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На дворе 21 век. Мало что осталось от прежней России, России, существовавшей 100 

лет назад. Русские люди пережили век страшных катаклизмов, великих преобразований и 

коренных переломов, радикально изменивших их судьбы. Прожив всего лишь 50 лет, 

человек мог испытать на себе тяготы царского правления, две революции, две мировые и 

гражданскую войну. События истории постоянно менялись то в лучшую, то в худшую 

сторону, заставляя людей стремиться что-то менять. Каждый, будь то дворянин или 

крестьянин, хотел для себя хорошей жизни, и большинство понимало, что при монархии 

это практически невозможно. 

Весной 1906 года состоялись выборы в I государственную думу, что послужило 

первым шагом к становлению парламентаризма в России, а значит и первым шагом к 

светлому будущему, которого так ждал наш народ. Первоначально подобием парламента 

были Боярская Дума 16-17 вв., совет сподвижников Петра I и «круг молодых друзей 

императора» при Александре 1. Но эти органы обладали лишь законосовещательными 

функциями, и их деятельность уходила на 2-ой план: все решал самодержец. И только 

спустя 100 лет после правления Александра I в манифесте о 17 октября 1905 г. 

говорилось: «Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог 

воспринять силу без одобрения Государственной думы, и чтобы выборным от народа 

обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью 

действий поставленных от нас властей». Это означало, что Государственная дума из 

законосовещательного органа преобразовывалась в законодательный, что открывало 

новые возможности для успешного развития нашей страны. Конечно, сейчас бы никто не 

согласился с тем, что 1 Госдума, впрочем, как и последующие три, была именно тем 

органом, которого так ждал народ. В соответствии с избирательным законом, принятым 

весной 1906г., 1 голос землевладельца = 3,5 голоса городских избирателей = 15 голосам 

крестьян = 45 голосам рабочих. Ни о каком равном избирательном праве не могло быть и 

речи, но все же это событие стало одним из важнейших в истории 20 века, событием, 

давшим начало новому пути, по которому еще не шло русское общество, по пути 

парламентаризма. 

Что такое парламент? Этот термин происходит от латинского слова и в буквальном 
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смысле означает «говорильня», «собеседование», «серьезный разговор». В Англии, 

которая считается родиной парламента (где возникло и первое употребление этого 

понятия), это слово первоначально использовалось для наименования послеобеденной 

беседы монархов. Позднее этим словом в Англии стали обозначать любые совещания при 

монархах, а еще позднее — периодически проводимые собеседования (консультации) 

короля с магнатами «по великим делам королевства». А уже в XII-XIII вв. чаще всего под 

словом «парламент» подразумевают постоянный совет из «государственных мужей и 

судей, который получал петиции, рассматривал жалобы и вообще регулировал 

осуществление правосудия». 

Трудно сказать, что для России уместно именно это слово, но ни для кого не секрет, 

что, как бы мы ни называли парламент, он необходим каждому государству, чтобы 

граждане обладали всеми правами и могли участвовать в управлении своей страной. 

I Дума просуществовала совсем недолго, не дотянув и до 73-х дней. Николай 2 

распустил ее, затем созвал новую, но и ей пришел конец под предлогом заговора в рядах 

социал-демократов. Далее сменилось еще две, после которых наступил длинных период 

отсутствия парламентаризма как такового в нашей стране. 

Жители Томска как не кто иной были связаны с историей становления российского 

парламентаризма. В 1906-1917 годах томичи, наряду с другими депутатами-сибиряками, 

принимали активное участие в работе первого российского парламента. В общей 

сложности в Государственной думе I-IV созывов Томск и Томскую губернию 

представляло 20 депутатов, также среди томичей было и 2 члена Государственного совета. 

Согласно этим законодательным актам, Томскую губернию в Думе должны были 

представлять 6 депутатов. Избирательная кампания по выборам депутатов 

Государственной думы первого созыва проходила в Томской губернии в январе - мае 1906 

года. Закон не допускал к выборам женщин, молодежь до 25 лет, в них не могли 

участвовать военнослужащие, полиция, а также высшие должностные лица губернского 

управления. 

От Томской губернии были избраны: Е.С. Ерлин, Г.И. Ильин, А.И. Макушин, Д.Н. 

Немченко, М.И. Овчинников и Е.П. Пуртов. За исключением А.И. Макушина, все члены 

Государственной думы были крестьянами, не имевшими высшего или среднего 

образования, но умевшими читать и писать. Томские депутаты прибыли в столицу с 

большим опозданием (заседания парламента открылись 27 апреля 1906 года), но А.И. 

Макушин сразу же активно включился в работу. В стенографических отчетах 

Государственной думы зафиксировано 5 его выступлений, посвященных главным образом 

аграрному вопросу, самому острому в то время для Сибири и центральному в работе всей 
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Думы. 

Во второй Думе наиболее ярко проявил себя Н.Н. Розин. Будучи 

квалифицированным юристом, он принимал деятельное участие в комиссии «Для 

рассмотрения вопроса о приемлемости к обсуждению Государственной Думой 

законопроекта об амнистии». Вторая Дума была также распущена царем 3 июня 1907 

года. 

В 1907-1912 годах работала Государственная дума третьего созыва, избранная на 

основе нового избирательного закона, который существенно сократил как число 

потенциальных избирателей (а следовательно, и выборщиков), так и количество депутатов 

от Томской губернии с 6 до 4 человек. 

Выборы в IV Думу (1912 - 1917 гг.) проходили в Томской губернии (как, в общем, и 

в Сибири) в условиях агрессивной «политической рекламы» со стороны правых партий 

(черносотенных организаций и «Союза 17-го октября»). Специально к выборам правыми 

была выпущена новая газета – «Томский вестник», на страницах которой избирателям 

разъяснялись позиции кандидатов, печатались призывы голосовать за правых кандидатов - 

профессора И.Н. Грамматикати, священника К.Д. Замятина, инженера К.Р. Эмана и т.д. 

Но, тем не менее, победили "прогрессивные" кандидаты - кадеты Н.В. Некрасов и 

преподаватель Бийской мужской гимназии В.Н. Пепеляев, представитель социалистов-

революционеров, редактор барнаульской газеты «Жизнь Алтая» В.М. Вершинин и 

крестьянин А.А. Дуров. 

Таким образом, Томичи приняли активное участие в работе российского парламента, 

внеся немалый вклад в развитие парламентаризма в России. 

После роспуска 4 Государственной думы наше государство погружается в эпоху 

тоталитаризма, где на смену самодержавной власти царя приходит единоличная власть 

генерального секретаря ЦК КПСС. Я не буду судить о том, хорошо это было или плохо, 

потому что можно приводить бесконечное множество положительных и отрицательных 

черт 70-летнего построения коммунизма, ясно лишь одно: начинания 4-х 

Государственных дум были свернуты и к ним не обращались вплоть до 90-х годов 20 века 

Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что в нашем государстве существует 

двухпалатный парламент - Федеральное Собрание, состоящий из верхней палаты - Совета 

Федерации и нижней - Государственной Думы. Каждый гражданин, достигший 18-ти лет, 

может принимать участие в управлении страной. Мы на пути к становлению 

капиталистического общества, обладающего всеми гражданскими правами. Мы 

радикально изменили свою жизнь и движемся теперь совсем в другом направлении. Но 

что нам дал опыт российского парламентаризма, какой урок русские люди извлекли из 
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событий своей истории, и не прошло ли это все бесследно? Я думаю, нет. Каждому ясно, 

что в современном мире неприемлема власть одного человека, особенно для такой 

огромной страны, как Россия. Мы испытали на себе очень многое. Наверное, нет другой 

такой страны, политические режимы в которой были бы так же различны. И опыт 

парламентаризма, пусть не очень большой, конечно, намного меньше, чем 100 лет, 

показал, что Российское государство будет успешно развиваться лишь при его наличии. 

Чтобы быть заинтересованным в успехе своей страны, а значит, и в своем успехе, человек 

должен принимать участие в процессе. Когда я буду уверена, что хоть в малой степени, но 

могу повлиять на политическую жизнь моего государства, я буду стремиться сделать свою 

жизнь и жизнь других лучше. Парламентаризм дает равенство всем гражданам 

государства - вот что должен был извлечь русский народ. Если мы не безучастны, значит 

нам не безразлично наше будущее, будущее наших детей и внуков. 

Конечно, чтобы довести нынешний российский парламент до совершенства, 

необходимо еще много работать. Но зато у подрастающего поколения есть готовая почва 

для широкой деятельности. В любом случае, несмотря на небольшое количество времени 

существования российского парламентаризма, мы должны, да просто обязаны продолжать 

начатое дело, чтобы жить лучше! 


