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Законода́тельная власть — власть в 
области законодательства.

В государствах, где имеет место разделение властей, 
законодательная власть принадлежит отдельному 

государственному органу, занимающемуся 
разработкой законодательства.

 В функции законодательных органов входит 
утверждение правительства, утверждение 
изменений в налогообложении, утверждение 

бюджета страны, ратификация международных 
соглашений и договоров, объявление войны.

 Общее наименование органа законодательной 
власти — парламент.



В России законодательная власть 
представлена двухпалатным 

Федеральным Собранием, в которое 
входят Государственная дума и 
Совет Федерации, в регионах — 

законодательными собраниями 
(парламентами). 



Федеральное 
собрание

Федеральное Собрание - парламент Российской 
Федерации -

является представительным и законодательным органом
Российской Федерации. Федеральное Собрание состоит 

из двух палат -
Совета Федерации и Государственной Думы.





Совет Федерации — верхняя палата 
Федерального Собрания России, 

включающая, согласно российской 
Конституции, по 2 представителя от 
каждого субъекта РФ — по одному от 

представительного и 
исполнительного органов 
государственной власти.



Полномочия
Полномочия Совета Федерации определены Конституцией Российской Федерации. 

Основной функцией палаты является осуществление законодательных полномочий. 
Порядок рассмотрения Советом Федерации федеральных конституционных законов и 

федеральных законов, соответственно одобренных или принятых Государственной 
Думой, определяется Конституцией Российской Федерации и Регламентом Совета 
Федерации.
Согласно Статье 102 Конституции Российской Федерации к ведению Совета Федерации 

относятся:
1. утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации;
2. утверждение указа Президента Российской Федерации о введении военного положения;
3. утверждение указа Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного 

положения;
4. назначение выборов Президента Российской Федерации;
5. отрешение Президента Российской Федерации от должности в порядке импичмента 

после выдвижения соответствующего обвинения Государственной Думой (для принятия 
решения необходимо большинство в две трети состава палаты);

6. назначение на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, 
Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации (назначения осуществляются по представлению Президента Российской 
Федерации);

7. назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора 
Российской Федерации (также осуществляется по представлению президента);

8. назначение на должность и освобождение от должности заместителя Председателя 
Счетной палаты и половины состава ее аудиторов.

9. утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации;
10. утверждение указа Президента Российской Федерации о введении военного или 

чрезвычайного положения; 
 



Рассмотрение Федеральных законов
Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат 
принятые Государственной Думой федеральные законы по 
вопросам: федерального бюджета; федеральных налогов и 
сборов; финансового, валютного, кредитного, таможенного 
регулирования, денежной эмиссии; ратификации и денонсации 
международных договоров Российской Федерации; статуса и 
защиты государственной границы Российской Федерации; 
войны и мира. 

 
Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, 
если за него проголосовало более половины от общего числа 
членов палаты, а федеральный конституционный закон 
считается принятым, если он одобрен большинством не менее 
трех четвертей голосов. Кроме того, федеральный закон, не 
подлежащий обязательному рассмотрению, считается 
одобренным, если в течение четырнадцати дней Совет 
Федерации его не рассмотрел. В случае отклонения 
федерального закона Советом Федерации палаты могут 
создать согласительную комиссию для преодоления возникших 
разногласий, после чего федеральный закон подлежит 
повторному рассмотрению Государственной Думой и Советом 
Федерации.

 



Состав
В соответствии с частью 2 статьи 95 Конституции Российской Федерации в 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации входят 
по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по 

одному от представительного и исполнительного органов 
государственной власти.

Действующий в настоящее время порядок формирования Совета Федерации 
определен Федеральным законом от 5 августа 2000 года № 113-ФЗ "О 
порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации" (с последующими изменениями).
В соответствии с этим законом палата состоит из 166 представителей 

субъектов Российской Федерации, избранных законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и назначенных высшими должностными лицами 
субъектов Российской Федерации (руководителями высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации). Срок полномочий таких представителей определяется сроком 

полномочий органов, их избравших или назначивших, при этом 
полномочия члена Совета Федерации могут быть прекращены досрочно 
избравшим (назначившим) его органом в том же порядке, в котором он был 

избран (назначен) член. 

Совет Федерации избирает из своего состава Председателя Совета 
Федерации, его первого заместителя и заместителей, которые ведут 

заседания и ведают внутренним распорядком палаты. Кроме того, Совет 
Федерации образует комитеты, постоянные и временные комиссии из 

числа членов палаты. Совет Федерации вправе создавать, упразднять и 
реорганизовывать любые комитеты и комиссии.



Кандидат для избрания
С 1 января 2011 года с учетом изменений порядка формирования Совета Федерации, 

внесенными Федеральным законом от 14 февраля 2009 года № 21-ФЗ, кандидатом 
для избрания (назначения) в качестве представителя в Совете Федерации может 

быть гражданин Российской Федерации, являющийся депутатом законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации или депутатом представительного органа муниципального образования, 
расположенного на территории субъекта Российской Федерации, органом 

государственной власти которого осуществляется его избрание (назначение) членом 
Совета Федерации. Избранный (назначенный) член Совета Федерации обязан в 

установленный Федеральным законом срок сложить полномочия депутата 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации или депутата представительного органа муниципального 

образования.
Избранный (назначенный) член Совета Федерации приступает к осуществлению своих 

полномочий на десятый день со дня вступления в силу решения о его избрании 
(назначении) соответствующим органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации.
Кандидатуры для избрания представителя в Совете Федерации от законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации вносятся на рассмотрение этого органа его председателем, а в 
двухпалатном законодательном (представительном) органе — поочередно 

председателями палат. При этом группа депутатов численностью не менее одной 
трети от общего числа депутатов может внести альтернативные кандидатуры. 
Решение об избрании представителя от законодательного (представительного) 
органа принимается тайным голосованием и оформляется постановлением 

указанного органа, а двухпалатного законодательного (представительного) органа 
— совместным постановлением обеих палат.



Заседания
Совет Федерации является постоянно действующим 

органом. Его заседания проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в месяц. 

Заседания Совета Федерации являются основной 
формой работы палаты. Они проходят раздельно от 
заседаний Государственной Думы, за исключением 
заслушивания посланий Президента Российской 

Федерации или Конституционного Суда Российской 
Федерации, выступлений руководителей 

иностранных государств. Члены Совета Федерации 
осуществляют свои полномочия на постоянной 

основе.

Заседания Совета Федерации проводятся в городе 
Москве, в период с 25 января по 15 июля и с 16 

сентября по 31 декабря, и являются открытыми. По 
решению Совета Федерации место проведения 

заседаний может быть изменено, а также может быть 
проведено закрытое заседание.



Комитеты и комиссии
Комитеты и постоянные комиссии Совета Федерации являются 

постоянно действующими органами палаты. Каждый член 
Совета Федерации, за исключением Председателя Совета 
Федерации, его первого заместителя и заместителей, обязан 
состоять в одном из комитетов Совета Федерации. При этом 
в состав комитета палаты должны входить не менее 7 и не 

более 15 членов Совета Федерации (за исключением 
Комитета Совета Федерации по бюджету), в состав комиссии 
палаты - не менее 11 и не более 25 членов Совета Федерации. 
Состав комитета, комиссии утверждается палатой. Комитеты 
и постоянные комиссии Совета Федерации имеют равные 

права и несут равные обязанности по реализации 
конституционных полномочий палаты: осуществляют 

подготовку заключений по принятым Государственной Думой 
и переданным на рассмотрение Совета Федерации 
федеральным законам, а также по федеральным 
конституционным законам; разрабатывают и 

предварительно рассматривают законопроекты и проекты 
иных нормативных правовых актов, организуют проведение 

парламентских слушаний и т.д. 



Регламент
Совет Федерации принимает Регламент, в котором детально 
определяются органы и порядок работы Совета Федерации, 
участие палаты в законодательной деятельности, порядок 
рассмотрения вопросов, отнесенных к ведению Совета 

Федерации 

Часть первая. Органы,  должностные лица и общий порядок 
работы Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации

Часть вторая. Участие Совета Федерации в законодательной 
деятельности

Часть третья. Порядок рассмотрения вопросов, отнесенных 
конституцией Российской федерации к ведению совета 
Федерации



Статус члена совета Федерации
Статус члена Совета Федерации определяется 
Конституцией Российской Федерации, согласно 
которой члены Совета Федерации обладают 

неприкосновенностью в течение всего срока их 
полномочий. Они не могут быть задержаны, 
арестованы, подвергнуты обыску, кроме 
случаев задержания на месте, а также 
подвергнуты личному досмотру, за 

исключением случаев, когда это предусмотрено 
федеральным законом для обеспечения 

безопасности других людей.

Кроме того, статус члена Совета Федерации 
регулируется Федеральным законом «О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» 





Государственная дума 
Государственная дума — нижняя палата Федерального 

собрания Российской Федерации 
Правовой статус Государственной думы определён в пятой 

главе Конституции Российской Федерации.
Государственная дума состоит из 450 депутатов (ст. 95 

Конституции РФ). Депутатом Государственной думы 
может быть избран гражданин Российской Федерации, 

достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах 
(причём одно и то же лицо не может быть одновременно 

депутатом Государственной думы и членом Совета 
Федерации) (ст. 97 Конституции РФ). Депутатом 

Государственной думы первого созыва мог одновременно 
являться член Правительства Российской Федерации 

(согласно переходным положениям Конституции России).
 



 

К ведению Государственной Думы в соответствии 
со Ст.103 Конституции российской Федерации 

относятся:
а) дача согласия Президенту Российской Федерации на 
назначение Председателя Правительства Российской 
Федерации;

б) решение вопроса о доверии Правительству 
Российской Федерации;

в) назначение на должность и освобождение от 
должности Председателя Центрального банка 
Российской Федерации;

г) назначение на должность и освобождение от 
должности Председателя Счетной палаты и половины 
состава ее аудиторов;

д) назначение на должность и освобождение от 
должности Уполномоченного по правам человека, 
действующего в соответствии с федеральным 
конституционным законом;

е) объявление амнистии;

ж) выдвижение обвинения против Президента Российской 
Федерации для отрешения его от должности.



С 2008 года созывы депутатов избираются  
сроком на пять лет.

С 2007 года депутаты Государственной 
думы избираются по 

пропорциональной системе (по 
партийным спискам). 

С 2005 года проходной барьер повышен 
до 7 %. Новые правила были 

установлены специально для того, 
чтобы отсечь явно непроходные 

партии и нежелательных кандидатов в 
Госдуму.

Ранее в России была смешанная 
избирательная система, так как 

половина общего состава депутатов 
избиралась также по мажоритарной 

системе (по одномандатным округам). 



Первая Государственная дума избиралась вместе с Советом Федерации в день 
всенародного голосования по Конституции 12 декабря 1993 года сроком на 

два года.
Выборы в Государственную думу проводились в 1993, 1995, 1999, 2003 и 2007 

годах. Ближайшие выборы в Государственную думу намечены на 4 декабря 
2011 года.



Состав
Работу Думы возглавляет Председатель Думы и его 

заместители, при этом каждая фракция может 
выдвинуть заместителя председателя Государственной 

думы.
Работа депутатов осуществляется в рамках комитетов и 

комиссий Госдумы, а также во фракциях и в 
региональных округах. 

Председатель Государственной Думы осуществляет 
взаимодействие с другими ветвями власти — 

исполнительной и судебной. Председатель, первый 
заместитель председателя и заместители председателя 

избираются тайным голосованием на заседании палаты. 
Кандидатов на должности заместителей председателя 
могут выдвигать депутатские объединения и депутаты.



Роспуск Государственной 
Думы

Роспуск Госдумы может произойти по указу 
Президента России, если она трижды 

отклонила представленные им кандидатуры 
на должность Председателя Правительства 
или выразила недоверие Правительству 
повторно в течение трёх месяцев. Однако 

Дума не может быть распущена в первый год 
своей работы. В случаях роспуска Госдумы 
президент назначает дату выборов так, 

чтобы вновь избранная Дума собралась не 
позднее чем через четыре месяца с момента 

её роспуска.

 



Аппарат Госдумы
Аппарат Государственной думы — постоянно 

действующий орган, осуществляющий правовое, 
организационное, документационное, 

аналитическое, информационное, финансовое, 
материально-техническое, социально-бытовое 

обеспечение деятельности депутатов, 
депутатских объединений, Совета, комитетов и 

комиссий, председателя Думы, его первых 
заместителей и заместителей, руководителя и 

работников аппарата Думы.



Комитеты и комиссии
Госдума образует комитеты и комиссии. 

Комитеты являются основными органами палаты, участвующими в законотворческом процессе. 
Формируются, как правило, по принципу пропорционального представительства депутатских 

объединений. Председатели комитетов, их первые заместители и заместители избираются 
большинством голосов от общего числа депутатов по представлению депутатских объединений. В 

Госдуме 5-го созыва существует 32 комитета:[6]
К полномочиям комитетов относятся:

внесение предложения по формированию примерной программы законопроектной работы 
Государственной думы на текущую сессию и календаря рассмотрения вопросов Государственной 

думой на очередной месяц;
осуществление предварительного рассмотрения законопроектов и их подготовка к рассмотрению 

Государственной думой;
подготовка проектов постановлений Государственной думы;

подготовка заключений по законопроектам и проектам постановлений, поступившим на 
рассмотрение Государственной думы;

подготовка в соответствии с решением палаты запросов в Конституционный Суд Российской 
Федерации;

в соответствии с решением Совета Государственной думы, поручением Председателя 
Государственной думы подготовка проектов постановлений Государственной думы о направлении 

представителей Государственной думы в Конституционный Суд Российской Федерации;
организация проводимых Государственной думой парламентских слушаний;

заключения и предложения по соответствующим разделам проекта федерального бюджета;
анализ практики применения законодательства.

 



Совет Государственной 
Думы

Планирует работу Госдумы и завершает разработку 
законопроектов, которые будут рассмотрены на 

ближайшем заседании палаты.
 



Депутатские 
объединения

К депутатским объединениям относятся фракции и 
депутатские группы. Депутатское объединение может 

быть сформировано на основе партии или 
избирательного блока, прошедшего в Думу по 

общефедеральному избирательному округу. Депутат 
вправе состоять только в одном депутатском 

объединении.
Депутаты, не вошедшие во фракции, могут образовывать 
депутатские группы. Согласно постановлению Думы от 29 

декабря 2003 года, регистрации подлежат депутатские 
группы численностью не менее 55 депутатов. Эта норма 

способствовала вступлению многих депутатов -
одномандатников во фракцию «Единой России».

т рассмотрены на ближайшем заседании палаты 
 



Депутату Государственной Думы выдается комплект из 
двух нагрудных знаков депутата Государственной 

Думы с винтовым и булавочным креплениями. 
Номера нагрудных знаков соответствуют номеру 

удостоверения депутата. Знаки депутата 
Государственной Думы остаются у лица, 

исполнявшего полномочия депутата, для памятного 
хранения. В случае смерти депутата 

Государственной Думы нагрудные знаки депутата 
остаются у членов его семьи для памятного 

хранения.
 




