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► ПАРЛА́МЕНТ- это высший представительный и законодательный орган в 
государствах с разделением властей.



► Парламентари́зм — система государственного 
устройства, при которой чётко разграничены 
функции законодательных и исполнительных властей 
при доминирующем положении парламента



Становление парламентаризма в 
России

► Первым подобием парламента в России были законосовещательные 
органы - Боярская Дума XVI-XVII вв., совет сподвижников Петра I, "круг 
молодых друзей императора" при Александре I.

► В результате земской реформы Александра II появились 
своеобразные губернские парламенты-земства, обладавшие 
законосовещательным правом. Но император был категорически 
против создания общероссийского земства, видя в том ограничение 
принципов самодержавия.

► Однако из-за усиления террора Александр II, считавший, что земства 
лояльны к государственной власти, издал распоряжение о 
присоединении собрания земских представителей к 
Государственному совету.



► Это собрание должно было иметь только 
законосовещательный характер, но впоследствии оно могло 
стать полноценным парламентом. Задуманным планам 
помешало убийство Александра II в марте 1881 года.

► Следующий император Александр III проводил политику 
контрреформ с целью укрепления самодержавия.

► Пришедший к власти в 1894 году Николай II продолжал политику 
отца.



► Однако в январе-феврале 1905 г. в России началась первая русская 
революция (1905-1907 гг.). Она продемонстрировала, что 
самодержавный период в истории Российского государства 
завершается и начинается период практической 
конституционализации и парламентаризации страны.

► Первые, вначале умеренные, шаги к парламентаризации были 
связаны с принятием Николаем II документов от 6 августа 1905 года: 
"Высочайшего Манифеста об учреждении Государственной Думы", 
"Закона об учреждении Государственной Думы" и "Положения о 
выборах в Государственную Думу".



► Однако этими актами устанавливался статус 
Государственной думы как законосовещательного 
органа при монархе.

► Кроме того, в документах 6 августа 1905 г. о выборах 
содержалась масса ограничений, цензовых 
требований, которые препятствовали широким 
кругам русского общества принять участие в работе 
даже такой бесправной Думы.



► В тандеме с Государственной думой должен был 
функционировать Государственный совет. Статус 
законосовещательного органа при монархе 
Государственному совету был придан еще в момент его 
создания — в 1810 году. Манифестом от 6 августа 1905 г. этот статус 
был лишь подтвержден.



► Начало российскому парламентаризму положил знаменитый 
Манифест от 17 октября 1905 г., написанный С.Ю.Витте и подписанный 
Николаем II. Этот Манифест можно считать своеобразной 
октроированной конституцией, в котором наряду с наличием 
дарованных политических свобод, и обещавшим «незыблемые основы 
гражданской свободы», было положение о созыве Государственной 
думы, как представительного законодательного учреждения с 
ограниченными правами. 11 декабря 1905 г., в разгар московского 
вооруженного восстания, был издан закон о выборах в 
Государственную думу.



► Закон сохранял 58 куриальную систему. Выборы не были всеобщими. 
Признав за Государственной думой законодательные права, 
самодержавие стремилось их ограничить Правилами от 8 марта 1906 
г. из ведения думы изымалась значительная часть государственного 
бюджета. Император сохранял полноту власти над силовыми 
министерствами, и внешнеполитическим ведомством. Он мог в 
перерыве между сессиями издавать законы, которые затем должны 
были утверждаться в думе. Первая Государственная дума работала с 
27 апреля по 8 июля 1906 г. В Думе работало 478 депутатов. Из них: 179 
– кадетов, 16 октябристов, 63 автономистов, 105 – беспартийных, 97 – 
трудовиков, 18 социал-демократов.



► Председателем Первой думы был избран кадет С.А.Муромцев. 
Центральным вопросом, который стал предметом обсуждения, был 
аграрный вопрос. Именно этот вопрос и вызвал кризис в работе думы, 
и она была распущена. Вторая Государственная дума была созвана в 
обстановке спада революции и функционировала с 20 февраля до 2 
июня 1907 года. По своему составу эта дума еще более левой, чем 
первая. Это было обусловлено активным участием социалистических 
партий в выборах в думу. Из 518 депутатов, участвовавших в работе 
думы, было 65 социал- демократов, 37 – эсеров, 16 - народных 
социалистов, 104 – трудовиков, 98 – кадетов, 54 – правые и октябристы, 
76 – националистов и т.д. Центральным вопросом второй 
Государственной думы был все тот же аграрный вопрос.



► Правые и октябристы защищали столыпинский проект решения 
аграрного вопроса. Мнения по этому животрепещущей 
проблеме в думе разделились. Видя, что левая часть думы 
настроена на революционный метод решения аграрного 
вопроса и не способна вести «органическую работу», 
самодержавие 3 июня 1907 г. распустило думу, опубликовав 
при этом новый избирательный закон.



Спасибо за внимание!


