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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В современном демократическом обществе 

образование органов власти различных уровней, от управления на местах до 

высших органов власти, основано на волеизъявлении граждан через проведение 

выборов. При этом анализ развития выборного процесса в разных исторических 

периодах включает различные факторы, такие как политическая обстановка, 

экономическое положение и общественные отношения социума изучаемой 

политической среды, а также соответствующее регулирование 

законодательными нормами. 

Изучение правовых норм, регулирующих избирательный процесс, 

позволяет решить ряд существенных насущных вопросов. Анализ системы 

формирования органов власти через выборы позволяет описать в основных 

чертах исторически сложившиеся избирательные процедуры и определить 

направления их усовершенствования, основываясь на их историческом опыте. 

Важность изучения избирательных процессов периода Советского Союза 

связана с тем, что данный период предшествовал формированию современной 

системы выборов в России. Обозначенные выше факторы развития 

избирательного процесса (изменения экономических процессов, политический 

статус, социальное развитие общества и юридические традиции) не 

подвержены динамичным изменениям и медленно модифицируются, что 

оказывает влияние на сохранение некоторого рода континуума в избирательной 

системе и выборного законодательства. 

Систематическое изучение выборной системы также важно для развития 

теоретического базиса в юридической науке. Информация о политических, 

экономических и социальных особенностях государства и их влияние на 

принятие тех или иных законов, нормативно-правовых актов в избирательной 

системе помогает лучше понять законодательный процесс и повысить качество 

регулирующих документов. 

Для выявления региональной специфики избирательной системы в 
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Красноярском крае в советский период уровень научной разработанности темы 

является недостаточным. В рассматриваемых территориальных и временных 

рамках данная тема практически не подвергалась комплексному исследованию,  

поэтому является весьма значимой и актуальной для её изучения. 

Степень изученности проблемы. Историография проблемы включает в 

себя десятки работ, написанных за столетний промежуток времени. 

Хронологически материалы, использованные при исследовании, включают в 

себя работы советских авторов, а также современные исследования 

постсоветского периода, начиная с середины 1990-х гг. по настоящее время.  

Процесс проведения выборов в период существования советского 

государства не подвергался широкому научному изучению, особенно в первые 

годы существования советской власти. Никаких существенных изменений в 

политическую жизнь они не привносили, а все важные для государства 

решения принимались собраниями партийных руководителей без участия 

народного волеизъявления. Изучение выборов и голосования затрагивалось 

лишь в рамках одной из составных частей изучения формирования 

государственных органов и структур власти, а также управленческих реформ. 

В работе «Очерки истории органов советской государственной власти», 

изданной институтом юридических наук Минюста СССР1 представляет собой 

попытку освещения истории организации этих органов, их формирования, в 

том числе проведение выборов на избираемые государственные должности. 

Избирательная кампания как форма влияния на исход выборного 

процесса, её особенности и формы агитационных кампаний отражены в статье 

В. Вахонина, Ф. Стржижовского «Печать и избирательная кампания»2. 

Основные формы политической работы с гражданами, в том числе 

предвыборная агитация рассматриваются в работе Н. М. Саушкина «Массово-

политическая работа среди избирателей»3. 

                                                   
1 Очерки по истории органов советской государственной власти: Материалы к изучению истории советского 

государства и права. Москва, 1949. 360 с. 
2 Вахонин В., Стржижовский Ф. Печать и избирательная кампания. Москва, 1947. 32 с. 
3 Саушкин Н. М. Массово-политическая работа среди избирателей. Сталинград, 1958. 44 с. 
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Формирование новой формы политического управления и действия в её 

рамках таких новых органов как городские и сельские советы представлено в 

работе А. Г. Лашина «Местные органы государственной власти в СССР»4. О 

формировании и деятельности Городских Советов в системе органов 

советского государства также рассказывается в работе А. В. Лужина 

«Городские Советы депутатов трудящихся»5. 

Отдельные тезисы о развитии советской избирательной системы были 

изучены в статье А. Горкина «О советской демократии»6. 

Работы более позднего периода, начиная с 1960-х годов стали включать в 

себя более академический подход. Расширился круг раскрываемых тем. От 

изучения органов власти ученые переходят к более узким явлениям властных 

структур. Появляется больше работ, направленных н изучение отдельно 

избирательного процесса и организации выборов в советской России. 

Характеристика исторического назначения советов и отражение их 

основных черт раскрывается в работе А. И. Лукьянов «Развитие 

законодательства о советских представительных органах власти»7. 

Центральным объектом изучения в диссертации Ф. Н. Сударикова 

«Всеобщее избирательное право в СССР»8 стало влияние образование 

государства советов на выборную систему и ход избирательного процесса, а 

также случившиеся в 1930-е годы глобальные изменения в нормативном 

регулировании избирательной системы и фактическая реализация этих норм на 

практике. Также даётся анализ процесса закрепления властных полномочий в 

руках правящей партии и её влияние на изменение выборного процесса. 

Своё видение сложившейся формы советской избирательной системы 

предложил А. И. Ким в научной работе «Теория советского избирательного 

права и применение избирательного законодательства при формировании 

                                                   
4 Лашин А. Г. Местные органы государственной власти в СССР. Москва, 1955. 40 с. 
5 Лужин А. В. Городские Советы депутатов трудящихся. Москва, 1954. 268 с. 
6 Горкин А. О советской демократии. Москва, 1958. 48 с. 
7 Лукьянов А. И. Развитие законодательства о советских представительных органах власти. (Некоторые 

вопросы истории, теории и практики). Москва, 1978. 351 с. 
8 Судариков Ф. Н. Всеобщее избирательное право в СССР: дис… канд. юрид. наук: 12.00.01. Москва, 1961.    

189 с. 
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представительных органов власти в СССР»9. Автор считал, что в условиях 

регулирования государством всего избирательного процесса, после принятия 

конституций СССР 1936 и 1977 годов, отсутствие альтернативных выборов и 

наличие лишь одного кандидата в избирательных бюллетенях стало 

неизбежной закономерностью. Формирование той избирательной системы, где 

главные решение принимались партией, а не властными органами, он считал 

признаком уменьшения роли государства в его привычном понимании, и его 

заменой общественными регуляторами коммунистического самоуправления. 

Детальный анализ различных аспектов выборов советской России, 

нормативные и организационные изменения с 1917 по 1967 годы, 

формулирование законов и подзаконных актов, их открытость интерпретаций и 

постепенное введение на нормативном уровне демократических элементов в 

системе выборов можно увидеть в монографии автора А. И. Лепешкина10. 

Также одной из рассматриваемых учеными тем стала агитационная 

деятельность государства и КПСС и предвыборная агитация. Посредством 

анализа механизма, технологии и результатов различных идеолого-

пропагандистских кампаний, раскрыты особенности агитационной работы 

советского периода в работе В. М. Конюхова11. Он рассматривает какое место 

идеологическая работа партии большевиков занимала в общей системе власти и 

затрагивает в том числе вопросы идеологии и пропаганды в выборном 

процессе. Каталог коллекции агитационного плаката представлен в книге 

Г. Демосфенова, А. Нурок, Н. Шантыко «Советский политический плакат»12. 

Издание включает в себя анализ и полноформатные цветные и черно-белые 

иллюстрации плакатов за весь период существования и развития 

художественного стиля советского политического плаката. 

В середине 80-х годов, на волне перестройки и гласности происходят 

                                                   
9 Ким А. И. Теория советского избирательного права и применение избирательного законодательства при 

формировании представительных органов власти в СССР: дис... докт. юрид. наук: 12.00.01. Томск, 1965. 213 с. 
10 Лепешкин А. И. Советы - власть народа. 1930–1967. Москва, 1967. 375 с. 
11 Конюхов В. М. Место и роль пропагандистской кампании в идеологической деятельности КПСС: дис... канд. 

ист. наук: 07.00.02. Москва, 1983. 162 с. 
12 Демосфенова Г., Нурок А., Шантыко Н. Советский политический плакат. Москва, 1962. 443 с. 
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существенные сдвиги не только в политической, но и общественной и научных 

сферах. Роль государства в жизни общества и его влияния на все сферы стало 

более детально и открыто изучаться в научных трудах. Затрагиваются ранее 

«опасные» для изучения темы, такие как роль личности И. В. Сталина в 

историческом развитии страны, деятельность партийной организации и 

фактическое единоличное управление государством. В поле изучение ученых-

историков также более обширно входят темы избирательных систем прошлого, 

такие как выборы в Государственную думу в Российской империи, или в 

переходное Учредительное собрание, которое завершило свою деятельность, 

так и не образовавшись в полной мере. Также объектом специальных 

исследований становятся первые выборы в Съезды советов всероссийские, 

районные, городские и сельские. Появляются исследования по проблематике 

выборов в период застоя. Анализируются положения принятых конституций 

1936 и 1977 гг. и их влияния на реальное положение дел в формировании 

избирательного процесса. 

Одной из таких работ этого перестроечного периода стала книга Р. Г. 

Пихои13. В своей работе автор изучает архивные документы, воспоминания, 

мемуары государственных деятелей и свидетелей принятия важных 

государственных решений. Основываясь на ранее неизданных материалах и 

источниках, автор детально описывает деятельность руководителей и 

чиновников из властных структур исторического периода советского 

государства начиная с окончания Великой Отечественной войны и заканчивая 

прекращением существования СССР как единого государства. Данная работа 

позволяет более детально понять уровень влияния и распространения власти 

КПСС на различные сферы управления, в том числе и на формирование 

представительных органов власти. 

Избирательную систему как номинальную процедуру без реального 

влияния на формирование и структуру органов власти представляет в своей 

                                                   
13 Пихоя Р. Г. Советский Союз: история власти, 1945–1991. Москва, 1998. 734 с. 
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работе А. Н. Медушевский14. В своей монографии автор рассматривает, помимо 

прочего, переход от формалистской, несмотря на передовые для того времени 

закрепленные в конституции нормы избирательного права, системы выборов к 

современным демократическим принципам и также вводит в научный оборот 

свою теорию перехода, посредством изменения политической системы, 

общества от традиционного устройства к массовому. Также анализируются 

формы государственного управления и влияние формирования 

представительных органов власти на революционный потенциал как в России, 

так и за рубежом. 

Из работ данного периода, предметом анализа которых стали аспекты 

нормативного регулирования и законодательное оформление избирательного 

процесса можно отметить работу Ю. А. Новикова15. Автором приводится 

подробное описание законодательных норм российского государства от первых 

избирательных реформ в рамках выборов в Государственную думу в 

Российской Империи, принятых в последствии революционных движений 1905 

года, до последней принятой на момент издания книги Конституции уже 

Российской Федерации 1993 года. Так как книга издана доктором юридических 

наук, она интересна в рамках изучения именно формирования и изменения 

законодательной базы и подробного изучения всех аспектов правового 

регулирования вопроса выборов. 

Содержание и демократический характер законов о выдвижение и 

избрании депутатов в Верховные Советы союзных, автономных республик и в 

местные Советы народных депутатов, а также воплощение положений и 

следование (или игнорирование) прописанных норм де факто, непосредственно 

в процессе организации и проведения выборов зафиксировано в работе В. К. 

Григорьева и В. П. Жданова16. 

                                                   
14 Медушевский А. Н. Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в сравнительной 

перспективе. Москва, 1998. 654 с. 
15 Новиков Ю. А. Избирательное право и избирательная система России 1906–1996 гг.: дис. … док. юрид. наук: 

12.00.01. Санкт-Петербург, 1997. 293 с. 
16 Григорьев В. К., Жданов В. П. Выборы в Верховные Советы союзных, автономных республик, в местные 

Советы народных депутатов и порядок их проведения. Москва, 1980. 88 с. 
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Исследование организации и проведения политических кампаний и 

предвыборной агитации в прессе и посредством печатных изданий, 

классификация форм агитации в прессе анализ влияния наглядной агитации на 

ход выборов представлен в работе Н. К. Заика17. 

С конца 1990-х годов до нашего времени тема выборов советской России 

становится всё более востребованной. Большой скачок исследованиям по 

данной теме придали реформы избирательной системы конца 1980-х, а также 

строительство нового демократического общества в уже постсоветской России. 

В работе ученых Н. Бирюкова и В. Сергеева18 изучается влияние реформ 

1988 года на избирательный процесс, а также отмечаются особенности 

установления советской власти и влияния этого процесса на дальнейшее 

развитие избирательной системы советского государства. 

Проблемы возникновения и развития избирательной системы, институтов 

электорального представительства, анализ законодательной базы и 

нормативного регулирования выборов как в России, как в зарубежных странах, 

такие как США, Англия, Франция, Германия и т. д.  на протяжении 

исторического периода с IX до начала XX в. Рассматриваются в работе А. С. 

Аникеева, Ю. А. Веденеева, И. В. Зайцева19. 

Анализ избирательной системы в разрезе нескольких исторических 

периодов, также опираясь на правовые нормы, но с акцентом на высшие органы 

власти, с анализом работ советских авторов по изучаемой теме, представлен в 

диссертации А. А. Веняминовой20 В своей работе автор делит труды ученых 

историков и правоведов по хронологическому принципу на четыре периода: «1) 

1918 – середина 1930-х годов, 2) вторая половина 1930-х – середина 1950-х 

годов, 3) вторая половина 1950-х – середина 1980-х годов, 4) вторая половина 

                                                   
17 Заика Н. К. Политическая кампания в прессе: исторический опыт и современность. Владивосток, 1986. 178 с. 
18 Бирюков Н., Сергеев В. Демократия и соборность: представительная власть в традиционной российской и 

советской политической культуре // Общественные науки и современность. 1995. № 6. С. 53-68. 
19 Аникеев А. С., Веденеев Ю. А., Зайцев И. В. Очерки по истории выборов и избирательного права. Калуга., 

2002. 692 с. 
20 Веняминова А. А. Избирательный процесс в советском государстве: 1917-начало 1990-х гг.: дис… канд. 

юрид. наук 12.00.01. Краснодар: 2008. 174 с. 
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1980-годов по настоящее время»21). 

Часть теоретического базиса была подчерпнута из монографии 

Р. А. Алексеева22. В данной работе собраны различные определения основных 

терминов, связанных с выборной структурой, такие как «избирательная 

система», «избирательный процесс», «демократия», «избирательные права 

граждан» и т.д. Например: «Избирательные права граждан – это комплекс 

отношений, урегулированных нормами права, направленных на процесс 

формирования всех представительных институтов государственной власти 

снизу доверху в подлинно народно-демократическом государстве»23. 

Также в монографии определяются некоторые особенности выборной 

системы советского периода: «В «доперестроечный» период права 

«неполитических» институтов на участие в выборах, выдвижение кандидатов в 

депутаты и активное участие в их обсуждении, решении государственных и 

общественных дел закреплялось в конституционных актах. Это касалось, в 

частности, трудовых коллективов, о которых в современном российском 

законодательстве не упоминается, профсоюзов, молодежных организаций, 

«собраний военнослужащих по воинским частям», коопераций и других 

общественных организаций»24. 

Процедура подготовки выборов в высшие органы представительной 

власти советского государства в 1946 и 1950 гг. представлена в статье О. Ю. 

Ганиной25.  В статье рассматривается механизм действия органов 

государственной власти разных уровней и избирательных комиссий в ходе 

подготовительных мероприятий к выборам Верховный Съезд Советов. 

Отмечается одна из главных задач местных органов государственной власти и 

избирательных комиссий в соблюдении порядка проведения выборов и 

                                                   
21 Веняминова А. А. Избирательный процесс в советском государстве: 1917-начало 1990-х гг.: дис… канд. 

юрид. наук 12.00.01. Краснодар: 2008. С. 5. 
22 Алексеев Р. А. Избирательная система как фактор становления и развития российской демократии. 

Сравнительное политико-правовое исследование. Москва, 2019. 211 c. 
23 Там же. С. 57. 
24 Там же. С. 68. 
25 Ганина О. Ю. Роль местных органов власти в подготовке выборов в Верховный Совет СССР в 1946–1950 гг. 

// Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. 2020. № 4. 

С. 10–14. 
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обеспечении выборных кампаний необходимыми помещениями, материально-

технической базой, печатью бюллетеней и др.  

О работе советских органов власти Енисейской губернии–Красноярского 

края, их структуре, функциях, роли Советов в региональном управлении и ходе 

выборов в депутаты местных органов управления рассказывается в работе Л. П. 

Бердникова26. 

Специфика избирательной системы Красноярского края в конце 1980-х 

гг. рассматривается в статье Н. К. Юрченко27. В статье рассматривается 

влияние реформ избирательной системы и органов власти конца 1980-х годов 

на политическую инициативность избирателей Красноярского края и влиянии 

вовлечения широких слоев населения на исход выборов в Съезд народных 

депутатов и органы местного управления выборной сессии 1989 года. 

Отмечаются характерные особенности выборного процесса: «При выдвижении 

кандидатов в народные депутаты РСФСР можно отметить возросшую 

политическую активность жителей Сибири. Активно проходило выдвижение 

кандидатов в народные депутаты РСФСР в Красноярском крае и Иркутской 

области… В г. Красноярске на 199 мест в городском совете претендовало 518 

кандидатов, в среднем 2,6 человека на мандат… В общественном мнении 

Красноярского края и Иркутской области именно этим выборам придавалось 

первостепенное значение, так как с депутатским корпусом Верховного Совета 

РСФСР были связаны надежды на углубление политической реформы в 

СССР»28. 

Другой аспект избирательной системы Красноярского края в конце 1980-

х гг., а именно роль интеллигенции на результаты выборов 1989–1990 гг., 

рассматривается в статье С. А. Величко29. В статье автор изучает роль 

                                                   
26 Бердников Л. П. Вся красноярская власть: Очерки истории местного управления и самоуправления (1917–

1993). Факты, события, люди. Красноярск, 1996. 320 с. 
27 Юрченко Н. К. Влияние политической активности населения Красноярского края и Иркутской области на 

процесс выборов кандидатов в народные депутаты РСФСР и местные органы власти (1989–1990 гг.) // 

Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2012. № 1 (8). С. 64–69. 
28Там же. С. 65. 
29 Величко С. А. Интеллигенция и выборы народных депутатов СССР 1989 г. (по материалам Сибири) // 

Вестник Томского государственного университета. История. 2012. № 2 (18). С. 100–105. 
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интеллигенции в выборной кампании 1989 года, её представительство по 

количеству выдвинутых кандидатов от общественных объединений, которые 

можно отнести к так называемой интеллигенции, и полученных мандатов на 

выборах этого года. Согласно выводам, которые приводит автор в статье: «По 

итогам голосования Сибирь можно разделить на две зоны: территории, где 

процент участия в голосовании ниже, чем по РСФСР, – Томская, Иркутская, 

Новосибирская, Кемеровская, Тюменская области, Красноярский край; и район, 

где процент проголосовавших такой же или выше, чем средний по РСФСР, – 

Алтайский край, Омская область… В большинстве округов Тюменской, 

Томской, Кемеровской и Омской областей и Красноярского края среди 

депутатов преобладала интеллигенция. Кандидаты от КПСС, советские и 

хозяйственные руководители в большинстве округов выборы проиграли»30. 

Анализ работ историков и юристов, а также источниковая база, 

отражающая переход от советских избирательных технологий к либеральным 

на базе региональных выборов в Красноярском крае представлены в 

диссертации Б. Е. Черотайкина31. 

Таким образом, изучив историографию проблемы, мы можем говорить о 

возрастании научного интереса к вопросу советских выборов в целом. Однако 

стоит отметить, что на уровне Приенисейского региона данная тема не стала 

объектом специального исследования. 

Исходя из актуальности и историографии проблемы, была поставлена 

следующая цель исследования – выявить особенности подготовки, 

организации выборного процесса на территории Енисейской губернии –

Красноярского края в советский период. 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

                                                   
30 Величко С. А. Интеллигенция и выборы народных депутатов СССР 1989 г. (по материалам Сибири) // 

Вестник Томского государственного университета. История. 2012. № 2 (18). С. 104. 
31 Черотайкин Б. Е. История выборов главы и губернатора Красноярского края в 1993 и 1998 гг.: дис… кан. ист. 

наук: 07.00.02. Красноярск, 2004. 192 с. 
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1. Проанализировать законодательную базу избирательной системы 

советского периода, показать изменения в правовом поле избирательного 

процесса. 

2. Выявить особенности предвыборных агитационных кампаний и 

электорального поведения избирателей в период выборных кампаний; 

3. Рассмотреть характерные черты избирательного процесса и 

предвыборных агитационных технологий на территории Енисейской губернии 

–Красноярского края в изучаемый период. 

Объект исследования – система выборов в органы государственной 

власти на территории Енисейской губернии-Красноярского края в советский 

период. 

Предметом исследования является процесс становления государственных 

выборов и избирательных кампаний в Енисейской губернии-Красноярском крае 

в советский период. 

Хронологические рамки исследования включают в себя период 1918–

1991 гг. Нижняя хронологическая граница исследования определена принятием 

Конституции РСФСР 1918 года – первой российской конституции, 

установившей новую систему органов власти и положения о первых выборах в 

органы советской власти. Верхняя хронологическая граница определена 

прекращением существования системы Советов и высших представительных 

органов советского государства в связи с ликвидацией советской системы 

управления. 

Территориальные рамки исследования ограничены пределами 

Енисейской губернии - Красноярского края. В 1925 г. Енисейская губерния 

была ликвидирована и поделена на пять округов, вошедших в состав 

Сибирского края, а затем, в 1930 году, Восточно-Сибирского края с 

административными центрами в Новосибирске и Иркутске соответственно. В 

1934 году был образован Красноярский край. В рамках исследования изучаются 

изменение организации органов власти, применение общесоюзных законов о 

выборах и проведение выборов в местные органы управления на территории 
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Енисейской губернии - Красноярского края, как крупного сибирского региона, 

отражающий тенденции применения законов о выборах и избирательного 

процесса на практике. 

Источниковая база исследования. Источниковая база исследования 

основана на комплексе опубликованных и неопубликованных источников. По 

видовому признаку источники условно подразделяются на нормативные, 

делопроизводственные и периодическую печать. 

Опубликованные источники: 

1) Нормативно правовые акты органов государственной власти и 

местного самоуправления, являющиеся составной частью нормативно-правовой 

базы организации и проведения выборов (Конституции СССР, РСФСР, 

законодательные акты, указы, постановления). Конституция РСФСР 1918 года 

закрепила основные принципы новообразованного советского государства. 

Устанавливалась многоступенчатая система выборов с рядом ограничений в 

формировании избирательной базы участников выборного процесса. 

Установившаяся политическая система практически не изменялась с принятием 

новых Основных законов государства (а именно Конституции СССР 1924 года, 

ставшей первым основным законом образовавшегося Союза Советских 

Социалистических Республик, и Конституции РСФСР 1925 года). Сложившаяся 

система просуществовала вплоть до принятия принципиально новой по 

содержанию Конституции СССР 1936 года. Верховным органом СССР 

объявлялся Съезд Советов СССР, избиравшийся от городских Советов и от 

губернских съездов Советов. При этом устанавливалась система непрямых 

выборов делегатов Съезда. Принятие Конституции РСФСР 1925 года 

обусловливалось внутренними изменениями в статусе союзных республик в 

составе СССР, в том числе и РСФСР, с приведением к единообразию 

законодательные нормы на уровне страны. Помимо изменения 

административно-территориального деления на уровне союзных республик, 

также произошли изменения и внутри РСФСР, с введение новых органов 

вдастных управления. В Конституции СССР 1936 года впервые в истории 
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советских конституций выделяется отдельная глава «Избирательная система». 

Также впервые в истории Советского государства Конституция 1936 года всем 

гражданам предоставляла равные права, в том числе всеобщее, равное и прямое 

избирательное право при тайном голосовании. Конституция РСФСР, принятая в 

1937 год, включала все права и свободы, предусматривавшиеся Конституцией 

СССР, с более полным отражением норм, относящихся к ее собственному 

федеративному устройству. Окончательно был утверждён приоритет союзного 

законодательства над республиканским. Первая редакция принятой в 1977 году 

Конституции СССР существенно не изменила существовавшего 

государственного строя, как и принятая в 1978 году Конституция РСФСР. 

Редакция Конституции СССР от 1988 года внесла ряд нововведений в 

сложившуюся в советском государстве систему органов государственного 

управления, допуская к выборам больше независимых кандидатов в депутаты, 

расширяя число избирателей, допускающихся к участию выборах и закрепляя 

принцип свободной агитации. Существенные поправки были внесены в 

редакцию Конституцию от 1990 года, чья главная роль заключалась в 

исключении из текста основного закона утверждения о руководящей роли 

КПСС в управлении государством, а также введением должности Президента 

СССР. На основе принятых конституций принимались законы о выборах. В 

1937 году было принято положение о выборах в Верховный Совет СССР, в 

1978 г. принят закон о выборах в Верховный Совет. Принимались законы для 

выборов местного уровня, как например положение о Красноярском городском 

Совете 1922 года и положение о городских Советах 1925 года. В них 

закреплялись права и обязанности членов Красноярского городского Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 

2) Материалы периодической печати (материалы краевой и партийной 

печати), позволяющие проследить исторические и политические процессы. 

Материалы печатных изданий можно разделить на два вида: аналитический и 

агитационный. Аналитические материалы содержат информацию о ходе 

избирательных кампаний, оценочные и итоговые показатели. К ним относятся 
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газеты «Свободная Сибирь», «Красноярский рабочий», «Красноярский 

комсомолец».  К агитационным материалам относятся листовки, буклеты, 

плакаты, а также широкоформатные печатные материалы, предназначенные для 

агитации граждан. 

К неопубликованным источникам относятся материалы КГКУ 

«Государственный архив Красноярского края», ГКУ НСО «Государственный 

архив Новосибирской области» и ОГКУ «Государственный архив Иркутской 

области». 

Источники КГКУ «Государственный архив Красноярского края» 

позволяют выявить региональную специфику и особенности развития 

избирательной системы в данном регионе, её изменения в связи с принятием 

новых законодательных актов, таких как, например, установления новых для 

советского государства принципов всеобщего избирательного права и таких 

правовых принципов, как всеобщие, тайные, равные и прямые выборов и того, 

оказало ли это существенное влияние на легитимность проведения выборов и 

заинтересованность жителей Красноярского края в участии в выборах. 

Источники ГКУ НСО «Государственный архив Новосибирской области» и 

ОГКУ «Государственный архив Иркутской области» раскрывают специфику 

выборной системы в период с 1925 года (упразднение Енисейской губернии как 

административно-территориальной единицы, образование Сибирского края, а 

затем Восточно-Сибирского края с административными центрами в 

Новосибирске и Иркутске соответственно) вплоть до образования 

Красноярского края. 

Из фондов КГКУ «Государственный архив Красноярского края» в поле 

исследования в ходе данной работы попали такие фонды, как Р-1340 

«Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР», Р-1404 

«Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР по 

Красноярскому краю» и Р-1386 «Красноярский краевой исполнительный 

комитет». Они содержат сведения о мероприятиях по организации выборного 

процесса, работе окружных избирательных комиссий, положения о назначении 
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членов избирательных комиссий, списки выдвинутых кандидатов в депутаты, 

протоколы окружных избирательных комиссий, протоколы результатов 

голосования по окружным избирательным участкам, биографии видных 

деятелей органов власти, избранных в ходе выборов, а также некоторых 

кандидатов в депутаты, а также списки избранных депутатов. Дела из 

указанных выше фондов оказались наиболее информативными для анализа 

хода выборов в Енисейской губернии-Красноярском крае, а также при изучении 

работы государственных органов в период проведения выборов. В описях 1, 8, 

27 и 35 фонда П-17 «Красноярский городской комитет КП РСФСР» и описях 1, 

3 и 44 фонда П-26 «Красноярский краевой комитет КП РСФСР» содержатся 

протоколы собраний по выдвижению и обсуждению кандидатов в депутаты, а 

также справки об агитационно-массовой работе. Для изучения предвыборной 

агитации рассматривались и материалы фотофонда Р-2622. Опись 10 фонда П-

42 «Красноярский краевой партийный архив» содержит воспоминания 

партийных работников, в том числе о проведении выборов в Верховный Совет 

СССР в Красноярском крае различных лет, а также газетные вырезки, среди 

которых были найдены статьи о кандидатах и избранных депутатах, а также 

агитационные материалы. 

Среди фондов ГКУ НСО «Государственный архив Новосибирской 

области» изучался фонд Р-47 «Западно-Сибирский краевой Совет рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов и его исполнительный комитет», 

содержащий отчеты, информации об организации и ходе перевыборных 

кампаний в советы, протоколы общих собраний граждан деревень, заседаний 

сельсоветов, положения об окружных и районных органах местной власти, а 

также доклады о политических настроениях населения. Работа агитационно-

пропагандистского отдела в 1924–1930 гг. отражена в фонде П-2 «Сибирский 

краевой комитет ВКП(б) (Сибкрайком ВКП(б)». В фонде Р-2038 сохранились 

воспоминания общественного и политического деятеля, участника 

партизанского движения Емельянова Н.П. о работе председателем районной 

избирательной комиссии в г. Канске в 1930 г. Из фондов ОГКУ 
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«Государственный архив Иркутской области» был изучен фонд 1 «Иркутский 

губернский комитет партии», содержащий информацию о ходе выборов в 

Советы и отчеты избиркомов. Фонд 16 «Иркутский окружной комитет партии» 

содержит сведения о проведении выборов в Советы всех уровней и 

агитационно-пропагандистской работе. В фонде 123 «Восточно-Сибирский 

краевой комитет партии» также содержит информацию об отчетных 

документах избирательных комиссий и итогах выборов. 

Таким образом, источниковая база исследования представляет собой 

комплекс разных по виду источников, отобранных таким образом, чтобы 

наиболее полно изучить разные стороны процесса выборов советского периода. 

Методология исследования. Основополагающими принципами стали 

принцип историзма, нейтральности и системности. Для определения 

целостности объекта – избирательной системы Красноярского края в советский 

период, её структуры, выявление многообразных типов его связей, сведение их 

в единую картину используется системный методологический подход. 

Для решения исследовательских задач использовались общенаучные, 

специально-исторические и междисциплинарные методы: 

Общенаучные методы включают в себя такие методы как анализ, синтез, 

описание. Для всестороннего исследования выборной системы советского 

периода в Красноярском крае используется анализ: разбиение целостного 

образа на ряд характеристик – выборное законодательство, действие 

избирательных комиссий, электоральные процессы и т.д. Для обобщения 

данных характеристик в единый образ используется метод синтеза. Для 

изложения полученных результатов в словесной форме используется метод 

описания. 

В работе, помимо общенаучных методов исследования (анализ, синтез, 

индукция и дедукция) применялись специальные исторические методы 

исследования: проблемно-хронологический, сравнительно-исторический и 

системный методы позволяют рассмотреть избирательную систему в контексте 

конкретно-исторического развития государства и региона и исследовать 
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процесс проведение выборов в качестве развивающейся в динамике системы. С 

целью изучения функционального содержания процесса выборов в 

представительные органы власти применен структурно-функциональный 

метод. 

Из междисциплинарных методов, в качестве частнонаучного метода 

исследования, был применен метод историко-правового анализа 

законодательства соответствующего периода. 

Научная новизна исследования заключается во введении в научный 

оборот раннее не использовавшиеся в научном анализе источники и материалы 

о закономерностях становления и особенностях избирательного процесса на 

территории Красноярского края в советский период, обобщением материалов 

по проблеме. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использовать полученные результаты исследования в процессе преподавания 

учебных курсов «История», «История Сибири», а также в научных трудах, 

работах исторического плана, в том числе по истории Сибири. 

Апробация работы. Отдельные вопросы исследования изложены в 

следующих статьях: 
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Байкальские социально-гуманитарные чтения : материалы / ФГБОУ ВО «ИГУ» 
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Материалы IV Межрегиональной научно-практической конференции 

«Архивные документы в системе объективного научного знания» / ГКУ РХ 
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