
В ходе Февральской и Октябрьской револю-

ций 1917 г. сложилась новая система предста-

вительной власти. Ею стали Советы. Совет-

ская модель власти при всех ее недостатках 

вовлекла в политический процесс, в процесс 

участия в делах государства и общества мил-

лионы и миллионы людей. Советы были мас-

совыми, периодически избираемыми, их де-

путаты (рабочие, колхозники, врачи, учителя 

и др.) ощущали свою причастность к реше-

нию общественных дел, пользовались уваже-

нием и авторитетом в обществе. 

Значительным этапом в эволюции российско-

го парламентаризма стало образование в со-

ответствии с Конституцией России (12 де-

кабря 1993 г.) Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации. Одной из главных 

функций Федерального Собрания является 

рассмотрение и принятие законов. Как зако-

нодательный орган Федеральное Собрание 

исполняет и некоторые довольно ограничен-

ные контрольные функции за исполнительной 

властью.  

Парламентаризм — это сложный и 

многогранный феномен, где господствует 

закон, принципы верховенства права и 

разделения властей, где гражданское общество 

характеризуется демократизмом и высокой 

политико-правовой культурой при 

сложившейся выборной системе власти. 

 

110 лет  

Российскому 

Парламентаризму 

Согласно статье 95 Конституции Российской 

Федерации Федеральное Собрание состоит из 

двух палат: Государственной Думы (нижней 

палаты) и Совета Федерации (верхней пала-

ты). Состав палат, как и принципы их формиро-

вания, различен. Государственная Дума состоит 

из 450 депутатов, а в Совет Федерации входят 

по два представителя от каждого субъекта 

Российской Федерации: по одному от предста-

вительного и исполнительного органов государ-

ственной власти (в Российской Федерации 83 

субъекта, следовательно, 166 членов Совета 

Федерации). При этом одно и то же лицо не мо-

жет одновременно являться членом Совета Фе-

дерации и депутатом Государственной Думы. 

Государственная Дума избирается на конститу-

ционно установленный срок — 5 лет, а Совет 

Федерации установленного срока своей легис-

латуры не имеет. Порядок формирования обеих 

палат устанавливается федеральными законами. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. 

обеспечила гарантии, условия развития субъек-

тов Федерации, и очертила то конституционное 

пространство, в котором должно было происхо-

дить совершенствование их государственности. 

Серовская районная территориальная 

избирательная комиссия 



2016 год — это юбилейный год в истории российско-

го парламентаризма: 110 лет назад в России впер-

вые начала работать Государственная Дума как 

одна из палат парламента. Ее судьба в начале XX века 

была драматичной, возможности ограничены. Но при 

всей проблемности её истории она сыграла важную 

роль в отечественной системе государственного 

управления. Первыми государственными учрежде-

ниями, в которых представительное начало играло 

заметную роль, были совещания боярства, духовенст-

ва, представителей служилого класса и купечества, 

которые созывались царями с середины XVI по семи-

десятые годы XVII веков, получившие впоследствии 

название Земских соборов. Соборы созывались для 

обсуждения политических, экономических и админи-

стративных вопросов. На Земских соборах избира-

лись цари, решались вопросы объявления войны и 

заключения мира, установления налогов и др. По-

следним был Земский собор 1653 г., решивший во-

прос о воссоединении Украины с Россией. В России 

после Земских соборов в течение 250 лет отсутство-

вал общенациональный представительный орган вла-

сти. 

Проект двухпалатного законосовещательного пред-

ставительного органа, который должен был состоять 

из Государственной думы и Государственного 

совета, был разработан в начале XIX века выдаю-

щимся государственным деятелем, Михаилом Ми-

хайловичем Сперанским. Единственным результа-

том реализации планов М.М.Сперанского явилось 

учреждение Государственного совета в январе 1810 

г., который состоял из министров и других высших 

сановников, назначаемых императором (первый 

председатель – граф Николай Петрович Румянцев).  

Официально всесословное представительство в Рос-

сии было даровано Манифестом об учреждении Го-

сударственной думы, то есть сверху, в ответ на со-

циальные выступления масс. Манифест был продуб-

лирован законом «О создании Государственной 

думы», они были изданы одновременно 6 августа 

1905 г. 

Государственная дума избиралась непрямыми вы-

борами по четырем избирательным куриям: земле-

владельческой, городской, крестьянской и рабочей. 

Выборы не были всеобщими. Избирательным пра-

вом не обладали женщины, молодежь до 25 лет, во-

еннослужащие, кочевые народы, значительная часть 

рабочих. В выборах рабочей курии участвовали 

лишь те рабочие, которые трудились на предприяти-

ях с числом работающих не менее пятидесяти чело-

век. Выборы являлись не равными. В землевладель-

ческой курии один выборщик избирался от 2 тысяч 

ее избирателей, в городской - от 4 тысяч, в крестьян-

ской - от 30, в рабочей - от 90 тысяч, т.е. один голос 

помещика приравнивался к 15 голосам крестьян и 

45 голосам рабочих.  

Общее число избранных депутатов Думы в разное 

время колебалось от 480 до 525 человек. 

Государственный совет – вторая палата первого 

российского парламента – формировался по сме-

шанному принципу. Половина его членов назнача-

лась царем. Другая половина – избиралась частично 

по территориальному, частично по сословно-

корпоративному принципу. 

 

 

27 апреля 1906 г. начала работу I 

Государственная дума (в этот день отмечается 

105-летие парламентаризма в России). 

Современники назвали ее «Думой народных надежд 

на мирный путь». Председателем I Думы был 

избран кадет Сергей Александрович Муромцев, 

профессор Петербургского университета. Главный 

вопрос—демократизация России. 

Через 72 дня после открытия Думы царь ее 

распустил, заявив, что она не успокаивает народ, а 

разжигает страсти. 

II Государственная дума (февраль-июнь 1907 

г.). Председатель – кадет Федор Александрович 

Головин. Центральным был аграрный вопрос. 

Просуществовав 102 дня, Дума была распущена. 

Предлогом для роспуска явилось обвинение 

депутатов социал-демократической фракции в 

подготовке государственного переворота. 

III Государственная дума (ноябрь 1907 г. – 

июнь 1912 г.), единственная из четырех, 

проработала весь положенный по закону о 

выборах в Думу пятилетний срок. Председателями 

Думы III-го созыва были октябристы Николай 

Алексеевич Хомяков, Александр Иванович 

Гучков, Михаил Владимирович Родзянко. 

IV Государственная дума (ноябрь 1912 г. – 

октябрь 1917 г.) - последняя в истории 

дореволюционной России. Председателем Думы 

IV-го созыва весь период работы был крупный 

землевладелец Михаил Владимирович Родзянко. 

Внешнеполитическая ситуация не позволила Думе 

сосредоточиться на крупномасштабной работе, 

однако она сыграла ведущую роль в учреждении 

Временного правительства. 6 октября 1917 г. 

Временное правительство постановило Думу 

распустить в связи с подготовкой к выборам в 

Учредительное собрание. 


