
Законодательная власть в РФ представлена Федеральным 
Собранием, которое состоит из 2 палат: 

                                                          

 В Совет Федерации входят по два представителя от 
каждого субъекта РФ (от представительного и 
исполнительного органов государственной власти). 

⦿ Государственная дума состоит из 450 депутатов.

Совет Федерации                     Государственная Дума                     

Система законодательной власти 
в Российской Федерации



К ведению Совета Федерации относятся:
    -изменение границ между субъектами Российской Федерации;

-утверждение указа Президента РФ о введении военного 
положения;
-утверждение указа Президента РФ о введении чрезвычайного 
положения;
-решение об использовании Вооруженных Сил РФ за 
пределами государства;
-назначение выборов Президента Российской Федерации;
-отрешение Президента Российской Федерации от должности;
-назначение на должность судей Конституционного Суда РФ, 
Высшего Арбитражного Суда РФ, Верховного Суда РФ;

    -назначение и освобождение от должности Генерального 
прокурора РФ;
-назначение и освобождение от должности заместителя 
Председателя Счетной палаты и половины состава ее 
аудиторов.



К ведению Государственной Думы относятся:
- принятие кандидатуры на пост Председателя Правительства 

РФ, предложенной Президентом (Председатель 
Правительства назначается Президентом РФ с согласия 
Государственной Думы);

-вопросы о доверии Правительству Российской Федерации;
-заслушивание ежегодных отчетов Правительства РФ о 
результатах деятельности;
-назначение и освобождение от должности Председателя 
Центрального банка РФ;

-назначение и освобождение от должности Председателя 
Счетной палаты и половины состава ее аудиторов;

-назначение и освобождение от должности Уполномоченного по 
правам человека;

-объявление амнистии;
-выдвижение обвинения против Президента РФ и последующего 

отрешения его от должности.



    В  2016 году была избрана Государственная Дума 
седьмого созыва.

Председателем Государственной 
Думы седьмого созыва стал 
Володин Вячеслав Викторович

Государственная Дума седьмого созыва



Распределение политических сил в 
Государственной Думе шестого созыва



Структура Государственной Думы



Депутаты от Ленинградской области

Петров С.В.

.

Нарышкин С.Е.Журова С.С.

Драчёв В.П.



   Законодательное Собрание Ленинградской 
области является постоянно действующим 

высшим и единственным органом 
законодательной власти Ленинградской 

области. 

Законодательное Собрание 



Работу Законодательного Собрания Ленинградской 
области 6 созыва возглавляет и организует его 

Председатель 

Председателем Законодательного Собрания
 Ленинградской области пятого созыва избран

Бебенин Сергей Михайлович



Дрозденко Александр Юрьевич

Губернатор Ленинградской области



ИСТОРИЯ  ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
 В РОССИИ



Первой попыткой учредить регулярные 
представительные органы считается созыв в 

1549 г. Земского собора, принявшего Судебник 
Ивана IV Грозного (сборник законов). 

Киевской Руси, Великом Новгороде и Московском 
государстве.

 

 



⚫ В XVI - XVII вв. (в годы правления 
Ивана IV, Федора I, Бориса Годунова, 
в период Смуты, а также при первых 
Романовых) в России формируются и 
действуют органы сословного 
представительства - Боярские думы, 
Земские соборы. 

⚫ Последний Земский собор собирался в 1653 году, 
который решил вопрос присоединения 
Малороссии к России.

⚫ Эпоха Петра I характеризуется 
    отрицанием парламентаризма 
    верховной власти  и  окончательным 

формированием абсолютной 
    монархии  в форме императорской 
    власти



27 апреля 1906 г. начинает свою 
работу I Государственная Дума - 
первый российский 
общенациональный парламент. 
В 1906 - 1917 г. были избраны 
четыре Государственных Думы, 
но лишь одна из них (третья) 
отработала полный срок.

В эпоху Александра II в 1864 г. учреждены земства - 
всесословные представительства на уровне уездов и 
губерний, а в 1870 г. формируются городские 
сословные представительные учреждения - органы 
городского  самоуправления.



Решение царской власти об учреждении в России 
Государственной Думы было принято летом 1905 
года в разгар первой русской революции.

Царское правительство стремилось 
ограничить полномочия Государственной 
Думы. 
Манифестом 20 февраля 1906 года 
высшее законосовещательное учреждение 
Российской империи Государственный 
совет (существовал в 1810-1917 г.) был 
преобразован во вторую 
законодательную палату с правом вето на 
решения Государственной думы; 

ПЕРВАЯ ГОССУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
 27 АПРЕЛЯ 1906 ГОДА – 8 ИЮЛЯ 1906 ГОДА



Состав первой Государственной думы

Высшее образование имели 42% 
депутатов;
среднее - 14%;
низшее - 25%;
домашнее - 19%;
2 депутата были неграмотными.

   Председатель — С.А. Муромцев 
   Заместители председателя : 
   Пётр Д. Долгоруков; 
   Н.А. Гредескул 

Секретарь — Д.И. Шаховской.



В партийном составе первой Думы к концу ее работы 
значилось :

-176 кадетов, 
-102 трудовика, 
-23 социалиста-революционера, 
-2 от партии свободомыслящих, 
-33 члена польского коло, 
-26 мирнообновленцев, 
-18 социал-демократов, 
-14 беспартийных автономистов, 
-12 прогрессистов, 
-6 от партии демократических реформ, 
-100 беспартийных (многие из которых тяготели к правым).

Основной вопрос деятельности первой Думы был 
аграрный.



ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ПЕРВОГО СОЗЫВА  ОТ 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ 



Вторая Государственная дума
 (20 февраля - 2 июня 1907 г.)

Во вторую Государственную думу было избрано 509 депутатов: 
-в возрасте до 30 лет - 72 человека, 
-до 40 лет - 195 человек,
- до 50 лет -145 человек, 
-до 60 лет - 39 человек, 
-свыше 60 лет - 8 человек.

Высшее образование имели 3% депутатов,
среднее - 21%, низшее - 32%,
домашнее - 8%, а 1% был неграмотным.

Председатель — Ф.А. Головин.

Заместители председателя: Н.Н. Познанский; М.Е. Березин.

Секретарь — М.В. Челноков. 



По партийным фракциям они распределялись так: 
-трудовая крестьянская фракция - 104 депутата, 
-кадеты - 98, 
-беспартийные - 50, 
-польское коло - 46, 
-мусульманская фракция - 30, 
-казачья группа - 17, 
-правых монархистов - 10, 
-социалисты-революционеры - 37, 
-социал-демократическая фракция - 65, 
-народно-социалистическая фракция - 16, 
-фракция октябристов и группа умеренных - 44, 
-партия демократических реформ - один депутат. 



Центральным вопросом остался аграрный:
Правые и октябристы защищали указ 9 ноября 1906 года 

(Столыпинская аграрная реформа). 
Кадеты доработали аграрный проект, сведя до минимума 

элемент принудительного отчуждения земли за выкуп. 
Эсеры внесли проект социализации, часть социал-

демократической фракции представила проект 
муниципализации земли.

Большевики защищали программу национализации всей 
земли.

Деятельность
 второй Государственной думы



   3 июня 1907 г. был опубликован указ о роспуске 
Государственной думы и манифест, в котором 
Государственная дума обвинялась в затягивании 
рассмотрения законопроектов и государственной 
росписи доходов и расходов, а также в том, что ряд её 
членов участвовал в заговоре против государства.



Третья Государственная дума (1907 - 1912 г.)
Депутатами третьей Государственной думы были 

избраны 434 человека. 
Высшее образование имели 230 человек, среднее - 

134, низшее - 86, домашнее – 35.

По партийной принадлежности: 
225 депутатов от правых и 
октябристов, 52 кадета, 26 
депутатов от национальных 
меньшинств, 14 трудовиков, 14 
социал-демократов. Партия 
октябристов была одной из 
ведущих. 



По партийным фракциям они распределялись 
так: 

-правая фракция - 51 депутат, 
-Русская Национальная фракция - 80, 
-Октябристы - 140, 
-Польское коло - 11, 
-Прогрессисты- 36, 
-Кадеты- 53, 
-Трудовики- 14, 
-Социал-демократическая фракция - 15, 
-Мусульманская группа- 9, 



Председатели третьей Государственной Думы

Н. А. 
Хомяков
 (1907-1910)

М. В. Родзянко
 (1911-1912)

А. И. Гучков
 (1910-1911) 



   14 июня 1910 г. Дума приняла аграрный закон, 
в основе которого лежал указ 1906 г. с 
изменениями и дополнениями, 29 мая 1911 г. в 
его развитие издано положение о 
землеустройстве. В думу министры и 
главноуправляющие ведомствами, а также 
Государственный совет внесли 2567 
законопроектов. Из общего числа внесенных 
проектов 2346 (95%) были ею одобрены. 

Непосредственно депутаты 
третьей Думы внесли 205 
законодательных 
предположений. Только 36 
законопроектов, разработанных 
Думой, получили силу закона.

  Деятельность Думы



    Выборы проходили в сентябре — октябре 1912 года.   

    Правительство пошло по пути внесения в Думу 
незначительных законопроектов (в 1912-14 г. свыше  2 
тысяч - т. н. "законодательная вермишель"), в то же 
время широко практикуя вне думское законодательство. 

    С началом 1-й Мировой войны сессии Думы созывались 
нерегулярно, основное законодательство 
осуществлялось правительством  помимо                              
Государственной Думы.

Председатель - М.В. Родзянко 
(1912-17 г.).

Четвертая Государственная дума (1912 - 1917 г.)



   На чрезвычайной сессии 1914 г. все фракции, 
кроме социал-демократов, проголосовали за 
военные кредиты. 3-я сессия была созвана для 
принятия бюджета. Поражения русских войск 
весной и осенью 1915 года вызвали резкую 
критику правительственной политики со стороны 
думы.

В целом в Думу 4-го 
созыва было внесено
(к 9 декабря 1916 г.) 
2625 законопроектов, 
но рассмотрено было 
лишь 1239.



   Царским указом от 26 февраля 1917 г. деятельность 
Государственной думы как официального органа 
государственной власти была временно приостановлена.

27 февраля 1917 г. частным совещанием членов Думы 
был создан Временный комитет Государственной думы, 
который в ночь на 28 февраля 1917 года принял решение 
"взять в свои руки восстановление государственного и 
общественного порядка".

В результате 2(15) марта  1917 г. в результате 
переговоров с Исполкомом Петроградского совета 
(эсерами и меньшевиками) комитет сформировал 
Временное правительство.



   Октябрьская революция 1917 г. и последовавшее 
за ней  государственное переустройство 
выдвинули новый тип народного 
представительства - Советы, провозглашенные 
полновластными органами народного 
представительства. 

⦿ .

Эпоха советской системы власти



Выборы в Государственную Думу  первого  созыва 
проводились по смешанной, мажоритарно-
пропорциональной избирательной системе.

Депутатские объединения Число депутатов 

Фракция ЛДПР 59 

Фракция «Выбор России» 73 

Фракция КПРФ 45 
Фракция «Женщины России» 23 

Фракция АПР 55 

Фракция «ЯБЛОКО» 28 

Фракция ПРЕС 30 

Фракция ДПР 15 

Депутатская группа «Новая региональная политика» 66 

Депутатская группа «Либерально-демократический союз 12 декабря» 35 

Государственная Дума РФ первого созыва



⦿ Председателем Государственной Думы был 
избран И.П. Рыбкин (фракция Аграрной 
партии России).

⚫ На основе фракционного 
представительства был создан 
Совет Государственной Думы. В 
него вошли Председатель 
Государственной Думы, 
руководители всех фракций и 
депутатских групп.

⚫ В Государственной Думе первого созыва были 
созданы 23 комитета и Мандатная комиссия, по 
статусу приравненная к комитету.



Списки кандидатов в депутаты Государственной Думы 
выдвинули 69 избирательных блоков, из которых в 
итоге 43 были зарегистрированы Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации для 
участия в выборах. 

На выборах по одномандатным избирательных округам
на 225 мест в Государственной Думе претендовали
свыше 2600 зарегистрированных 
кандидатов в депутаты.
    Председателем 
    был избран Г.Н.Селезнев 
    (КПРФ)

Государственная Дума РФ второго созыва
 (16 января 1996 года – 24 декабря 1999 года)



Наименование избирательных 
объединений (блоков) 

Депутаты по 
федеральному списку 
кандидатов 

Депутаты по 
одномандатным 
округах 

Всего

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

99 58 157 

Всероссийское общественно–
политическое движение «НАШ 

ДОМ – РОССИЯ» 

45 10 55 

ЛИБЕРАЛЬНО–
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИИ (ЛДПР) 

50 1 51 

Общественное объединение 
«ЯБЛОКО» 

31 14 45 

Другие объединения (блоки) - 65 65 

Депутаты из числа кандидатов, 
выдвинутых избирателями 

- 77 77 

ВСЕГО: 225 225 450 

Государственная Дума РФ второго созыва
 (16 января 1996 года – 24 декабря 1999 года)



   Выборы в Государственную Думу третьего 
созыва состоялись 19 декабря 1999 года, и в них 
приняли участие  61,85 % от общего числа 
избирателей.

  В бюллетень для голосования по федеральному 
избирательному округу было включено 26 
избирательных объединений (блоков).

  В одномандатных избирательных округах на 
места в Государственную Думу претендовали 
2216 кандидатов в депутаты.

Государственная Дума РФ третьего созыва
 (18 января 2000 года – 11 декабря 2003 года)



Председателем был 
избран Г.Н.Селезнев 

(КПРФ)

Наименование избирательных 
объединений (блоков)

Депутаты по 
федеральному 

списку кандидатов 

Депутаты по 
одномандатны

м округах 

Всего

«Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 

67 46 113 

«Межрегиональное движение 
«Единство» («МЕДВЕДЬ») 

64 9 73 

«ОТЕЧЕСТВО - ВСЯ РОССИЯ» 37 31 68 

«Союз Правых Сил» 24 5 29 

«БЛОК ЖИРИНОВСКОГО» 17 - 17 

«Объединение «ЯБЛОКО» 16 4 20 



   Председателем  Государственной 
Думы был избран Б.В.Грызлов 

(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Наименование избирательных 
объединений (блоков)

Депутаты по 
федеральному 

списку 
кандидатов 

Депутаты по 
одномандатным 

округах 

Всего

Политическая партия «Единая 
Россия» 

120 103 223 

Политическая партия «КПРФ» 40 12 52 
Политическая партия «ЛДПР» 36 - 36 
Избирательный блок «Родина» 29 8 37 
Другие объединения (блоки) - 32 32 
Депутаты из числа кандидатов, 
выдвинутых в порядке 
самовыдвижения 

- 67 67 

ВСЕГО: 225 222 447 



   Законодательное Собрание Ленинградской 
области является постоянно действующим 

высшим и единственным органом 
законодательной власти Ленинградской 

области. 

Законодательное Собрание 



Работу Законодательного Собрания Ленинградской 
области 6 созыва возглавляет и организует его 

Председатель 

Председателем Законодательного Собрания
 Ленинградской области пятого созыва избран

Бебенин Сергей Михайлович



Дрозденко Александр Юрьевич

Губернатор Ленинградской области



Молодёжный парламент при 
Законодательном Собрании 

Ленинградской области



В целях активизации участия молодежи в общественно-
политической жизни Ленинградской области в 2012 году 

был создан Молодежный парламент при Законодательном 
Собрании Ленинградской области. 

Положение о Молодежном парламенте Ленинградской области 
утверждено постановлением Законодательного собрания 
Ленинградской области от 28 марта 2012 года № 264 (в редакции 
постановления  Законодательного собрания
Ленинградской области  от 25 марта 2015 года № 315)



     Молодежный парламент при Законодательном собрании 
Ленинградской области является консультативным и совещательным 
органом, основной целью которого является содействие 
Законодательному собранию Ленинградской области в сфере 
законодательного регулирования прав и законных интересов
молодежи.
Основными направлениями работы являются:
*создание условий для диалога и конструктивного взаимодействия 
между молодежными политическими, парламентскими и 
общественными организациями и объединениями;
*инициирование и общественная экспертиза законопроектов, 
касающихся молодежи;
*участие в законотворчестве;
*отражение позиции молодежи по вопросам государственной 
политики;
*приобщение молодежи к парламентской деятельности, повышение 
политической активности молодежи, формирование у молодежи 
правовой и политической культуры;
*формулирование молодежной проблематики, а также деятельность, 
направленная на решение этих вопросов.



Молодежный парламент при Законодательном 
Собрании Ленинградской области второго 
Созыва является коллегиальным 
совещательным органом и состоит из 27 
молодых парламентариев, каждый из которых 
делегирован Главой МО района



     Руководитель проекта
      «Уроки парламентаризма»

Толстова Татьяна  Николаевна
Начальник отдела межрегионального, международного
сотрудничества и взаимодействия с общественными

организациями.




