
Задания к  текстам по избирательному праву 

Задание 1 

Согласно конституции США, принятой в 1788 г. участвовать в выборах могли люди, 

достигшие 25 лет, а с ХIХ в. - с 21 года. Однако в этот период еще сохранялись 

ограничения: участвовать в выборах могли люди, прожившие в США не менее З месяцев. 

Хотя в некоторых штатах одним из условий являлось проживание на территории штата не 

менее 2 лет. 

В ХIХ - начале ХХ вв. местным законодательством штатов активно практиковался 

образовательный ценз. Критерием грамотности могло считаться: умение читать 

конституцию США, умение читать по-английски, умение написать свое имя, умение 

читать и говорить по-английски. 

После окончания войны между Севером и Югом США и уничтожением рабства, к 

Конституции США были приняты поправки: 

Поправка ХIII 

Раздел 1. Ни рабство, ни подневольная работа, если только они не являются 

наказанием за преступление, за которое лицо надлежащим образом было осуждено, не 

должны существовать в Соединенных Штатах или в каком-либо ином месте, подчиненном 

их юрисдикции. 

Поправка ХV 

Раздел 1. Право голоса граждан Соединенных Штатов не должно оспариваться или 

ограничиваться Соединенными Штатами или каким-либо штатом по признаку расы, цвета 

кожи либо выполнения ранее подневольной работы. 

Поправка ХIХ 

Право голоса граждан Соединенных Штатов не должно оспариваться или 

ограничиваться Соединенными Штатами или каким-либо штатом по признаку пола. 

Вопросы к тексту 

1. С какого возраста человек мог участвовать в выборах? 

2. Какие ограничения устанавливались Конституцией для участия в выборах? 

З. Каким образом изменялось избирательное право в США? 

4. Можно ли сказать, что избирательное право США становилось более демократичным? 

Почему? 

 

 

 



Задание 2 

При Екатерине II избиратели и кандидаты на выборные должности должны были 

иметь какую-либо недвижимую собственность: дворянин должен был иметь поместье, 

горожанин - дом или собственную торговлю, дом или ремесло, промысел, крестьяне и 

казаки должны были иметь дом и землю. 

Право претендовать на выборную должность предоставлялось в зависимости от 

возраста: дворяне и горожане должны были достичь 25 лет, крестьяне - 30 лет и к тому же 

они должны были иметь семью и детей. 

Обязательным требованием к избирателям и кандидатам было поведение: «ни в 

каких штрафах, подозрениях и явных пороках не бывалые, честного и незазорного 

поведения». 

Наибольшие привилегия в выборах имели дворяне: если они не могли лично явиться 

на выборы, то им предоставлялось право подать свой голос (проголосовать) письменно. 

Женщины-дворянки, которые имели в личной собственности имение или поместье также 

могли участвовать в выборах, но голосовать они могли только письменно. Право голоса 

имели также дворянские дети, не достигшие совершеннолетнего возраста, но имеющие в 

собственности недвижимость. За них голосовали их опекуны. 

Вопросы к тексту 

1. Какими моральными качествами должны были обладать кандидаты и избиратели? 

2. Какое сословие имело преимущества при участии в выборах? 

З. Какие ограничения существовали в избирательном праве в России в ХУIII веке? 

Задание  №3 

17 октября 1905 г. Николаем II был подписан «Манифест», по которому в России 

учреждалась Государственная дума. Выборы в государственную думу происходили на 

местах - в городах, уездах и губерниях. 

Согласно законодательству Российской империи не имели права участвовать в 

выборах: женщины, мужчины не достигшие 25 лет, учащиеся учебных заведений, 

военные чины армии и флота, состоящие на действительной военной службе, 

иностранные подданные, и некоторые должностные лица: губернаторы, вице-

губернаторы, градоначальники и их помощники, полицейские, осужденные за 

преступления или за уклонение от воинской повинности, недееспособные. 

Землевладельцы выдвигали одного депутата от 2000 человек. Участвовать в съезде 

могли собственники, имевшие недвижимость стоимостью не менее 15000 рублей. Среди 

землевладельцев один кандидат выбирался от 2000 человек. 

Жители городов могли участвовать в выборах, если они в течение года нанимали 

квартиру. Среди горожан один кандидат избирался от 4000 человек. 



Выборы кандидатов от крестьян включали 4 ступени: 1 - сельский сход, II - 

волостной сход, III - съезд уполномоченных от волостных сходов, IV — выборщики, 

избранные этим съездом в губернское избирательное собрание. В результате один 

кандидат представлял около 30000 крестьян. 

В выборах могли участвовать рабочие - представители фабрик, заводов, 

железнодорожных мастерских, на которых работало не менее 50 человек. Рабочие, также 

как и крестьяне получали право выдвигать одного уполномоченного на каждую тысячу 

рабочих-мужчин. Затем уполномоченные избирали членов губернского съезда рабочих-

выборщиков (один выборщик на 10000 рабочих). 

Вопросы к тексту 

1. Чьи интересы наиболее широко были представлены в Государственной Думе согласно 

законодательству Российской империи? 

2. Какие ограничения существовали в Российской империи в избирательном праве? 

3. Как вы объясните, почему для крестьян и рабочих существовала четырехступенчатая 

система выборов? 

Задание  №4 

Советское избирательное право 

После революции 25 октября 1917 года был выдвинут лозунг: «Вся власть Советам!» 

Таким образом, Советы рабочих, крестьянских, солдатских депутатов становились 

главным институтом государственного управления. 

По Конституции РСФСР 1918 г. избирательное право предоставлялось всем 

гражданам РСФСР, которым на момент проведения выборов исполнилось 18 лет, и 

соответствующие ряду требований: 

•  добывающие средства к жизни производительным и общественно-полезным 

трудом, а также лица, занятые домашним хозяйством: рабочие и служащие всех 

видов и категорий, занятые в промышленности, торговле, сельском хозяйстве и пр., 

крестьяне, казаки-земледельцы, не пользующиеся наемным трудом с целью 

извлечения прибыли; 

•  солдаты Советской армии и флота. 

 

Лишались права участия в выборах: 

•  лица, живущие на нетрудовой доход, как то: проценты с капитала, доходы с 

предприятий, поступления с имущества и т.п. 

•  частные торговцы, торговые и коммерческие посредники 

•  монахи и духовные служители церквей и религиозных культов 

•  служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и 

охранных отделений, а также члены царствовавшего в России дома 

•  лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или 

умалишенными, а равно лица, состоящие под опекой 



•  лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на срок, 

установленные законом или судебным приговором. 

 

Эти же категории «лишенцев сохранялись до 1936 г. 

Вопросы к тексту 

1. Мог ли участвовать в выборах человек, который до революции имел собственный 

магазин парфюмерии? 

2. Мог ли участвовать в выборах священник, служивший в церкви в городе?, в деревне? 

З. Можно ли назвать избирательное право первых лет существования Советской власти в 

полной мере демократичным? 

4. Вспомните основные лозунги, которые выдвигались в ходе октябрьской революции 

1917 года и сравните их с нормами избирательного права. Были ли достигнуты цели, 

которые преследовала РСДРП (РКП (б)? 

 

Задание №5 

Из интервью Н.С. Хрущева с делегацией коммунистической партии Италии. 1956 г. 

...Мы придерживаемся мнения, что и впредь следует выдвигать одного кандидата, 

так как несерьезно выставлять двух кандидатов от одной партии, а других партий у нас 

нет и быть не может. Весь смысл буржуазных избирательных законов состоит в том, что 

каждый класс имеет свою партию, а, следовательно, и своих депутатов. Отсюда борьба. 

На для борьбы нужен антагонизм, а у нас его нет. Если бы, подходя к вопросу 

практически, мы бы начали выдвигать несколько кандидатов, например, от партии, 

профсоюзов, Советов, то у нас получилась бы не борьба, а игра. Создавать же другую 

антагонистическую партию в Советском Союзе, когда для этого нет никаких условий, 

значит пойти на уступку буржуазии. 

У нас бывают случаи острой борьбы при выдвижении кандидатов. Бывает, что на 

предвыборных собраниях проваливается кандидат, выдвинутый партийной организацией. 

Бывает, что и на собраниях доверенных лиц изменяется первоначальный состав 

кандидатов, намеченных соответствующей партийной организацией. Однако мы это 

рассматриваем как недостаток работы партийной организации, которая, не зная людей, 

выдвигает неавторитетных кандидатов в местные Советы. При выборах в Верховный 

Совет таких случаев не бывает, так как кандидаты в депутаты обычно весьма достойные и 

известные люди. 

Вопросы к тексту: 

1. Сколько кандидатов в депутаты было представлено в избирательном бюллетене? 

2. Можно ли назвать такую избирательную систему демократичной? 

3. Соблюдались ли избирательные права граждан СССР? Если нарушались, то 

каким образом? 
 


