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Законодательную власть в стране осуществляет Милли 
Меджлис (Национальное Собрание), являющийся парламен-
том Азербайджанской Республики. В историческом плане тер-
мин «парламент» происходит от французского слова «parler» 
(говорить) и впервые был применен при создании британского 
парламента. А в новейшей истории Азербайджанского госу-
дарства впервые понятие «парламент» для обозначения пред-
ставительного (законодательного) органа государственной 
власти было использовано в Конституционном Акте о госу-
дарственной независимости Азербайджанской Республики от 
18 октября 1991 года.

 

B
блики учредила принципиально 
новый представительный орган 
законодательной власти, корен-
ным образом отличающийся от 
советского парламента – Вер-
ховного Совета Азербайджан-
ской Республики. Прежде всего, 
парламент Азербайджана явля-
ется представительным органом 
всего народа Азербайджанской 
Республики, формирующим-
ся на основе всеобщего по-
литического участия граждан 
страны посредством всеобщих 
свободных выборов. Народ, бу-
дучи носителем суверенитета, 
уполномочивает парламент осу-
ществлять от его имени законо-
дательную власть. В этих целях 
народ избирает в парламент сво-
их представителей. Каждый де-
путат представляет весь народ, 
а не только избирателей своего 
округа. Во-вторых, Милли Мед-
жлис не выступает в роли выс-
шего руководящего звена для 
всех других представительных 
органов страны, каким являлся 
в советское время Верховный 

Совет Азербайджанской ССР. 
В соответствии с Конституци-
ей 1995 года в системе госу-
дарственной власти учрежден 
принцип «самостоятельности 
всех представительных органов 
и разделения властей по верти-
кали». И, наконец, в-третьих, 
Милли Меджлис является одно-
палатным парламентом, что яв-
ляется свойственным, как пра-
вило, унитарным государствам.

Парламент Азербайджанской 
Республики осуществляет го-
сударственную власть наряду с 
другими ветвями власти – Пре-
зидентом и судами Азербайд-
жанской Республики в соответ-
ствии Конституцией 1995 года.

Место Милли Меджлиса в 
системе государственных ор-
ганов и его взаимоотношения 
с ними в значительной степени 
определяются его компетен-
цией (полномочиями). Компе-
тенция парламента зависит, в 
свою очередь, от формы прав-
ления, формы государственного 
устройства, конкретных истори-
ческих и внешнеполитических 
условий, степени демократич-

ности государства, соотноше-
ния внутриполитических сил, а 
также ряда других факторов.

Азербайджанская Консти-
туция определяет в качестве 
основной функции парламента 
законотворчество. Милли Мед-
жлис единственный орган, пра-
вомочный издавать законы, име-
ющие высшую юридическую 
силу и прямое действие на всей 
территории Азербайджанской 
Республики. Они обязательны 
для соблюдения, применения и 
исполнения всеми гражданами, 
органами законодательной, ис-
полнительной и судебной вла-
стей, юридическими лицами и 
муниципалитетами.

Конституция делит полно-
мочия Милли Меджлиса на две 
группы: 1) Общие правила, уста-
навливаемые Милли Меджли-
сом (ст.94), и 2) Вопросы, ре-
шаемые Милли Меджлисом (ст. 
95). В первом случае речь идет о 
полномочии принимать законы, 
устанавливать общеобязатель-
ные правила поведения. Уста-
новление общих правил – это 
законодательная, нормотворче-
ская деятельность парламента, 
учреждение правовых норм, со-
держащих эти правила. Статья 
94 Конституции представляет 
собой содержание полномочия 
парламента устанавливать нор-
мы права. Причем все пункты 
данной статьи реализуются в 
одном и том же порядке – по-
средством процедуры принятия 
закона.

Что же касается вопросов, 
решаемых Милли Меджлисом, 
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то они позволяют ему взаимо-
действовать с другими ветвями 
власти, и состоят из полномо-
чий, позволяющих парламенту 
участвовать в разделении вла-
стей. Статья 95 Конституции 
построена таким образом, что 
позволяет осуществлять парла-
ментский контроль за различ-
ными сферами многосторонней 
деятельности исполнительной 
власти. Например, утвержде-
ние государственного бюджета 
Азербайджанской Республики 
по представлению Президента 
Азербайджанской Республики 
и контроль за его исполнением 
(п. 5), отрешение от должности 
судей по представлению Пре-
зидента Азербайджанской Ре-
спублики (п. 13), дача согласия 
на привлечение Вооруженных 
Сил Азербайджанской Респу-
блики к выполнению задач, не 
связанных с их назначением, 
по представлению Президента 
Азербайджанской Республики 
(п. 16) и др.

С точки зрения компетенции 
или системы полномочий пар-
ламенты делятся на три вида: 
парламенты с неограниченной 
законодательной компетенцией, 
парламенты с ограниченной за-
конодательной компетенцией 
и парламенты с относительно 
ограниченной законодательной 
компетенцией.

Полномочия парламентов с 
неограниченной законодатель-
ной компетенцией регламен-
тируются в законодательстве 
частично либо вообще не регла-
ментируются и в их компетен-
цию включаются полномочия, 
не включенные в компетенцию 
органов других ветвей власти. 
В реальной жизни это означает 
юридическое обладание правом 
принимать законы по любым во-
просам. Классическим приме-

ром парламента с неограничен-
ной ответственностью служит 
Парламент Великобритании, в 
котором царит принцип «верхо-
венства парламента». К этой же 
категории относятся парламен-
ты Греции, Италии, Ирландии, 
Швеции, Японии.

Компетенция парламентов 
с ограниченной законодатель-
ной компетенцией детально ре-
гламентируется в законодатель-
стве и возможность их расшире-
ния не предусмотрена. Полно-
мочий у парламентов данного 
типа, как правило, бывает не-
много, и они не способны суще-
ственно влиять на деятельность 
органов других ветвей власти. 
Как правило, в эту категорию 
входят парламенты федератив-
ных государств, чьи конститу-
ции четко разграничивают права 
федерации и права ее субъектов. 
К числу немногочисленных уни-
тарных государств, входящих в 
эту группу, относится Франция, 
конституция которой жестко 
ограничила перечень вопросов, 
входящих в компетенцию пар-
ламента (ст.34).

Отличительной особенно-
стью парламентов с относи-
тельно ограниченной зако-
нодательной компетенцией 
является то, что рамки их огра-
ниченной законодательной ком-
петенции довольно подвижны. 
Государства, четко определяя в 
законодательстве полномочия 
парламентов данной категории, 
в то же время предусматривают 
механизм для их расширения. 
Совместная законодательная 
компетенция федерации и ее 
субъектов позволяет отнести к 
этой категории парламенты Ин-
дии, Малайзии, ФРГ. Но к этой 
категории можно отнести и не-
которые унитарные государства 
(Дания, Испания, Финляндия), 

имеющие автономные образова-
ния. В них объем законодатель-
ных прав парламента, как пра-
вило, не установлен, но законо-
дательство устанавливает пере-
чень вопросов, составляющих 
исключительную компетенцию 
автономных образований.

Милли Меджлис Азербайд-
жанской Республики можно с 
уверенностью отнести к этой 
группе. Так, ч. III ст. 94, ч.ч. III 
и IV ст. 95 Конституции предпо-
лагают возможность внесения 
дополнений в указанные статьи 
и расширения, таким образом, 
компетенции парламента.

Известное ограничение за-
конодательных прав парламен-
тов имеет место также в связи 
с вступлением их государств в 
различные блоки и союзы кон-
федеративного характера (Евро-
пейский Союз). Например, при 
вхождении в Европейский Союз 
часть законодательных прав 
государств делегируется пар-
ламентами в соответствующие 
органы этой конфедерации.

Институт делегирования 
может иметь место и внутри 
государства. Он предусмотрен 
законодательствами многих 
стран. Институт делегирования 
полномочий представляет со-
бой механизм, направленный 
на предотвращение потенциаль-
ных коллизий в системе полно-
мочий. Основное назначение 
этого механизма - в передаче 
полномочия органу, обладающе-
му большими возможностями и 
оперативностью для принятия 
решения по конкретному вопро-
су либо более приближенному 
к той сфере, где необходимо 
установить новое правило по-
ведения - норму. Делегирова-
ние полномочий заключается в 
передаче органом, владеющим 
этими полномочиями, права 
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реализации этих полномочий 
какому-либо другому органу. 
При этом орган, делегирующий 
полномочия, может сохранить 
за собой право контроля за ре-
ализацией этих полномочий. 
Так, например, в соответствии 
с частью II статьи 144 Консти-
туции муниципалитетам могут 
быть переданы дополнительные 
полномочия законодательной и 
исполнительной власти, а осу-
ществление этих полномочий 
контролируется соответствен-
но законодательной и испол-
нительной властями. В целях 
обеспечения этих полномочий 
муниципалитетам должны быть 
выделены соответствующие фи-
нансовые средства.

Важнейшую группу полно-
мочий парламента составляют 
финансовые полномочия. Ком-
петенция парламента давать со-
гласие на учреждение налогов 
и других источников доходов 
государства, а также определять 
направления государственных 
расходов относится к древним 
парламентским привилегиям. 
Сегодня бюджет, утверждаемый 
парламентом, представляет со-
бой развернутый план деятель-
ности исполнительной власти 
на очередной финансовый год. 
Парламентский контроль ис-
полнения бюджета осущест-
вляется как посредством отчета 
правительства об исполнении 
бюджета, так и в других фор-
мах. Однако изначально значе-
ние бюджета заключалось лишь 
в установлении общих сумм 
расходов. Позднее парламен-
ты обрели право определять в 
бюджете, куда должны расходо-
ваться выделяемые средства, а в 
отдельных странах стали вклю-
чать в бюджет и источники фи-
нансирования расходной части.

Конституция Азербайджан-

ской Республики в статье 94 
предоставляет Милли Меджли-
су полномочия устанавливать 
общие правила по основам фи-
нансовой деятельности, нало-
гам, пошлинам и сборам, по та-
моженному делу, по торговому 
делу и биржевой деятельности, 
по банковскому делу, бухгалте-
рии и страхованию. А в соот-
ветствии со статьей 95 Милли 
Меджлис уполномочен утверж-
дать по представлению Прези-
дента государственный бюджет 
Азербайджанской Республики и 
осуществлять контроль его ис-
полнения.

Ключевыми являются также 
полномочия в сфере обороны 
и внешней политики. В этой 
области полномочий особенно 
важным является эффективное 
применение «системы сдержек 
и противовесов» между зако-
нодательной и исполнительной 
властями. Конституция уполно-
мочивает Милли Меджлис уста-
навливать общие правила по 
вопросам обороны и воинской 
службы, основам безопасности, 
ратификации и денонсации меж-
дународных договоров, а также 
решать вопросы учреждения 
по представлению Президента 
дипломатических представи-
тельств Азербайджанской Ре-
спублики, утверждения по пред-
ставлению Президента военной 
доктрины Азербайджанской 
Республики, ратифицировать и 
денонсировать международные 
договоры, давать согласие на 
объявление войны и заключение 
мира на основании обращения 
Президента. С учетом наличия 
у Президента права законода-
тельной инициативы, видно, что 
реализация всех этих полномо-
чий на практике возможна при 
взаимодействии вышеуказан-
ных двух ветвей власти.

Международный опыт свиде-
тельствует, что парламенты не 
наделяются полномочиями су-
дебных органов, однако иногда 
обладают судебными функция-
ми. В качестве редкого исклю-
чения можно привести Палату 
лордов британского Парламен-
та. Этот орган в качестве первой 
судебной инстанции, состоящей 
из судебных лордов, рассматри-
вает дела о преступлениях, со-
вершенных пэрами, и в опреде-
ленных случаях может высту-
пать в качестве аппеляционной 
инстанции.

К судебным функциям мож-
но отнести и процедуру «им-
пичмента», существующую в 
большинстве парламентов мира. 
Она, как правило, заключается в 
привлечении к ответственности 
за совершенные преступления 
президентов, членов правитель-
ства, некоторых других высших 
должностных лиц государства. 
В отличие от других государств, 
где для реализации процедуры 
«импичмента» одна из палат 
парламента может быть преоб-
разована в судебную коллегию 
(Бразилия, Великобритания, 
США), либо из депутатов пар-
ламента создается специальный 
трибунал (Венгрия), либо пар-
ламент в целом или его палата 
принимают решение о возбуж-
дении преследования (Испа-
ния, Италия, Польша, Франция, 
Япония), в Азербайджанской 
Республике данная процедура 
носит несколько ограниченный 
характер. Она применяется в 
соответствии со статьей 107 
Конституции лишь в отношении 
Президента Азербайджанской 
Республики и носит по срав-
нению с некоторыми другими 
государствами более сложный 
характер (подробнее мы остано-
вимся на этой процедуре ниже – 
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в главе, посвященной институту 
Президента).

Ряд полномочий парламента 
осуществляется в рамках парла-
ментского контроля. Мировой 
конституционной практике из-
вестен целый ряд форм контро-
ля парламента за деятельностью 
исполнительной власти. К тако-
вым можно отнести обсуждение 
в парламенте основных направ-
лений политики правительства, 
бюджета и отчета о его выполне-
нии, контрольная деятельность 
постоянных комиссий, специ-
альных следственных комиссий 
и других специальных органов 
парламента, депутатский за-
прос, назначение или освобож-
дение от должности должност-
ных лиц ряда государственных 
органов, выражение «вотума» 
недоверия всему составу пра-
вительства или его отдельным 
членам и др.

В статье 95 законодатель на-
зывает вопросы, по которым 
Милли Меджлис принимает 
конкретные решения. Пода-
вляющее большинство пунктов 
этой статьи связано с осущест-
влением парламентского кон-
троля (например, п.п. 2, 4, 5, 
9, 14, 16, 17). Парламентский 
контроль над исполнительной 
властью является необходимым 
элементом «системы сдержек и 
противовесов» и основывает-
ся на том, что парламент так-
же, как и Президент выражает 
волю народа и обладает таким 
же мандатом. Вследствие этого 
он должен быть управомочен 
контролировать посредством 
применения предусмотренных 
законом согласовательных ме-
ханизмов осуществление госу-
дарственной политики в инте-
ресах всего народа. Так, напри-
мер, парламентский контроль 
в сфере внешней политики 

осуществляется посредством: 
1) учреждения Милли Меджли-
сом дипломатических предста-
вительств Азербайджанской 
Республики по представлению 
Президента и 2) ратификации и 
денонсации международных до-
говоров; в области обороны – 1) 
утверждения военной доктрины 
Азербайджанской Республики 
по представлению Президента, 
2) дачи согласия на привлечение 
Вооруженных сил страны к вы-
полнению задач, не связанных 
с их назначением, по представ-
лению Президента и 3) дачи со-
гласия на объявление войны и 
заключение мира на основании 
обращения Президента; в сфере 
экономики – 1) утверждения го-
сударственного бюджета страны 
по представлению Президента 
и контроля за его исполнени-
ем, 2) назначения на должность 
и освобождения от должности 
членов Правления Националь-
ного банка Азербайджанской 
Республики по представлению 
Президента и др.

Важнейшей формой депу-
татского контроля является ин-
ститут депутатского запроса. 
Депутатский запрос может быть 
адресован как правительству в 
целом, так и отдельным мини-
страм. Международная консти-
туционная практика различает 
две его формы: 1) устный или 
письменный вопрос и 2) ин-
терпелляция. Интерпелляция, 
являясь наиболее действенной 
формой, способной привести к 
выражению недоверия прави-
тельству, как правило, деталь-
но регламентируется в законо-
дательствах государств. В них 
подробно расписываются по-
рядок ее внесения, ознакомле-
ния парламента или его палаты 
с ней, передачи правительству 
или соответствующему мини-

стру, установление срока ответа 
на нее, ознакомления депутатов 
с ответом, дискуссии по ответу, 
постановки вопроса о доверии 
правительству или конкретному 
министру. Законодатель может 
регламентировать возможность 
отклонения интерпелляции пар-
ламентом либо председателем, 
необходимость ее поддержки 
определенным числом депута-
тов и др. вопросы.

Устный или письменный во-
прос больше представляет собой 
способ информации, позволяю-
щий держать под определенным 
контролем исполнительную 
власть. Дискуссии и голосо-
вание по данным вопросам не 
проводятся, и парламенты выде-
ляют на них специальные часы 
своих заседаний. В практике 
Милли Меджлиса на устные и 
письменные вопросы депута-
тов отводится от 30 до 60 минут 
одного заседания в неделю.


