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ВВЕДЕНИЕ
Государственная Дума Российской Федерации, в соответствии с теорией
разделения властей – представляет собой общегосударственный
представительный орган, главной функцией которого является осуществление
законодательной власти.

Объектом исследования является система органов государственной власти.

Т. к. государственный орган – это составная часть государственного аппарата,
образуемая в установленном законом порядке и наделенная государственно-
властными полномочиями, необходимыми для осуществления функций
государственной власти. Система государственных органов состоит из органов
законодательной власти; органов исполнительной власти и органов судебной
власти.

Предметом исследования является Государственная Дума, как высший
законодательный и представительный орган государственной власти.
Характеристика Государственной Думы, как представительного органа означает,
что она в правовых отношениях, прежде всего в отношениях власти, представляет
народ России, являясь его законным представителем в силу Конституции. О том,
что Государственная Дума РФ является законодательным органом, говорят
возложенные на него полномочия издания правовых актов самой высокой
юридической силы, выше которой только сила самой Конституции и
международных договоров.

Исходя из выше изложенного, можно определить цель работы, которая состоит в
анализе сущности и роли Государственной Думы в системе органов
государственной власти РФ на основе действующего законодательства.

Задачами работы является: обоснование структуры и определение порядка
формирования Государственной Думы РФ и ее полномочий, обоснование правового
статуса депутатов Государственной Думы.
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Государственная дума РФ: правовой статус и
структура.
Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации является
представительным и законодательным органом Российской Федерации. Он состоит
из двух палат Совета Федерации и Государственной Думы. Представительство –
очень широкое понятие. В отношении государственных органов обычно полагают,
что речь идет о представительстве интересов и воли избирателей, а мандат на
такое представительство дают сами избиратели на выборах. В России в полной
мере представительным органом является Государственная Дума, избираемая
непосредственно гражданами. Думается, можно согласиться с мнением
разработчиков проблемного комментария к Конституции РФ, согласно которому о
представительном характере верхней палаты говорить приходится с натяжкой.
Члены Совета Федерации, за исключением первого его созыва в 1993-1995 гг., не
избираются населением именно в качестве членов этой палаты Федерального
собрания. Большинство из них избирается либо в качестве депутата
законодательного органа субъекта РФ, либо в качестве главы администрации
(Президента, губернатора, мэра и т.п.) субъекта Федерации, а уже членом Совета
Федерации они становятся по должности.

Государственная Дума и Совет Федерации имеют разные статусы, которые
закреплены в Конституции Российской Федерации, Регламенте Государственной
Думы, Регламенте Совета Федерации и действующих федеральных законах.
Деятельность Государственной Думы основывается на принципах политического
многообразия и многопартийности, коллективном, свободном обсуждении и
решении вопросов.

В отличие от Совета Федерации Конституция РФ закрепляет численный состав
Государственной Думы – 450 депутатов. А в Совет Федерации входят по два
представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от
представительного и исполнительного органов государственной власти. Это
указано статье 95 Конституции РФ.

Государственная Дума избирает из своего состава Председателя Государственной
Думы и его заместителей. Они ведут заседания и ведают внутренним распорядком
палаты (статья 101 Конституции РФ).



Кандидатов на должность Председателя Государственной Думы вправе выдвигать
депутатские объединения и депутаты Государственной Думы. В ходе обсуждения,
кандидаты, давшие согласие баллотироваться на должность Председателя
Государственной Думы, выступают на заседании палаты и отвечают на вопросы
депутатов. Представители каждого депутатского объединения и депутаты,
выдвинувшие своего кандидата, имеют право высказаться за или против
кандидата, после чего обсуждение прекращается. В список для голосования
вносятся все кандидаты, выдвинутые на должность Председателя
Государственной Думы, за исключением лиц, взявших самоотвод, который
принимается без голосования. В случае если на должность Председателя
Государственной Думы было выдвинуто более двух кандидатов, и ни один из них
не набрал требуемого для избрания числа голосов (т. е. более половины от общего
числа депутатов), проводится второй тур голосования по двум кандидатам,
получившим наибольшее число голосов. При этом каждый депутат
Государственной Думы может голосовать только за одного кандидата. Избранным
на должность Председателя Государственной Думы по итогам второго тура
голосования считается кандидат, за которого проголосовало более половины от
общего числа депутатов Государственной Думы. Если во втором туре голосования
ни один из двух кандидатов не набрал требуемого для избрания числа голосов
депутатов Государственной Думы, Государственная Дума проводит повторные
выборы.

Государственная Дума принимает решение о числе заместителей Председателя
Государственной Думы. Кандидатов на должности заместителей Председателя
могут выдвигать депутатские объединения, депутаты Государственной Думы.
Кандидаты, не заявившие самоотвод, включаются в список для тайного
голосования. Избранными на должности заместителей Председателя
Государственной Думы считаются кандидаты, за которых проголосовало
большинство от общего числа депутатов Государственной Думы. Решение об
освобождении от должности Председателя Государственной Думы, его первого
заместителя и заместителей принимается большинством голосов общего числа
депутатов.

Регламент Государственной Думы закрепляет полномочия Председателя
Государственной Думы

ведет заседания палаты;
представляет палату во взаимоотношениях с Президентом РФ, Советом
Федерации Федерального Собрания РФ, Правительством РФ, субъектами РФ,



Конституционным Судом РФ, Верховным Судом РФ, Высшим Арбитражным
Судом РФ, Генеральным прокурором РФ, Центральной избирательной
комиссией РФ, Центральным банком РФ, Уполномоченным по правам человека
в РФ, со Счетной палатой РФ, а также с парламентами и высшими
должностными лицами иностранных государств;
участвует в согласительных процедурах, используемых Президентом РФ в
соответствии со ст. 85 Конституции РФ для разрешения разногласий между
органами государственной власти РФ и субъектов РФ, а также между
органами государственной власти субъектов РФ;
направляет в Совет Федерации для рассмотрения, одобренные
Государственной Думой проекты законов РФ о поправках к Конституции РФ,
федеральные конституционные законы и принятые федеральные законы;
направляет Президенту РФ федеральные законы, принятые Государственной
Думой в соответствии со ст. 105 ч. 5 Конституции РФ;
осуществляет другие полномочия предусмотренные Регламентом ГД.1

В Государственной Думе создается Совет для предварительной подготовки и
рассмотрения организационных вопросов деятельности палаты.

В соответствии с Конституцией РФ Государственная Дума образует из числа
депутатов палаты комитеты и комиссии.2 Они формируются, как правило, на
основе принципа пропорционального представительства депутатских
объединений. Численный состав каждого комитета и каждой комиссии
определяется Государственной Думой, но не может быть, менее 12 и более 35
депутатов палаты. Каждый депутат Государственной Думы, за исключением
Председателя Государственной Думы, его заместителей, руководителей
депутатских объединений, обязан состоять в одном из комитетов Государственной
Думы. Депутат Государственной Думы может быть членом только одного ее
комитета.

Государственная Дума в соответствии с Регламентом ГД учреждает
следующие комитеты:

1. Комитет по законодательству;
2. Комитет по государственному строительству;
3. Комитет по труду и социальной политике;
4. Комитет по бюджету и налогам;
5. Комитет по кредитным организациям и финансовым рынкам;
6. Комитет по экономической политике и предпринимательству;



7. Комитет по собственности;
8. Комитет по промышленности, строительству и наукоемким технологиям;
9. Комитет по энергетике, транспорту и связи;

10. Комитет по обороне;
11. Комитет по безопасности;
12. Комитет по международным делам;
13. Комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками;
14. Комитет по делам Федерации и региональной политике;
15. Комитет по вопросам местного самоуправления;
16. Комитет по Регламенту и организации работы Государственной Думы;
17. Комитет по информационной политике;
18. Комитет по охране здоровья и спорту;
19. Комитет по образованию и науке;
20. Комитет по делам женщин, семьи и молодежи;
21. Комитет по аграрным вопросам;
22. Комитет по природным ресурсам и природопользованию;
23. Комитет по экологии;
24. Комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций;
25. Комитет по делам национальностей;
26. Комитет по культуре и туризму;
27. Комитет по проблемам Севера и Дальнего Востока;
28. Комитет по делам ветеранов.

В случае необходимости могут образовываться и другие комитеты. Комитеты
Государственной Думы образуются на срок, не превышающий срок полномочий
конкретного созыва Государственной Думы. Председатели комитетов избираются
палатой. Государственная Дума также формирует следующие комиссии:

1. Мандатную (которая образуется на срок полномочий Государственной Думы
конкретного созыва и в части обеспечения своей деятельности имеет статус
комитета Государственной Думы.);

2. По этике;
3. Для проверки определенных данных о событиях и должностных лицах;
4. Для дачи заключения, предусмотренного ст. 93 ч. 2 Конституции РФ;
5. А также другие.

Деятельность комитета, комиссии Государственной Думы основана на принципах
свободы обсуждения, гласности. На заседаниях комитета, комиссии могут
присутствовать представители средств массовой информации.



Порядок формирования Государственной Думы
РФ.
Ст. 96 Конституции РФ устанавливает срок полномочий депутатов Государственной
Думы в 5 лет4, что соответствует мировой практике, согласно которой
общенациональные парламенты избираются, как правило, на 4-5 летний срок.
Такой период работы позволяет парламенту реализовать долгосрочные
законодательные проекты, а обществу и самим депутатам – увидеть практические
результаты своей деятельности. Вместе с тем, данный срок обеспечивает
регулярную обновляемость парламента, периодический «отчет» депутатов перед
избирателями, без чего демократически организованная представительная власть
также невозможна.

В соответствии с Конституцией РФ выборы депутатов Государственной Думы
назначает Президент РФ. Решение о назначении выборов должно быть принято не
ранее чем за 110 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Днем
голосования на выборах депутатов Государственной Думы является первое
воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который была
избрана Государственная Дума предыдущего созыва. Конституционный срок,
исчисляется со дня ее избрания. Днем избрания Государственной Думы является
день голосования, в результате которого она была избрана в правомочном составе.
Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его
принятия.

Согласно Федеральному Закону «О выборах депутатов Государственной

Государственная Дума на основании Конституции РФ может быть распущена в
следующих случаях:

В случае трехкратного отклонения представленных главой государства
кандидатур на должность Председателя Правительства РФ.5
В случае несогласия Президента РФ с принятым Государственной Думой
решением о недоверии Правительству РФ, если вопрос о доверии был
поставлен Председателем Правительства РФ, а также в случае, если
Государственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие
Правительству РФ, при выдвижении предложения депутатами



Государственной Думы. 6

Государственная Дума не может быть распущена:7

В течение года после избрания, если выразит недоверие Правительству РФ
или откажет ему в доверии. Государственная Дума подлежит в этот период
роспуску только в случае, если трижды отклонит представленные
Президентом кандидатуры на должность Председателя Правительства РФ.
Роспуск невозможен после того, как Дума приняла постановление о
выдвижении против Президента обвинения в государственной измене или
совершении иного тяжкого преступления. Запрещение роспуска действует на
период, пока Совет Федерации не примет своего решения по обвинению или
пока не истечет предусмотренный в ч. 3 ст. 93 Конституции трехмесячный
срок.
В период действия военного или чрезвычайного положения.
В последние шесть месяцев пребывания Президента в должности.

Полномочия Государственной Думы Российской
Федерации.
Закрепляя полномочия Государственной Думы, Конституция РФ исходит из того,
что нижняя палата Федерального собрания призвана представлять интересы
различных групп населения страны.

К исключительному ведению Государственной Думы относятся:

1. Дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства
Российской Федерации.

Согласно Регламенту ГД, в случае внесения в Государственную Думу Президентом
РФ предложения о кандидатуре Председателя Правительства РФ Председатель
Государственной Думы незамедлительно извещает об этом депутатов. Дума
рассматривает представленную Президентом кандидатуру Председателя
Правительства в течение недели со дня внесения предложения о кандидатуре.
Согласие Государственной Думы на назначение Председателя Правительства
считается полученным, если за предложенную кандидатуру проголосовало
большинство общего числа депутатов. Если Дума отклонит кандидатуру на
должность Председателя Правительства, Президент в течение недели со дня ее



отклонения вносит предложение о новой кандидатуре.

Президент вправе представлять одного и того же кандидата дважды или трижды
либо представлять каждый раз нового кандидата. При этом должны
реализовываться конституционные требования о согласованном
функционировании и взаимодействии участников этого процесса, т.е. Президент и
Государственная Дума должны стараться договориться о взаимоприемлемых
кандидатурах. Независимо от числа представлявшихся кандидатов после третьего
отклонения представленной кандидатуры Государственная Дума подлежит
роспуску.

1. Решение вопроса о доверии Правительству РФ.

Вотум недоверия Правительству означает правительственный кризис, который
может быть разрешен отставкой Правительства и созданием нового, которое
пользовалось бы доверием Государственной Думы или роспуском Думы и
избранием новой, с которой Президент нашел бы понимание в вопросе о
правительственной политике. Мотивированное предложение о выражении
недоверия Правительству РФ может вносить группа численностью не менее одной
пятой от общего числа депутатов "нижней" палаты. Государственная Дума
рассматривает вопрос о выражении недоверия Правительству РФ в недельный срок
после его внесения. Постановление о недоверии Правительству РФ принимается
большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы.
Обсуждение вопроса о доверии Правительству РФ, поставленного Председателем
Правительства РФ, проводится в аналогичном порядке.

1. Назначение на должность и освобождение от должности Председателя
Центрального банка РФ.

Президент РФ представляет на рассмотрение Государственной Думы кандидатуру
для назначения на должность Председателя Центрального банка РФ не позднее,
чем за три месяца до истечения срока полномочий Председателя Центрального
банка РФ, который считается назначенным, если за него проголосовало
большинство от общего числа депутатов Государственной Думы. В случае
отклонения Государственной Думой кандидатуры, Президент РФ в течение двух
недель вновь представляет кандидатуру для назначения на должность. Одна
кандидатура не может быть представлена более двух раз.

Главнейшим полномочием Государственной Дум РФ является законотворчество.



Законодательный процесс складывается из нескольких стадий:

1. Законодательная инициатива.

Конституция РФ предоставила право законодательной инициативы Президенту РФ,
Совету Федерации, членам совета Федерации, депутатам Государственной Думы,
Правительству РФ, законодательным (представительным) органам субъектов РФ, а
также Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ и Высшему Арбитражному
Суду по вопросам их ведения.14 Все законопроекты вносятся на рассмотрение в
Государственную Думу.

Действующая Конституция РФ наделила Правительство РФ серьезными
полномочиями по воздействию на законодательный процесс, определив, что
законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о
выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств
государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые
за счет федерального бюджета, могут быть внесены в Государственную Думу
только при наличии заключения Правительства РФ.

1. Предварительное рассмотрение законопроекта Государственной Думой.

При рассмотрении Думой законопроекта в первом чтении обсуждается его
концепция, дается оценка соответствия основных положений законопроекта
Конституции, его актуальности и практической значимости. Обсуждение
начинается с доклада инициатора законопроекта или его представителя и
содоклада представителя ответственного комитета. По результатам обсуждения
Государственная Дума может принять законопроект в первом чтении и
продолжить работу над ним с учетом предложений и замечаний в виде поправок,
или отклонить законопроект, или принять закон.

1. В начале второго чтения законопроекта в Государственной Думе с докладом
выступает представитель ответственного комитета. При согласии Думы с
мнением ответственного комитета об отклонении поправок
председательствующий ставит на голосование поправки, против отклонения
которых у авторов поправок были возражения. По окончании голосования по
поправкам председательствующий ставит на голосование предложение о
принятии законопроекта во втором чтении. Если по итогам голосования такое
предложение не набрало необходимого числа голосов, законопроект
возвращается на доработку в ответственный комитет. После повторного
рассмотрения во втором чтении доработанного законопроекта



председательствующий ставит на голосование предложение о принятии
законопроекта во втором чтении. Если по итогам голосования такое
предложение не набрало необходимого числа голосов, законопроект
считается отклоненным и снимается с дальнейшего рассмотрения

Правовой статус депутата Государственной Думы
РФ.
Основной функцией и содержанием депутатского мандата является
представительство. В Государственной Думе депутат представляет народ.

Характер депутатского мандата определяется тем, что в Конституции признан
принцип парламентаризма (ст.94), а также отсутствуют такие институты, как
наказы избирателей депутатам и отзыв депутатов избирателями.

Следует отметить особый характер деятельности депутатов: они как народные
представители осуществляют законодательную власть, их деятельность носит
политический характер.

В ст. 97 Конституции Российской Федерации закреплен статус депутата:

1. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской
Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах.

2. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета
Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат Государственной
Думы не может быть депутатом иных представительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления.

3. Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной постоянной
основе. Депутаты Государственной Думы не могут находиться на
государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью,
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

Однако в заключительных и переходных положениях Конституции РФ указано, что
депутат Государственной Думы первого созыва может одновременно являться
членом Правительства Российской Федерации.

На депутатов Государственной Думы - членство в Правительстве Российской
Федерации не распространяются положения настоящей Конституции о



неприкосновенности депутатов в части ответственности за действия (или
бездействие), связанные с выполнением служебных обязанностей.

В ст.20 Регламента Государственной Думы указано, что каждый депутат
Государственной Думы, за исключением Председателя, его заместителей,
руководителей депутатских объединений и депутатов Государственной Думы –
членов Правительства Российской Федерации, обязан состоять в одном из
комитетов Государственной Думы, причем только в одном.

В статье 41 ч.3 Регламента указано, что депутат Государственной Думы обязан
присутствовать на ее заседаниях. Если депутат не имеет возможности
присутствовать на заседаниях, то он заблаговременно информирует об этом
Председателя Государственной Думы.

В разделе П «Общий порядок работы Государственной Думы» в ст.42 Регламента
указано, что выступающий на заседаниях не вправе нарушать правила депутатской
этики – употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие
ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц, допускать необоснованные
обвинения, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным
действиям.

В случае нарушения указанных правил председательствующий предупреждает
выступающего, а в случае повторного нарушения лишает его права выступления в
течение всего дня заседания.

На заседаниях Государственной Думы депутаты вправе участвовать в прениях,
вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов,
предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по кандидатурам
должностных лиц, избираемых назначаемых или утверждаемых Государственной
Думой, задавать вопросы, давать справки.

Формами депутатской деятельности депутата Государственной Думы являются:
участие в заседаниях Государственной Думы; в совместных собраниях палат
Федерального Собрания Российской Федерации, проводимых в случаях,
предусмотренных частью 3 ст.100 Конституции РФ; участие в работе комитетов и
комиссий палаты, согласительных комиссий, создаваемых Государственной Думой;
участие в выполнении поручений Государственной Думы и ее органов; участие в
парламентских слушаниях; обращение с депутатским запросом; участие в работе
депутатских объединений - фракций и депутатских групп; обращение с вопросом к
членам Правительства Российской Федерации на заседании Государственной



Думы; работа с избирателями.

Важнейшей правовой гарантией является неприкосновенность депутата,
закрепленная, как в Конституции РФ, так и в Федеральном Законе.18 Член Совета
Федерации, депутат Государственной Думы обладают неприкосновенностью в
течение всего срока своих полномочий.

Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без согласия
соответствующей палаты Федерального Собрания РФ не могут быть: привлечены к
уголовной или к административной ответственности, налагаемой в судебном
порядке; задержаны, арестованы, подвергнуты обыску (кроме случаев задержания
на месте преступления) или допросу; подвергнуты личному досмотру, за
исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для
обеспечения безопасности других людей. Член Совета Федерации, депутат
Государственной Думы не могут быть привлечены к уголовной или
административной ответственности за высказывание мнения или выражение
позиции при голосовании в соответствующей палате Федерального Собрания РФ и
другие действия, соответствующие статусу члена Совета Федерации и депутата
Государственной Думы, в том числе по истечении срока их полномочий. Если в
связи с такими действиями член Совета Федерации, депутат Государственной
Думы допустили публичные оскорбления, клевету или иные нарушения,
ответственность за которые предусмотрена федеральным законом, возбуждение
уголовного дела или начало производства по делу об административном
правонарушении, предусматривающем административную ответственность,
налагаемую в судебном порядке, осуществляется только в случае лишения члена
Совета Федерации, депутата Государственной Думы неприкосновенности.

Заключение
Появление в России профессионального, постоянно действующего
представительного и законодательного органа явилось итогом длительного и
порой противоречивого исторического развития института народного
представительства.

Действующая Конституция 1993 года коренным образом изменила роль и функции
законодательного органа государственной власти Российской Федерации –
Государственной Думы. Если прежней Конституцией за ним признавалось право



решения практически всех вопросов, относящихся к ведению Российской
Федерации, в новой Конституции перечень вопросов, подлежащих рассмотрению,
ограничен и четко очерчен. Из сферы ведения Государственной Думы исключены
распорядительные функции. Претерпели изменения также контрольные функции
законодательного органа.

В действующей Конституции Российской Федерации принцип разделения властей
реализован значительно более последовательно и полно. Предусмотренная
Конституцией различная компетенция для каждой из палат парламента
обеспечивает «систему сдержек и противовесов» в деятельности Федерального
собрания.

Говоря о депутатах Государственной Думы очень важно отметить их особый
правовой статус, закрепленный в законодательстве, т.е. их права, обязанности, а
также гарантии – без которых осуществление депутатской деятельности было бы
невозможно.Дальнейшее продвижение России по пути создания гражданского
общества и правового государства приведет, по-видимому, к совершенствованию
ряда институтов и положений ныне действующей Конституции Российской
Федерации, в частности к укреплению самостоятельности и ответственности
Правительства Российской Федерации и расширению полномочий палат
Федерального Собрания.
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