
«Выборы в России: 
история и современность»



История проведения выборов корнями уходит в далекое прошлое нашего 
государства. Само появление на исторической арене основателя династии – 
варяжского князя Рюрика предстает перед нами в летописи результатом не 

завоевания, а общего  политического решения людей. 



Особенно яркие примеры формирования 
избирательной системы дает история 

северо-западных земель: Новгорода и  
Пскова. Здесь сложилась особая форма 
правления – феодальная республика, 
в которой главные должностные лица 

(посадник, тысяцкий, 
архиепископ) избирались на 

определенный срок на общем 
собрании горожан.

Решения принималось на вече 
путем открытого голосования. На 
городской площади  собиралось 

большое количество людей, 
которые выкрикивали свою точку 

зрения. Вопрос оставался 
открытым, пока участвующие в 

голосовании не приходили к 
«единогласию». 



В XIV – начале XVI вв. избирательные процедуры получают юридическое 
оформление, что было связано с формированием единого Московского 

государства.



В 1497 г. принимается общегосударственный Судебник, по которому 
полномочия выборных органов были расширены. В первой половине XVI в. 
реформируется система местного управления, учреждаются новые органы 

самоуправления – губные и земские избы. 



Особое место среди органов государственной власти в XVI - XVII вв. занимают 
Земские соборы, являвшиеся сословно-представительным органом, 

формировавшимся по принципу участия, по должности и общественно-
политическому положению, а также по принципу выборного территориального и 

сословного делегирования. Земские соборы избирали царей, объявляли войну или 
мир, утверждали налоги, 

назначали должностных лиц. 



Одним из первых правовых документов, регламентирующих проведение выборов в России в 
общенациональном масштабе, стал Манифест Екатерины II от 14 декабря 1766 года об 
учреждении Комиссии для составления нового свода законов (Уложения) и о выборах в нее 

депутатов. В Манифесте были заложены основные направления развития 
избирательного права того времени.

Во всероссийской избирательной кампании в Уложенную комиссию приняли участие 
представители практически всех сословий, за исключением крепостных. От каждого города и 

каждой провинции был делегирован один депутат, который представлял интересы своего 
сословия. Деятельность Комиссии не принесла ожидаемых результатов, однако выборы в нее 

можно по праву назвать прообразом современных выборов федерального уровня.



Вторая половина XIX века в России – это время масштабных реформ во всех 
сферах жизни государства, которые коснулись и избирательного права. 

Вслед за крестьянской, земской, городской, судебной и другими реформами 
начинается формирование системы избирательного права в России и 

наделение избирательными правами широких слоев населения. 



Земская реформа 1864 г. и городская 
реформа 1870 г. повлекли за собой 

значительные изменения в Российском 
избирательном праве. Земства, как 

органы местного самоуправления, стали 
формироваться при участии всех 
сословий тогдашнего российского 
общества. К участию в выборах 
допускались только мужчины, 

достигшие 25 лет. 

По городской реформе 
учреждалась всесословная 

система городского 
самоуправления. Выборные 
органы - городские Думы - 

получали значительные права в 
решении многих вопросов 

городской жизни.



В начале XX века в 
государственном устройстве 

России произошли 
значительные перемены. 

Революционные события 1905 – 
1907 гг. заставили 

самодержавную власть 
пойти на политические уступки. 

Впервые в истории России был 
создан общегосударственный 
правительственный орган – 

Государственная Дума. 
Население получило 

политические права, стала 
реальностью 

многопартийная система. 



До февраля 1917 года было созвано четыре Думы. А затем пришел конец не 
только российской монархии, но и фактически завершилась краткая история 

развития парламентский традиций начала ХХ века.



Февральская революция 1917 
г. положила начало новому 

этапу в истории российского 
избирательного права и, хотя 

введенные изменения 
действовали недолго, были 

для России масштабным 
явлением.

По новым законам сословные и 
имущественные ограничения 
отменялись. Выборы стали 

всеобщими, равными и прямыми с 
тайным голосованием. Активным 

избирательным правом наделялись 
российские граждане «обоего пола 

всех национальностей и 
вероисповеданий», достигшие 

20 лет.



Для проведения выборов Россия делилась на территориальные округа, создавались 
избирательные участки. «Положение» определяло компетенцию и порядок работы 

избирательных комиссий всех уровней. Устанавливалась единая форма избирательного 
бюллетеня, каждому избирателю выдавалось именное удостоверение, по предъявлению 

которого он допускался к голосованию. 

На основе новых правовых актов были демократическим путем избраны органы 
земского и городского самоуправления и проведены выборы во 

Всероссийское Учредительное Собрание.



С утверждением у власти большевиков и роспуском Учредительного Собрания 
перспектива демократического развития России была утрачена. Установившаяся в стране 

жесткая однопартийная политическая система не допускала проведения свободных 
выборов.

И хотя избирательное законодательство советской России включало демократические 
принципы их проведения, фактически выборы находились под жестким контролем 
властей, и только в постсоветский период избирательное законодательство стало 

развиваться на демократических принципах.



Основная реформа советской 
избирательной системы началась в 
период перестройки. Начало ей 
было положено принятием Закона 
СССР от 1 декабря 1988 года «О 

выборах народных депутатов 
СССР».

Одним из важнейших этапов процесса 
выборов стало выдвижение 

кандидатов в депутаты. Право 
выдвижения кандидата получили 

трудовые коллективы, общественные 
организации и собрании избирателей 

по месту жительства. Причем 
количество выдвигаемых кандидатов 

Закон не ограничивал. 



Это была последняя избирательная система советского типа в нашей 
стране. По сути, она уже несла в себе элементы переходной, постсоветской 
избирательной системы – альтернативные выборы, голосование по месту 
жительства, возможность выдвижения неограниченного числа кандидатов.



12 декабря 1993 г. был проведен референдум. 58 % участвовавших в нем 
одобрили президентский проект Конституции РФ. Одним из ее положений 
стало образование нового двухпалатного парламента – Федерального 

Собрания (верхняя палата – Совет Федерации, нижняя – Государственная 
Дума). 







Решение о введении поста Президента, избираемого всенародным 
голосованием сроком на 5 лет, было принято на референдуме 17 марта 1991 

года.

Положение о прямых выборах Президент сохранилось и в Конституции 
Российской Федерации 1993 года, однако срок его полномочий 

сокращен до 4-х лет.



В 2008 году были внесены поправки в Конституцию РФ. В соответствии с ними 
Президент Российской Федерации избирается сроком на 6 лет гражданами 

Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании. Государственная Дума избирается сроком на 5 

лет.



13 сентября 2020 года в Калужской области состоятся 
выборы Губернатора Калужской области, депутатов 
Законодательного собрания Калужской области и 

депутатов органов местного самоуправления Калужской 
области.



• Губернатор Калужской области избирается гражданами 
Российской Федерации, проживающими на территории 
Калужской области и достигшими 18-летнего возраста на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании;

• Губернатором Калужской области может быть избран гражданин 
Российской Федерации, достигший на день голосования 
возраста 30 лет;

• У кандидата не должно быть гражданства иностранного 
государства либо вида на жительство в какой-либо иной стране;

• Губернатор Калужской области избирается на срок – 5 лет.

• В Калужской области кандидаты выдвигаются только 
политическими партиями, имеющими право участвовать в 
выборах;

• Чтобы баллотироваться на пост губернатора, кандидаты должны 
собрать подписи 5 % муниципальных депутатов и глав 
муниципальных образований.



С ноября 2000 года по февраль 2020 года должность губернатора 
занимал Анатолий Артамонов. На состоявшихся 13 сентября 2015 

года выборах Артамонов победил в первом туре, набрав 71,43 % голосов при 
явке избирателей 36 %. Он вступил в должность 19 сентября 2015 года на 

срок 5 лет.

Полномочия должны были действовать до сентября 2020 года. Однако 13 
февраля 2020 года он досрочно ушёл в отставку по собственному желанию, 

объяснив это обновлением кадров. Президент Владимир Путин назначил 
временно исполняющим обязанности губернатора Владислава Шапшу, главу 

администрации Обнинска и члена партии «Единая Россия».



Выборы 40 депутатов в Законодательное собрание проходят по 
смешанной избирательной системе. 20 депутатов избираются по 

партийным спискам (пропорциональная система) для которых установлен 
5%-й барьер, а распределение мест между списками происходит по формуле. 
Другие 20 депутатов избираются по одномандатным округам (мажоритарная 

система), побеждает набравший большинство голосов. Срок полномочий — 5 
лет.




