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Образование первого в истории Российской империи представительного 

законодательного органа стало результатом революции 1905 года.               

6 августа 1905 года Император Николай II издал Манифест о создании и 

порядке формирования одной из палат парламента – Государственной 

Думы. Второй палатой являлся Государственный совет Российской 

империи. Дума должна была выполнять исключительно 

законосовещательную функцию, однако впоследствии 17 октября 1905 

года императором был подписан новый Манифест, который утвердил, что 

«никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной 

думы». Таким образом, полномочия Думы существенно расширились, она 

стала законодательным органом.  

Всего до революции 1917 года проработало четыре Думы. В состав Думы 

вошли землевладельцы, представители промышленной буржуазии, 

купечества, городской интеллигенции и крестьянства. Общее число 

избранных депутатов Думы в разное время составляло от 478 до 525 

человек.  



Первая Государственная Дума Российской Империи 

 

Первое заседание Государственной Думы состоялось 27 апреля 1906 

года в Таврическом дворце в г. Санкт-Петербурге. Выборы в Первую 

Думу проходили согласно закону от декабря 1905 года. Были 

учреждены шесть курий — землевладельческая, городская, 

крестьянская, рабочая, казачья и инородческая. Голосование было не 

всеобщим (не голосовали женщины, молодые люди до 25 лет, 

военнослужащие, некоторые национальности), не равным (один 

выборщик в землевладельческой курии был на 2 тысячи избирателей, 

в городской — на 4 тысячи, в крестьянской — на 30 тысяч, в рабочей 

— на 90 тысяч) и не прямым. 

Первая Дума была ограничена в своих полномочиях. В соответствии 

со сводом Основных государственных законов, утвержденных 

Николаем II 23 апреля 1906 года, по вопросам назначения министров, 

внешней политики страны, введения военного или чрезвычайного 

положения решения принимал император. Также согласно Своду в 

перерывах между сессиями Думы император мог издавать новые 

законы от своего имени.  





Главным в работе первой Государственной Думы Российской 

Империи был земельный вопрос. Также Дума делала активные 

и безуспешные попытки проведения политических реформ, 

выступала с инициативами прекращения репрессий против 

участников революции 1905–1907 гг.  

Всего же за время работы депутатами был одобрен один 

законопроект — внесенный правительством закон об 

ассигновании 15 млн рублей в помощь пострадавшим от 

неурожая. Первая Дума была распущена Николаем II, 

оставшись в истории как «Дума народного гнева». 



Вторая Государственная Дума Российской Империи 

 

Одним из основных направлений работы Второй Думы стало 

решение процедурных вопросов. Это объяснялось намерением 

депутатов расширить компетенции представительного органа. 

Основное внимание депутаты Второй Думы обращали на аграрный 

вопрос, в меньшей степени – на правительственные законопроекты, 

контрреволюционные репрессии, а также мероприятия по улучшению 

материального положения социальных низов империи.  

Дума была распущена через 102 дня с момента начала полномочий. 

Поводом для роспуска было обвинение 55 депутатов в заговоре 

против царской семьи. Предполагалось, что некоторые члены 

фракции социал-демократов вошли в сговор с «военной организацией 

РСДРП», занимавшейся подготовкой восстания в войсках 3 июня 

1907 года (т. н. Третьеиюньский переворот). Вместе с Манифестом о 

роспуске Думы было опубликовано новое Положение о выборах. 





Третья Государственная Дума Российской Империи 

 

Третья Дума стала единственной из четырех Государственных Дум в 

Российской Империи, которая проработала полный по закону о выборах срок 

– пять лет. Выборы прошли в соответствии с новым Положением о выборах в 

Думу от 3 июня 1907 года. Новый избирательный закон ограничил 

избирательные права крестьян и рабочих и сократил представительство от 

национальных окраин.  

Депутатами обсуждался широкий спектр вопросов: реформирование армии, 

крестьянский вопрос, отношение к национальным окраинам и другие. 

Предложения о законопроекте должны были исходить не менее чем от 30 

депутатов. Все законодательные инициативы рассматривались Думой в трех 

чтениях. Для работы над законопроектами было создано около 30 комиссий, 

некоторые, например, бюджетная, состояли из нескольких десятков человек. 

Выборы членов комиссий проводились на общем собрании Думы по 

предварительному согласованию кандидатур во фракциях. В состав 

большинства комиссий входили представители от каждой думской фракции.  



Законопроекты, поступавшие в Думу из министерств, прежде 

всего рассматривались думским совещанием, состоявшим из 

Председателя Думы, его товарищей, секретаря Думы и его 

товарища (название должностей закреплено в документах о 

создании и порядке работы Думы). Совещание выпускало 

предварительное заключение о направлении законопроекта в 

одну из комиссий, которое затем утверждалось Думой. Широко 

использовалась система запросов: при необходимости 

депутаты, собрав определенное количество подписей, могли 

подать интерпелляцию, то есть требование к правительству 

предоставить отчет о своих действиях. 





Четвертая Государственная Дума Российской Империи 

 

Развитие событий внутри страны и на международной арене 

определило вектор работы Четвертой Думы. С началом Первой 

мировой войны, после крупных поражений русской армии на фронте 

сформировался серьезный внутриполитический конфликт Думы и 

исполнительной власти. 25 февраля 1917 года император Николай II 

подписал указ о прекращении заседаний Думы до апреля того же 

года. Несмотря на это Дума продолжила собираться на частных 

совещаниях. 

Дума являлась одним из центров оппозиции императору Николаю II. 

27 февраля ее членами был образован Временный комитет 

Государственной Думы, который фактически стал выполнять 

обязанности верховной власти, сформировав Временное 

Правительство. После прекращения существования монархии в 

России полный состав Думы ни разу не собирался, однако регулярные 

заседания проводил Временный комитет Государственной Думы.         

6 октября 1917 года Государственная Дума была распущена 

Временным правительством по причине подготовки выборов в 

Учредительное собрание. 



Законодательный процесс в 1917–1991 гг. 

 

После Февральской революции 1917 года представительной властью 

стали Советы. В соответствии с принимаемыми Конституциями РСФСР 

и СССР, в разные периоды времени законодательные акты 

рассматривались и принимались ВЦИКом, Всероссийскими и 

Всесоюзными Советами, Верховным советом РСФСР и СССР, советами 

народных депутатов СССР. Избирательная система сначала была 

многоступенчатой, не все граждане имели право голосовать. Однако в 

1936 году Конституцией были введены всеобщие равные прямые 

выборы. Кроме того, депутаты впервые получили право парламентской 

неприкосновенности.  

На последнем этапе существования РСФСР была учреждена должность 

Президента Республики, который стал высшим должностным лицом и 

главой исполнительной власти. В результате, Съезды народных 

депутатов и Верховный совет РСФСР утратили часть своих полномочий. 

В последствии указом Президента РСФСР система Советов была 

ликвидирована. 





21 сентября 1993 года президент России Б. Ельцин издал указ     

"О поэтапной конституционной реформе в Российской 

Федерации", которым предписывалось "прервать осуществление 

законодательной, распорядительной и контрольной функций 

Съездом народных депутатов и Верховным Советом Российской 

Федерации". Этим указом было введено в действие Положение о 

выборах депутатов Государственной Думы. 

 

12 декабря 1993 года прошли выборы в первую Государственную 

Думу Федерального Собрания РФ - нового федерального органа 

законодательной власти страны. Было избрано 444 депутата. В их 

числе 225 по общефедеральному избирательному округу и 219 по 

одномандатным избирательным округам. В пяти одномандатных 

избирательных округах выборы не состоялись, в Чеченской 

республике выборы не проводились.  



За период своей работы Дума первого созыва приняла 461 закон, из 

которых 310 вступили в действие. К наиболее социально значимым 

актам относят такие, как объявление амнистии лицам, находившимся 

под следствием или содержавшимся под стражей в связи с событиями 

19–21 августа 1991 года, 1 мая 1993 года и 21 сентября – 4 октября 1993 

года, а также Договор об общественном согласии и другие. Они были 

направлены на снижение уровня общественной напряженности и 

противоречий после событий 1993 года.  

С 1993 по2023 год проходили в 8 созывов в Думу. Были приняты 

Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, Бюджетный 

кодекс, первая часть Налогового кодекса, вторая часть Гражданского 

кодекса, Лесной, Воздушный, Градостроительный кодексы, Кодекс 

торгового мореплавания, редакции Жилищного и Градостроительного 

кодексов РФ. За период работы Думы увеличилось количество 

социально значимых законов, которые решают повседневные 

проблемы людей, касаются вопросов образования, здравоохранения, 

ЖКХ, взаимодействия граждан с государственными структурами. 

 



Государственная Дума Федерального Собрания  

Российской Федерации второго созыва 

  

Выборы прошли 17 декабря 1995 года. Выборы состоялись во всех 

избирательных округах.  

Принятые депутатами решения были направлены на увеличение 

размеров пенсий, пособий, расширение категорий населения, 

получающих льготы. Принятые законы в сфере экономики были 

нацелены на усиление роли государства в экономике (законы о хлебной 

индустрии, о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности). 

Были приняты Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, 

Бюджетный кодекс, первая часть Налогового кодекса, вторая часть 

Гражданского кодекса, Лесной, Воздушный, Градостроительный 

кодексы, Кодекс торгового мореплавания. По причине ряда 

правительственных кризисов депутаты второго созыва по кандидатуре 

главы правительства голосовали 10 раз: летом 1996 г., три раза в апреле 

1998 г., три раза в сентябре-августе 1998 г., в мае 1999 г. и в августе 

1999 г. 
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