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По мнению большинства современных 
историков (Чистяков О. И., Фроянов И. Я., 

Алексеев Ю.Г. и др.), история 
избирательного права в России берет свое 
начало в Древней Руси в Х веке, когда среди 
политических институтов Киева, Новгорода, 
Смоленска, Пскова, Чернигова и других 
городов важное место занимали вечевые 

собрания.



Особенно отмечается с Новгородская 
феодальная республика, где в каждом районе 
имелось территориальное собрание-вече, где 

принимались решения по различным 
повседневным вопросам. 



В первой половине XVI в. 
реформируется система 
местного управления, 

учреждаются новые органы 
самоуправления – 

губные и земские избы, 
которые были выборными 

органами.Реформа местного 
самоуправления связана с 
указом Ивана IV «Приговор 
царский о кормлениях и о 
службах» (1555–1556 гг.), 
отменившим систему 

кормлений и повсеместно 
вводившим 

новую систему местного 
самоуправления.

Царь Иван IV Грозный
1533 – 1584гг.



Наиболее показательно система выборного 
представительства в Русском государстве проявилась в 

деятельности 
«советов всей земли» – земских соборов, которые 
заложили традицию коллективного решения наиболее 
важных и проблемных вопросов общегосударственного, 
общенародного значения (c середины XVI до конца XVII вв)



Наиболее важными событиями в 
деятельности Земских соборов были выборы 

царей. 

1598 г. 
Борис 
Годунов 

1613 г. 
Михаил 
Романов1606 г. 

Василий Шуйский



Развитие выборных 
традиций в России, правда, 
на уровне лишь местного 

самоуправления 
исследователи связывают с 
изданием Екатериной II 

в 1785 г. 
"Грамоты на права и 
выгоды городам 

российской 
империи".

Императрица Екатерина 
II

(1762 – 1796гг)



Способствовали укреплению 
избирательных традиций, 
заметному повышению 

уровня правового сознания 
народа

Реформы местного самоуправления - 
земская реформа 1864 г. и городская 

реформа 1870.

Император Александр 
II

(1855 – 1881гг)



Манифестом от 

6 августа 1905 года 

император Николай II учредил 

Государственную Думу -  

первый в истории Российской 

империи представительный 

орган

Император Николай II
(1894 – 1918 гг)



Речь Николая II на торжественном открытии 
Государственной думы  27 апреля 1906 года.



Порядок выборов в первую Думу определялся в Законе о 
выборах (10 декабря 1905 г.) Однако выборы в Думу были 
не всеобщими и не равными, а косвенными, 
многоступенчатыми, имели классовый и цензовый 
характер.  
 К участию в выборах допускались мужчины, достигшие 25-
летнего возраста. Избирательного права не получили: 
женщины, военнослужащие, студенты, народы, ведущие 
кочевой образ жизни – "бродячие инородцы", 
должностные лица – губернаторы и вице-губернаторы, 
градоначальники и их помощники, служащие полиции. 

Зал заседаний Государственной думы в Таврическом дворце, Санкт-Петербург



Всего история дореволюционного 
парламента в России насчитывает не более 

12 лет
27 апреля -8 июля 1906г – I Государственная Дума
20 февраля – 2 июня 1907г - II Государственная Дума
1 ноября 1907 – 9 июня 19012 – III Государственная Дума
15 ноября 1912г – начало работы IV Государственной 
Думы

27 апреля 1906 г.  Открытие I Думы



Учредительное собрание 1917 г. 

Значительным шагом в развитии представительной демократии в России стали 
выборы в Учредительное собрание в 1917 г. 
 Избирательный закон не только соответствовал уровню передовых 
избирательных законов того времени, но и по некоторым положениям 
превосходил их. 
 Выборы проходили на основе принципов всеобщности, равенства и быть 
прямыми. 
Законом отменялись цензы: имущественный, грамотности, оседлости, 
устранялись ограничения по национальному признаку. 
12 ноября 1917 г. было избрано Учредительное Собрание, просуществовавшее, 
правда, недолгое время.



После Октябрьской революции в 
Советской России в 1918 году была 
принята конституция.
Именно она закрепила юридическое 
равноправие женщин с мужчинами. 



В годы советской власти процедуры 
выборов совершенствовались. 

Выдвижение кандидатов, агитация, обеспечение явки избирателей 

носило классовый характер, идеологически обосновывалось. Широко 

применялось квотирование.  Демократичность выборов обеспечивалась 

признанием их состоявшимися при явке избирателей не менее 50%, 

которая, как правило, составляла более 90 %.



Однако избиратели не выбирали, а избирали, так как 
выбора не было – в бюллетене стояла одна 
фамилия. Поэтому выборы во многом были 
формальными, хотя и реализовывались принципы 
всеобщности, равенства.  Выборы были прямыми, 
тайными.



Реформирование 
российского избирательного 
права началось в 1993 г., с 
момента принятия новой 
Конституции РФ
Именно, Основной закон 
обеспечивает избирательные 
права граждан России и 
очертил направление 
развития нынешнего 
динамично развивающегося 
избирательного права.

Новая Конституция была принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г. и вступила в действие 

со дня ее опубликования 25 декабря того же года.



Федеральный закон “Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан Российской 

Федерации”

Участие гражданина Российской Федерации в 
выборах является добровольным. Никто не 
вправе оказывать воздействие на гражданина 
Российской Федерации с целью принудить его к 
участию или неучастию в выборах, а также на его 
свободное волеизъявление.



Современная молодежь – это инициативность, 
активность и креативность. Будь собой, активно 
участвуй в выборах, сам определяй свое 
будущее, не позволяй другим делать выбор за 
тебя.
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