признании народа ис-
точником власти и его права участвовать в решении 

1 См.: Социологическая энциклопедия. Т. 1. – М.: Мысль, 
2003. – С. 267.

государственных дел. По выражению А.Линкольна, 
демократия есть «власть народа, власть для народа, 
власть посредством самого народа».

В свою очередь, демократия в узком смысле ее 
понимания, как участие граждан в управлении де-
лами общества и государства, делится на непосредс-
твенную и представительную демократию, то есть 
на непосредственное волеизъявление народа в про-
цессе проведения референдумов, сходов, собраний 
граждан и через представительные государственные 
органы, избираемые населением.

Демократия также может рассматриваться как 
провозглашение в различного рода идеологических 
документах: декларациях, заявлениях, программах, 
закрепленная в Конституции страны, других зако-
нодательных и нормативных правовых актах, и ре-
альная, существующая на практике.

Провозглашенная демократия представляет 
собой теоретическую модель демократии, ее пред-
полагаемое и возможное существование. Реальная 
демократия есть реализуемая на практике, провозг-
лашенная ее модель. В этом случае она представля-
ет собой практическое взаимодействие органов го-
сударственной и муниципальной власти с народом, 
гражданами, реальное участие последних в решении 
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общегосударственных, региональных и местных 
вопросов.

Данное обстоятельство должно быть урегули-
ровано законодательством, которое должно опре-
делить механизм взаимодействия государственных 
органов и граждан по управлению делами общества. 
Так, в законодательстве должна быть закреплена 
обязанность государственных органов по привле-
чению граждан к решению вопросов, имеющих об-
щесоциальное значение, создание совместных госу-
дарственно-общественных органов по обсуждению 
этих вопросов, выработке ими рекомендаций обяза-
тельных для государственных органов и т.п.

Демократия может существовать в различных 
сферах социальной жизни общества. Так, она может 
быть в сфере политики, в сфере экономики, в интел-
лектуальной сфере и т.д. При этом ее существование 
может ограничиваться, например, только сферой 
политики и быть совершенно неразвитой в сфере 
экономики либо наоборот. В этом случае она носит 
ущербный, односторонний характер. Полноценной 
демократия является в том случае, если она охва-
тывает все сферы жизни и деятельности общества 
и государства – политическую, экономическую, 
интеллектуальную и другие. При этом она должна 
опираться на позитивные моральные и нравствен-
ные нормы и соответствовать им, иметь комплекс-
ный, всесторонний характер. Только в этом случае 
демократия будет обеспечивать действительное 
народовластие.

В Конституции РФ закреплены основ-
ные черты и характеристики демократии. Так, в 
ст. 1 Конституции РФ записано, что Российская 
Федерации есть демократическое федеративное пра-
вовое государство с республиканской формой прав-
ления. Человек, его права и свободы являются вы-
сшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства (ст. 2 Конституции).

Носителем суверенитета и единственным ис-
точником власти в Российской Федерации являет-
ся ее многонациональный народ. Он осуществляет 
свою власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного самоуп-
равления. Высшим непосредственным выражением 
власти народа являются референдум и свободные 
выборы (ст. 3 Конституции).

Глава 2 Конституции (статьи 17-64) посвящена 
закреплению прав и свобод человека и гражданина. 

В ней говорится, что в российской Федерации при-
знаются и гарантируются права и свободы человека 
и гражданина согласно общепризнанным принципам 
и нормам международного права и в соответствии с 
Конституцией РФ (ст. 17). Права и свободы человека 
и гражданина являются непосредственно действую-
щими. Они определяют смысл, содержание и при-
менение законов, деятельность законодательной и 
исполнительной власти, местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием (ст. 18).

Положение данной статьи означает, что приме-
нение законов, деятельность органов государствен-
ной власти и местного самоуправления не должны 
нарушать конституционных прав и свобод человека 
и гражданина, а судебная власть должна обеспечи-
вать недопущение этих нарушений.

Конституция РФ закрепляет также равенство 
всех перед законом и судом (ст. 19), право на свободу 
и личную неприкосновенность (ст. 22), свободу мыс-
ли слова (ст. 29), право участвовать в управлении 
делами государства как непосредственно, так и че-
рез своих представителей, право на равный доступ 
к государственной службе (ст. 32). В Российской 
Федерации не должны издаваться законы, отменя-
ющие или умаляющие права и свободы человека и 
гражданина. Права и свободы человека и гражда-
нина могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства (ст. 55).

Президент РФ, являющийся главой государства, 
избирается гражданами Российской федерации на 
основе всеобщего равного и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании (ст. 81).

Представительным и законодательным орга-
ном Российской Федерации является Федеральное 
Собрание (ст. 94), которое состоит из двух палат – 
Совета Федерации и Государственной Думы (ст. 95). 
Государственная Дума избирается населением. 
Порядок формирования Совета Федерации и прядок 
выборов Государственной думы устанавливаются 
федеральными законами (ст. 96).

Из изложенного видно, что в Конституции РФ 
закреплены основные институты демократии в ши-
роком смысле. Но в ней не предусмотрены взаимные 
права и обязанности населения, государственных и 
муниципальных органов по управлению государс-
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твом и обществом, механизм их взаимодействия. 
Поэтому для того, чтобы нормы Конституции реаль-
но выполнялись, принимаются соответствующие за-
коны, другие нормативные правовые акты, которые 
должны соответствовать Конституции. Однако на 
практике при принятии законов имеют место от-
ступления от конституционных предписаний, что 
приводит к неконституционной деятельности соот-
ветствующих государственных или муниципальных 
органов. Так, например, в п. 1 ст. 130 Конституции 
РФ записано, что местное самоуправление в 
Российской Федерации обеспечивает самостоятель-
ное решение населением (выделено автором – А.В.) 
вопросов местного значения, владение, пользование 
и распоряжения муниципальной собственностью, 
а органы местного самоуправления, согласно п. 1 
ст. 132 Конституции самостоятельно управляют му-
ниципальной собственностью, утверждают и испол-
няют местный бюджет, устанавливают местные на-
логи и сборы, осуществляют охрану общественного 
порядка, а также решают иные вопросы местного 
значения.

Согласно ст. 50 п. 3 пп. 14 в собственности мес-
тных сообществ (выделено мной – А.В.) находятся 
земельные участки, отнесенные к муниципальной 
собственности поселения, муниципального райо-
на. Данные положения Конституции означают, что 
собственниками муниципального имущества и зе-
мельных участков является местное население и 
только оно вправе решать все вопросы владения, 
пользования и распространения этим имуществом и 
земельными участками.

Таким образом, в Конституции РФ не закреп-
лено право муниципальных органов на владение, 
пользование или распоряжение муниципальной 
собственностью, т.е. они не наделены ни одним пра-
вом из триады собственника. Право управлять му-
ниципальной собственностью означает, что муни-
ципальные органы выступают в качестве менеджера 
местного сообщества.

Однако в п. 1 ст. 51 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федврации» сказано, что органы местного самоуп-
равления самостоятельно владеют, пользуются и 
распоряжаются муниципальным имуществом. Это 
положение закона означает, что собственником все-
го муниципального имущества являются органы 
местного самоуправления.

Более того, согласно п. 2 этой же ст. 51 названно-
го закона органы местного самоуправления вправе 
передавать муниципальное имущество во временное 
или постоянное пользование физическим и юриди-
ческим лицам, отчуждать, совершать иные сделки.

На практике вопросы, касающиеся муниципаль-
ного имущества, решаются на основании закона «Об 
общих принципах организации самоуправления в 
Российской Федерации». Местные чиновники сдают 
в аренду, продают, совершают иные сделки с муни-
ципальным имуществом и земельными участками, а 
население никакого участия в этом не принимает. В 
результате положения Конституции РФ оказывают-
ся простой декларацией, не имеющей практического 
значения.

Таким образом, данный закон не только нару-
шил основной принцип демократии – участие на-
рода в решении местных вопросов, но и изменил 
собственника муниципального имущества, что за-
прещено ст. 55 Конституции РФ, в которой сказано, 
что в Российской Федерации не должны издаваться 
законы, отменяющие или умаляющие конституци-
онные права и свободы человек и гражданина.

В законе имеют место и другие отступления от 
Конституции РФ. Так, например, для обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения с участием жителей муници-
пального образования представительным органом 
муниципального образования, главой муниципаль-
ного образования могут проводиться публичные 
слушания (п. 1 ст. 28 Закона). Согласно данной фор-
мулировке могут и не проводиться. И это также яв-
ляется законным. Аналогичные формулировки име-
ют место в п. 1 ст. 25, п.1 ст. 30 и других статьях. В 
целом ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федврации» не 
предусматривает обязанности главы муниципально-
го образования, других местных чиновников взаимо-
действовать при решении вопросов о собственности 
непосредственно с населением, проводить встречи, 
собрания, референдумы, вырабатывать общие ре-
шения, соответствующие интересам и выражающие 
волю местного населения, как это закреплено в п. 2 
ст. 130 Конституции РФ.

В европейских странах участие местного насе-
ления в решении местных вопросов – постоянное и 
регулярное явление. Особо следует отметить швей-
царский опыт. Субъектами швейцарской федера-
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ции являются кантоны, небольшие по территории 
и количеству населения территориальные образова-
ния. Так, например, по данным на 1978 г. площадь 
кантонов Цуг, Аппельцен-Аусеррден и Аппельцен-
Интерраден составляет по 200 кв. км, а население, 
соответственно, 73,6; 47,2 и 13,4 тыс. человек. Самый 
крупный кантон – Цюрих занимал площадь 1,7 тыс. 
кв. км с населением 1,12 млн.человек. В современ-
ных государствах подобные образования являются 
не субъектами федерации, а местными самоуправ-
ляющими сообществами, в которых вопросы мест-
ного значения решаются на референдумах, сходах, 
собраниях.

В некоторых муниципальных образованиях – 
районах Московской области сложилась своеобраз-
ная практика, которая сочетает черты референдумов, 
сходов и собраний. Она заключается в следующем. 
По инициативе главы районной администрации пе-
риодически проводятся социологические опросы 
населения городов, других поселений по вопросам 
работы администрации района, проблемам, которые 
требуют решения, другим вопросам. Граждане ак-
тивно участвуют в этих мероприятиях, вносят свои 
предложения, высказывают замечания. Нередко 
приглашают главу администрации на встречу. Такие 
встречи проходят активно и способствуют более 
адекватному решению назревших проблем.

Формированию данной практики способствует 
то обстоятельство, что в ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федврации» имеется соответствующее предписа-
ние органам самоуправления. Так, в п. 1 ст. 31 зако-
на сказано, что опрос граждан проводится по всей 
территории муниципального образования для вы-
явления мнения населения и его учета при приня-
тии решений органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления, а 
также органами государственной власти.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, 
следует отметить, что ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федврации» практически исключает участие насе-
ления в местном самоуправлении вообще и эконо-
мических вопросов, в частности. Не проводятся ре-
гиональные и общефедеральные референдумы. Это 
означает, что у нас практически отсутствует непос-
редственная демократия.

Очень важное значение для развития демокра-
тии имеет разработка и принятие бюджетов субъ-

ектов Федерации и России в целом. Известно, что 
государственный бюджет является основой функци-
онирования практически всех сфер жизни общества. 
Он предусматривает государственное финансиро-
вание образования, здравоохранения, пенсионного 
обеспечения, затрат на строительство социального 
жилья, дорог, оборону, развитие инфраструктуры 
городов, других поселений, т.е. имеет широкую со-
циальную направленность.

Анализ действующего законодательства, регу-
лирующего порядок формирования и распределе-
ния федерального бюджета, имеет довольно много 
положений, ущемляющих экономические интересы 
субъектов Федерации и местных сообществ, ли-
шающих граждан возможности влиять на процесс 
бюджетирования.

В п. 1 ст. 114 Конституции РФ сказано, что фе-
деральный бюджет разрабатывает и представля-
ет Государственной Думе Правительство РФ. Оно 
также обеспечивает его исполнение и представляет 
Государственной Думе отчет об исполнении феде-
рального бюджета.

Детально порядок разработки федерального 
бюджета урегулирован Бюджетным кодексом РФ. 
Так, согласно ст. 172 Бюджетного кодекса, составле-
ние бюджета основывается на Бюджетном послании 
Президента РФ, прогнозе социально-экономическо-
го развития и основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики.

Бюджетное послание определяет бюджетную 
политику Российской Федерации на очередной фи-
нансовый год (ст. 170).

Прогноз социально-экономического развития 
Российской Федерации разрабатывается на очеред-
ной финансовый год либо на очередной финансовый 
год и плановый период (ст. 173).

Согласно Правилам разработки прогноза со-
циально-экономического развития Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 22 июля 2009 года №596, раз-
работка прогноза осуществляется в три этапа:

Минэкономразвития, Минфин, Центральный 
банк РФ разрабатывают сценарные условия 
функционирования экономики и основные па-
раметры прогноза на очередной финансовый 
год.
Минэкономразвития и Минфин разрабатывают 
прогноз социально-экономического развития 
РФ и представляют его правительству РФ.

1.

2.
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Минэкономразвития разрабатывает уточненный 
прогноз социально-экономического развития 
РФ (п. 2 Правил).
Сценарные условия включают следующие про-

гнозные показатели: цены на нефть, на природный 
газ, темпы роста мировой экономики, курс евро к 
доллару, курс доллара к рублю, индекс реального 
обменного курса рубля, объем добычи нефти и газа, 
экспорт и импорт нефти, нефтепродуктов, природ-
ного газа, прогноз инфляции, предельные темпы 
роста тарифов и динамику цен (тарифов) на товары 
и услуги, бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, прямые иностранные ин-
вестиции, численность населения (в среднегодовом 
исчислении), численность населению трудоспособ-
ного возраста, численность экономически активного 
населения и т.д. Всего 94 показателя.

Аналогичные показатели содержатся в прогнозе 
и в уточненном прогнозе социально-экономического 
развития Российской Федерации.

Прогноз разрабатывается в нескольких вариан-
тах, один из которых базовый. Могут разрабаты-
ваться и дополнительные варианты (п. 19 Правил).

На основе итогов социально-экономического 
развития Российской Федерации за три месяца теку-
щего года Минэкономразвития уточняет прогноз (п. 
32).

Бюджетным кодексом определен и порядок 
распределения бюджета. Так, согласно ст. 158 
Бюджетного кодекса, в Российской Федерации 
предусмотрен Главный распорядитель бюджета, 
в субъектах Российской Федерации и местном са-
моуправлении – распорядители соответствующих 
бюджетов, которые составляют бюджетные росписи 
и распределяют средства бюджетов по их конкрет-
ным получателям.

Распорядители бюджетов наделены и другими 
полномочиями. Так, Главный распорядитель бюд-
жетных средств утверждает сметы доходов и рас-
ходов подведомственных бюджетных учреждений, 
распределяет лимиты бюджетных обязательств по 
подведомственным распорядителям и получателям 
бюджетных средств, имеет право вносить изменения 
в утвержденную смету доходов и расходов бюджет-
ного учреждения, осуществляет контроль за исполь-
зованием бюджетных средств, имеет другие полно-
мочия. Аналогичными полномочиями наделены и 
распорядители бюджетных средств.

3. Значительными полномочиями в сфере уп-
равления бюджетными средствами обладает и 
Министерство финансов РФ. Оно устанавливает 
порядок ведения сводной бюджетной росписи феде-
рального бюджета, составляет и ведет сводную бюд-
жетную роспись федерального бюджета и представ-
ляет ее в Федеральное казначейство, представляет 
в Федеральное казначейство лимиты бюджетных 
обязательств по Главным распорядителям средств 
федерального бюджета (ст. 165 Бюджетного кодекса 
РФ).

Из изложенного видно, что составление проекта 
бюджета имеет значительные недостатки. Во-пер-
вых, он разрабатывается чиновниками государс-
твенного аппарата. Субъекты Федерации, местные 
сообщества не участвуют в этом процессе и, следо-
вательно, не влияет на его составление.

Во-вторых, показатели бюджета во многом опи-
раются на прогнозы, то есть предположения тех же 
государственных чиновников о возможном пути и 
темпах развития экономики. В результате, как по-
казывает практика, прогнозный бюджет и реальная 
действительность нередко не совпадают. Об этом 
свидетельствует то обстоятельство, что Бюджетный 
кодекс предусматривает разработку нескольких 
проектов бюджета, а через три месяца бюджетного 
года бюджет корректируется с учетом фактических 
данных.

В-третьих, такой порядок разработки бюдже-
та требует больших трудовых затрат многих госу-
дарственных органов и продолжительного времени, 
а полученные результаты во многом оказываются 
невостребованными.

Распределение бюджета также страдает, как 
минимум, тремя существенными недостатками. Во-
первых, между казначейством и получателями бюд-
жетных средств, возникают посредники, а именно: 
Министерство финансов РФ, Главные распорядите-
ли, распорядители субъектов Федерации и местного 
самоуправления, которые, как отмечают губернато-
ры и главы городов, по своему усмотрению распре-
деляют бюджетные средства. Без проблем деньги 
получают те, у кого есть неформальные связи с фе-
деральными органами, что порождает коррупцию, 
«откаты».

Во-вторых, для составления и утверждения 
смет доходов и расходов, бюджетных росписей, 
распределения лимитов, решения других вопросов 
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Министерству финансов РФ, распорядителям бюд-
жетных средств, требуется определенное дополни-
тельное время, соответствующий штат работников. 
Все это замедляет и усложняет приход денег непос-
редственным получателям. На практике это обстоя-
тельство нередко приводит к тому, что бюджетные 
денежные средства поступают непосредственным 
получателям со значительным опозданием, а порой 
не переводятся в течение всего бюджетного года.

В-третьих, Министерство финансов и распоря-
дители бюджетов являются органами исполнитель-
ной власти и согласно Конституции РФ не имеют 
права изменять закон о бюджете, принятый законо-
дательной властью, а обязаны его исполнять (ст. 10 
и 115 Конституции РФ). Бюджетным кодексом РФ 
они наделены значительными полномочиями в сфе-
ре распределения бюджетных средств и могут по 
своему усмотрению изменять закон о бюджете, т.е. 
вмешиваться в полномочия законодательной власти, 
что противоречит названным статьям Конституции 
Российской Федерации.

Бюджетный кодекс РФ предусматривает еще 
один вид участников бюджетного процесса – глав-
ного администратора (администратора) доходов 
бюджета, которые также наделены значительными 
полномочиями. Так, Главный администратор дохо-
дов бюджета наделен следующими полномочиями: 
он формирует перечень подведомственных ему ад-
министраторов доходов бюджета; представляет све-
дения, необходимые для составления среднесроч-
ного финансового плана и(или) проекта бюджета, а 
также для составления и ведения кассового плана; 
формирует и представляет бюджетную отчетность 
Главного администратора доходов бюджета, осу-
ществляет иные бюджетные полномочия, установ-
ленные Бюджетным кодексом и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми ак-
тами (муниципальными правовыми актами) регули-
рующими бюджетные правоотношения (п. 1 ст. 160 
Бюджетного кодекса).

Администратор доходов бюджета осуществля-
ет начисление, учет и контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью осу-
ществления платежей в бюджет, пеней и штрафов 
по ним; осуществляет взыскание задолженности по 
платежам в бюджет, пеней и штрафов; принимает 
решение о возврате излишне уплаченных (взыскан-
ных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также 
процентов за несвоевременное осуществление тако-

го возврата и процентов, начисленных за излишне 
взысканные суммы, и представляет поручение в ор-
ган Федерального казначейства для осуществления 
возврата в порядке, установленном Министерством 
финансов РФ; принимает решение о зачете (уточне-
нии) платежей в бюджеты бюджетной системы РФ 
и представляет уведомление в орган Федерального 
казначейства, обладает другими полномочиями.

Участие в формировании и распределении бюд-
жетных средств многих органов делает очень слож-
ной, громоздкой, бюрократической и неэффективной 
систему бюджетирования.

Современные демократические государства вы-
работали достаточно эффективную систему форми-
рования и распределения государственного бюдже-
та в условиях рыночной экономики. Такая практика 
сложилась, например, в Федеративной Республике 
Германии. Здесь проект бюджета составляется не в 
высоких правительственных и министерских каби-
нетах, а формируется снизу, начиная с местного само-
управления. Процедура следующая. Вначале органы 
местного самоуправления совместно с населением 
определяют какие задачи должны быть решены в 
предстоящем году. Соотносят их с доходами и в слу-
чае, если они не могут самостоятельно решить тот 
или иной вопрос в связи с недостаточностью собс-
твенных финансовых, материальных, трудовых или 
иных ресурсов, выносят его на рассмотрение субъ-
екта Федерации – Земли. Палата (представительный 
орган Земли) при участии представителей местных 
органов и правительства Земли утверждает земель-
ный бюджет на основе анализа и учета положения 
дел в местных сообществах данной Земли, прини-
мает решение о предоставлении им необходимых 
финансовых средств из бюджета Земли. Возможен и 
отказ в осуществлении финансирования либо пере-
нос его сроков. Решение принимается голосованием 
большинством голосов депутатов палаты.

В случае если проблема, поднятая местным са-
моуправлением, имеет общее региональное или даже 
государственное значение и не может быть профи-
нансирована из бюджета Земли, она может быть 
вынесена на рассмотрение федерации. У немецких 
ученых такая организация взаимодействия властей 
различных уровней получила название многосту-
пенчатой власти, дополняющей друг друга2.

2 См.: Штелер-май А. Федерализм в Германии. – М., 2001. 
– С. 4.
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Следует также отметить, что составление бюд-
жета Земли происходит при непосредственном учас-
тии представителей всех местных сообществ, кото-
рые публично отстаивают свои предложения.

Аналогичным образом осуществляется форми-
рование и проекта федерального бюджета. Оно про-
исходит на заседании Бундесрата (Совета земель), 
который состоит из членов правительств Земель, 
назначаемых и отзываемых этими правительства-
ми. Заработную плату они также получают по мес-
ту работы в правительстве Земли. На заседаниях 
Бундесрата по обсуждению федерального бюджета 
присутствуют главы земельных правительств, кото-
рые обосновывают свои предложение о необходимос-
ти внесения в федеральный бюджет дополнительно-
го финансирования соответствующих Земель. При 
этом, определяется вид финансирования, а именно: 
дотации, субсидии, субвенции, кредиты, их величи-
на, цели, получатель, сроки и условия предоставле-
ния в зависимости от назначения.

После обсуждения проект федерального бюдже-
та утверждается Бундесратом большинством голосов 
его членов и вносится на рассмотрение Бундестага 
– законодательного федерального органа ФРГ3.

Немецкие ученые отмечают, что распределение 
полномочий между федеральными и региональными 
органами не имеет никакого значения, если оно не 
подкреплено соответствующими правилами в сфере 
финансирования. «Положение о финансировании» 
поэтому является каркасом федеративного государс-
твенного устройства и одновременно – постоянной 
темой диалога между федерацией и землями.

Кроме того, такая система обеспечивает вза-
имный контроль федерации и земель, постоянное 
их взаимодействие и учет интересов друг друга. 
Бундесрат является как бы противовесом Бундестагу 
и Федеральному правительству, но одновременно он 
выступает ив качестве связующего звена между фе-
дерацией и землями4.

Такой порядок федерального бюджета имеет не-
сколько достоинств. Во-первых, он формируется на 

3 Подробнее о функционировании и взаимодействии феде-
ральных, земельных и муниципальных органов в решении 
бюджетных иных вопросов см.: Васильев А.В. Федерации и 
федерализм современной России. – М.: Изд-во РАГС, 2007. 
– С. 18-28.
4 См.: Ройтер К. 16 земель – одно государство. О федера-
тивном устройстве Федеративной Республики Германия. 
– Бонн, 1992. – С. 25.

основе и с учетом реальных потребностей регионов 
и Федерации, а не прогнозах и предположениях. Во-
вторых, сроки и цели финансирования региональ-
ных мероприятий закрепляются в законе о бюджете 
и производятся в то время, когда предусмотрена их 
реализация. В-третьих, все показатели бюджета про-
зрачны и понятны гражданам, субъектам Федерации 
и местному самоуправлению, не вызывают у них не-
понимания и несогласия. В-четвертых, за исполне-
нием такого бюджета нет необходимости осущест-
влять административный контроль специальными 
государственными органами, поскольку в законе о 
бюджете указаны время перечисления бюджетных 
средств, их получатели, цели, на которые предна-
значены эти средства и их величина и исполнение 
закона обязательно всеми участниками бюджетного 
процесса. В-пятых, финансирование производится 
непосредственно казначейством без посредников-
распорядителей и в соответствии с законом о бюдже-
те. При этом, казначейство не имеет права изменять 
что-либо в показателях бюджета. В-шестых, – что 
является самым главным – данный бюджет обеспе-
чивает развитие отечественного производства, пос-
кольку в первую очередь финансируются наиболее 
востребованные и передовые в техническом отно-
шении производства, решаются другие актуальные 
задачи.

Данная система формирования и распределения 
федерального бюджета может быть использована 
и в Российской Федерации, в которой в настоящее 
время сформировалась во многом рыночная эко-
номика. Однако, российская процедура во многом 
унаследовала прежнюю советскую систему. Но 
тогда была огосударствленная экономика, которая 
полностью управлялась государственными чинов-
никами, в том числе и в сфере бюджетных отно-
шений. Государственный аппарат также решал все 
социально-экономические вопросы общества. Более 
того оно управляло всеми сферами жизни общества. 
Поэтому советское государство было тоталитар-
ным. Государственный административизм в сфере 
формирования и расходования бюджетных средств 
в значительной степени сохранился и в деятель-
ности современного российского государственного 
аппарата.

В результате получается, что российский народ, 
являющийся согласно Конституции РФ источником 
всей государственной власти непосредственным 
участником управления делами общества, законода-
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тельно и практически исключен из этого процесса. 
Это означает, что наша российская демократия во 
многом ущербна, что обусловливает возрождение 
прежнего, советского административизма, создает 
условия для коррупции и разворовывания государс-
твенных бюджетных финансов, причиняет огром-
ный материальный ущерб обществу, тормозит раз-
витие экономики.

Следует отметить, что закрепленные в 
Конституции РФ принципы демократии не соб-
людаются у нас и в высшем государственном и за-
конодательном органе – Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ. Так, согласно ст. 101 
Конституции РФ Государственная Дума создает 
комитеты и комиссии, проводит по вопросам свое-
го ведения парламентские слушания. Председатель 
Государственной Думы и его заместители ведут за-
седания и ведают внутренним распорядком палаты. 
Таким образом, Конституция РФ определяет струк-
туру органов Государственной Думы и их функции.

На практике в государственной Думе на основа-
нии ее Регламента создается Совет Думы, который 
осуществляет предварительную подготовку органи-
зационных решений по вопросам деятельности па-
латы (ст. 13 Регламента); разрабатывает проект об-
щей программы работы Государственной Думы на 
очередную сессию; составляет календарь рассмот-
рения вопросов на очередной месяц и направляет 
на рассмотрение в комитеты палаты законопроек-
ты, внесенные в Государственную Думу субъекта-
ми права законодательной инициативы; принимает 
решения о возвращении субъектам права законода-
тельной инициативы, внесенных в Государственную 
Думу законопроектов, если не выполнены требо-
вания Регламента, предъявляемые к носимым за-
конопроектам, разрешает другие вопросы (ст. 124 
Регламента).

В состав совета входят Председатель 
Государственной Думы, руководители фракций 

и депутатских групп. В работе Совета участву-
ют с правом совещательного голоса заместители 
Председателя Государственной Думы и председате-
ли комитетов Государственной Думы.

Таким образом, в Государственной Думе созда-
ется неконституционный начальственный орган, ко-
торый руководит деятельностью Думы и тем самым 
подменяет пленарные заседания палаты. В резуль-
тате депутаты Государственной Думы оказываются 
отстраненными от решения таких вопросов как рас-
смотрение и утверждение повестки дня заседания 
Думы, включение или невключение в нее внесенных 
законопроектов и др. Решение этих вопросов пере-
дано Совету Думы – узкому кругу руководителей 
Думы, что нарушает закрепленные в конституции 
демократические формы деятельности палаты.

В современных демократических государствах 
всеми этими вопросами занимаются соответствую-
щие профильные комитеты. Они изучают вопрос и 
докладывают его парламенту на пленарном заседа-
нии, который принимает решение. Таким образом, в 
принятии решений по всем вопросам деятельности 
парламента участвует весь депутатский корпус, а не 
только узкий круг руководящих должностных лиц.

Совет Думы как руководящий и направляющий 
неконституционный орган имеет и другое негатив-
ное значение для законотворческой деятельности 
Думы. Не исключено, что через Совет Думы могут 
оказывать влияние на работу Думы, ее законода-
тельную политику не думские органы – организа-
ции и частные лица в своих интересах. Думается, 
что именно поэтому у нас создается такие законы 
как ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федврации», 
Бюджетный кодекс, которые, нарушая Конституцию 
РФ, отстраняют граждан от участия в управлении 
делами общества. В результате российская демокра-
тия как форма участия граждан в управлении дела-
ми общества и является во многом декларативной.

Государство и гражданское общество
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