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РЕФЕРАТ

Дипломная работа содержит 52 с., 32 источника.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, ЗАРУ-
БЕЖНЫЕ СТРАНЫ, ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА,
МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ БА-
РЬЕР

Объектом данного исследования является совокупность общественных

отношений, возникающих в ходе организации и проведении выборов в органы

государственной власти в Российской Федерации и зарубежных странах с фе-

деративным устройством.

Предмет исследования составляют нормативные правовые акты, закреп-

ляющие модель избирательной системы, используемой, при формировании гос-

ударственных органов власти в Российской Федерации и зарубежных странах.

Цель работы – выявление особенностей избирательных систем, исполь-

зуемых на выборах в органы государственной власти в Российской Федерации

и зарубежных странах с федеративным устройством, включая характеристику

практической составляющей.

Для достижения поставленной цели использовались следующие методы

исследования: правовой, системный, а также методы анализа и синтеза.

Новизна настоящего исследования состоит в том, что в бакалаврской ра-

боте проводится комплексный анализ избирательного законодательства в части,

касающейся модели избирательной системы, используемой на выборах в орга-

ны государственной власти в России, в том числе и на примере Амурской обла-

сти, в сравнении  с такими зарубежными странами, как  Германия и США.

Результатом исследования станут выводы о том, какие из избирательных

систем, используемые в России и зарубежных странах являются наиболее де-

мократичными и наиболее полно выражают волю народа, предложения по со-

вершенствованию действующего законодательства Российской Федерации.
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ВВЕДЕНИЕ

Конституция 1993 года, провозгласив Российскую Федерацию демокра-

тическим федеративным правовым государством с республиканской формой

правления, закрепила, что одной из форм непосредственного выражения власти

народа являются выборы, посредством которых формируются органы государ-

ственной власти в Российской Федерации. В этой связи выбор определенной

избирательной системы традиционно считается сложным, дискуссионным во-

просом. Ведь от избирательной системы зависит широта спектра интересов,

представленного в парламенте, создание условий для полноценной и свободной

реализации избирательных прав граждан, и вопрос о создании эффективной,

соответствующей правовым традициям страны модели выборов становится

особенно важным.

В этой связи сравнение избирательных систем России и зарубежных

стран с федеративным устройством является актуальным, позволяет выделить

достоинства и недостатки той или иной избирательной системы, определить

пути совершенствования действующего избирательного законодательства.

Учитывая тот фактор, что выборность государственной власти является

признаком демократического государства, проблематика вопроса заключается в

том, что от степени демократизма избирательной системы зависит степень де-

мократизма формируемых органов государственной власти. Можно привести

много примеров, когда выбор той или иной избирательной системы нарушает

права избирателей, и ставит под сомнение демократичность выборов.

Для достижения поставленной в работе цели необходимо решить следу-

ющие задачи:

- рассмотреть понятие избирательной системы;

- охарактеризовать модели избирательных систем, основные черты, до-

стоинства и недостатки;

- провести анализ используемых избирательных систем в Российской Фе-

дерации и зарубежных странах.
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При подготовке работы были использованы труды таких ученых как Ава-

кьян С.А., Баглай М.В., Гасанов К.К., Иванченко А.В., Кынев А.В., Люба-

рев А.Е., Лейкман  Э., Ламберт Д, Прудников А.С. и другие.

Правовую базу работы составили Конституция РФ, Федеральный закон

от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации»1, Федеральный за-

кон от  22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы»2,

Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской

Федерации»3, Закон Амурской области 06.03.2012 № 17-ОЗ «О выборах депута-

тов Законодательного Собрания Амурской области»4, Закон Амурской области

от 26.06.2012 № 64-ОЗ «О выборах губернатора Амурской области»5 и иные

нормативно-правовые акты.

1 Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.
2 Собрание законодательства РФ. 2014. № 8. Ст. 740.
3 Собрание законодательства РФ. 2003. № 2. Ст. 171.
4 Амурская правда. 2012. 13 марта. № 42.
5 Амурская правда. 2012. 27 июня. № 112.
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1 ПОНЯТИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ ВИДЫ

1.1 Понятие избирательной системы

В научной литературе термин «избирательная система» употребляется

обычно в двух значениях – широком и узком.

Так, М.В. Баглай отмечает, что понятие избирательной системы склады-

вается из всей совокупности правовых норм, регулирующих порядок предо-

ставления избирательных прав, проведения выборов и определения результатов

голосования. При этом термин «избирательная система» имеет и усеченный

смысл: когда он употребляется применительно к порядку определения резуль-

татов голосования. В этом узком смысле различаются пропорциональная и ма-

жоритарная избирательные системы»6.

Большинство исследователей в Российской Федерации под избиратель-

ной системой понимают порядок выборов Президента РФ, депутатов  Государ-

ственной Думы Федерального Собрания РФ, органов государственной власти

субъектов РФ, а также органов местного самоуправления, проводимых в соот-

ветствии с Конституцией РФ, федеральными законами, законами субъектов РФ,

уставами муниципальных образований7.

По мнению С.А. Авакьяна, избирательная система – это существующий в

данном государстве порядок выборов депутатов представительных органов и

выборных должностных лиц8.

Некоторые исследователи в определении понятия «избирательная систе-

ма» исходят из критериев или правил, принципов, способов, с помощью кото-

рых определяются результаты голосования, или порядка предоставления изби-

рательных прав, или отношения между избираемыми (избранными) и избирате-

лями или модели организации и проведения выборов. Другие рассматривают

понятия «избирательная система» «избирательный процесс» как тождествен-

6 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации : учебник для юридических вузов и факультетов.
М. : НОРМА, 2005. С. 158.
7 Прудников А. С, Гасанов К. К. Избирательное право : учебное пособие для вузов. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
655 с.
8 Авакьян С. А. Конституционное право России: учебный курс : в 2 т. М. : Юрист, 2005. Т 2. 912 с.
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ные, говорят о широком и узком смысле понятия «избирательная система».

А.В. Зиновьев и И.С. Поляшева предлагают отказаться от понятия «избира-

тельная система» в узком смысле, предпочитая говорить  о способах определе-

ния результатов голосования9, что встречает возражение ряда исследователей.10

А.В. Иванченко, А.В. Кынев, А.Е. Любарев указывают, что под избира-

тельной системой в узком смысле следует понимать совокупность правовых

норм, определяющих, каким образом итоги голосования избирателей транс-

формируются в результаты выборов11.

Если обратиться к современному законодательству, то под избирательной

системой понимаются условия признания кандидата, кандидатов избранными,

списков кандидатов - допущенными к распределению депутатских мандатов, а

также порядок распределения депутатских мандатов между списками кандида-

тов и внутри списков кандидатов. В соответствии с Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»12, законом субъекта Российской Феде-

рации могут быть определены условия применения видов избирательных си-

стем в муниципальных образованиях в зависимости от численности избирате-

лей в муниципальном образовании, вида муниципального образования и других

обстоятельств.

Таким образом, при узком подходе внимание фокусируется на заключи-

тельной стадии выборов – голосовании и способе определения его итогов. Ши-

рокий подход дает более масштабное представление об избирательной системе

как о порядке формирования выборных органов и системе распределения мест

после установления результатов голосования. В этом варианте под избиратель-

ной системой понимаются, во-первых, принципы и условия участия граждан в

осуществлении активного и пассивного избирательного права, во-вторых, орга-

низация и порядок выборов (избирательный процесс), в-третьих, определение
9 Зиновьев А. В., Поляшова И.С. Избирательная система России: теория, практика и перспективы. СПб. : Юри-
дический центр Пресс, 2003. 359 с.
10 Иванченко А. В., Кынев А.В., Любаров А. Е. Пропорциональная избирательная система в России : история,
современное состояние, перспективы. М. : АспектПресс, 2005. С. 10.
11 Иванченко А. В, Кынев А. В, Любарев А. Е. М. : АспектПресс, 2005. С. 260.
12 Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.
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итогов голосования и установления результатов выборов13.

1.2 Виды избирательных систем

Проблема современных избирательных систем и их классификация явля-

ется одной из важнейших в избирательном праве. Чтобы дать характеристику

избирательной системы, применяемой на тех или иных выборах, необходимо

найти ее место в совокупности современных избирательных систем, проследить

ее связи с другими системами.

Важно следующее:

выделить отличительные черты, достоинства и недостатки системы, а

также тот спектр отношений, который она наиболее адекватно волеизъявлению

граждан может обеспечить;

определить общественные, государственные, политические приоритеты,

которые наиболее эффективно могут быть разрешены и реализованы именно в

рамках данной избирательной системы.

Выделяют следующие виды избирательных систем:

- Мажоритарные избирательны системы;

- Мажоритарные избирательные системы относительного большинства;

- Мажоритарные системы квалифицированного голосования;

- Мажоритарные системы абсолютного большинства;

- Непропорциональные (полумажоритарные) системы;

- Пропорциональные системы;

- Смешанны и особые системы.

1.3 Мажоритарные избирательные системы

Мажоритарные избирательные системы являются самыми многочислен-

ными, приоритетными в историческом плане и по представительству в совре-

менном спектре избирательных систем. Поэтому классификация может стро-

иться только на укрупненной факторности этих систем.

Мажоритарные системы основаны на принципе большинства. Они имеют

13 Конституционное право России / Т. Я. Хабриева В. Е. Чиркин; отв. ред. А. Н. Кокотов М. И. Кукушкин. М. :
Юрист, 2003. 536 с.
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очевидные плюсы и минусы, причем плюсы во многом обусловлены типологи-

ческими признаками системы14.

Мажоритарные системы (в классическом спектре) в основном просты,

менее затратны (за исключением более поздних абсолютных систем), макси-

мально персонифицированы (т.е. избиратель всегда знает конкретно, за какого

кандидата он голосует), территориально районированы (т.е. выборы проходят

по избирательным округам).

В принципе система не абсолютизирует процедурные правила, не так ще-

петильна к ошибкам, проста в определении результатов голосования, ориенти-

рована на определенного лидера — «бесцветная» кандидатура никогда не

пройдет в представительный орган, а сам этот орган, сформированный на осно-

ве мажоритарной системы, представляется устойчивым, менее политически ан-

гажированным, более функциональным и характеризуется устойчивыми связя-

ми депутатского корпуса с избирателями (несмотря на наличие свободного

мандата).

Особенностями мажоритарных систем является ориентированность на

двухпартийные структуры общества: республиканцев и демократов (США),

консерваторов и лейбористов (Англия), христианских демократов и социал-

демократов (Германия). Некоторые особенности, связанные с примыканием к

этим партиям небольших других партий (как, например, в Германии ХСС и

«зеленых»), не вносят значительных корректив в такую двухпартийность.

Ориентация системы на двухпартийность может считаться как плюсом,

так и минусом данной системы.

Первое — это то, что сформированный таким образом представительный

оран власти является устойчивым, стабильным, функциональным.

Вторым будет то, что такой представительный орган власти при опреде-

ленных условиях, например при доминировании данной партии в других пред-

ставительных органах и в органах высших должностных лиц, превращается из

14 Лейкман. Э, Ламберт. Д. Исследование мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. М. : Ино-
странная литература, 1958. 366 с.
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стабильного в стагнирующий, когда уже партийные интересы (а не интересы

избирателей и в конечном счете государства) начинают предопределять функ-

циональную деятельность представительного органа.

Ориентация на двухпартийность представляет собой еще один значитель-

ный минус мажоритарной системы, заключающийся в том, что система не ори-

ентируется на многопартийность и не стимулирует ее. Попытки преодолеть

этот дефект введением многомандатных округов лишь в незначительной части

исправляют дело, создавая призрачную возможность для других партий быть

представленными в выборном органе, но радикального решения в рамках ма-

жоритарной системы нет.

И.Л. Кинзерская в своей работе говорит о том, что, избиратели, стремя-

щиеся реально повлиять на исход выборов, будут учитывать не только свои

предпочтения, но и предпочтения других избирателей и потому будут голосо-

вать за партию, способную одержать победу в округе. По этой причине они

вряд ли отдадут голос за кандидата от малой партии, даже если симпатизируют

ему.

Кроме того, пир мажоритарной системе партия, получившая на выборах

меньше голосов, чем ее соперники, может получить в парламенте большинство

депутатских мест или две партии, набравшие одинаковое количество голосов,

могут провести в органы власти неодинаковое количество кандидатов. Таким

образом, мажоритарная избирательная система ведет к значительному искаже-

нию предпочтений электората и создает наибольшие возможности для манипу-

лирования этими предпочтениями, но является достаточно надежным заслоном

против политического экстремизма и фрагментации политической системы15.

Есть минус в том, что при такой системе происходит большая потеря го-

лосов избирателей: поскольку учитываются только голоса победителя в округе,

то другие голоса просто пропадают. Поэтому для системы в целом характерен

низкий уровень легитимности депутатов, слабое отражение не только партий-

15 Кинзерская И. Л. Избирательная система как институт современного демократического государства // Изве-
стия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2008. № 74-1.
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ных интересов, но и интересов электорального корпуса, а также незначитель-

ный спектр представляемых ими общественно – политических сил.

Ниже рассмотрим основные разновидности мажоритарных избиратель-

ных систем.

1.4 Мажоритарные системы относительного большинства

Эти системы получили распространение в большинстве англосаксонских

стран, в том числе в Англии и США. Активно задействованы они и в континен-

тальной Европе.

От одного округа, примерно равного по количеству избирателей, избира-

ется один депутат. У избирателя также один голос, который он отдает за одного

из кандидатов. При этом, как правило, какой-либо квалификационный барьер

не устанавливается, т.е. победитель может набрать, скажем, 10,15,20% и более,

в любом случае больше, чем его соперник, и будет избранным.

Например, по такой системе проходили выборы части депутатов Госдумы

Росси «225 депутатов», которые выдвигались по мажоритарным округам, начи-

ная с 1993г. В соответствии с п. 2 ст. 39 Положения о выборах депутатов Госу-

дарственной Думы 1993г.16 избранным признавался кандидат, получивший

наибольшее число действительных голосов. Эта же норма закрепляется и в по-

следующих законодательных актах, например в Законе «О выборах депутатов

Государственной Думы» 2002г. (п.5 ст. 83)17. Условием при определении побе-

дителя выступало правило, по которому число голосов избирателей, поданных

за кандидата, набравшего наибольшее число голосов избирателей по отноше-

нию к другому кандидату, должно быть не меньше, чем число голосов избира-

телей поданных против всех кандидатов. В противном случае выборы призна-

вались не состоявшимися.

В настоящее время согласно Федеральному закону от 22.02.2014 № 20-ФЗ

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации»18 половина депутатов Государственной Думы – 225 избирает-

16 САПиП РФ. 1993. № 41. Ст. 3907.
17 Собрание законодательства РФ. 2002. № 51. Ст. 4982.
18 Собрание законодательства РФ. 2014. № 8. Ст. 740.
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ся по одномандатным избирательным округам. При этом избранным по одно-

мандатному избирательному округу признается зарегистрированный кандидат,

который получил наибольшее по сравнению с другими зарегистрированными

кандидатами в данном одномандатном избирательном округе число голосов из-

бирателей, т.е. действует мажоритарная система относительного большинства.

При равном числе полученных зарегистрированными кандидатами голосов из-

бранным считается кандидат, зарегистрированный раньше.

В Федеральном законе от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. От 05.04.2016) «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации»19 (далее – Федеральный закон об основных

гарантиях) предусматривалось, что в соответствии с законом субъекта строка

«Против всех кандидатов» могла не помещаться в избирательном бюллетене

(п.8 ст. 63). В ряде субъектов такой возможностью воспользовались. Например,

при выборах депутатов Мосгордумы 4 декабря 2005г. в избирательном бюлле-

тене строка «Против всех кандидатов» не помещалась. Следует отметить, что в

настоящее время графа «против всех» используется только при проведении вы-

боров в органы местного самоуправления. При этом Федеральным законом об

основных гарантиях закреплено, что законом субъекта Российской Федерации

может быть предусмотрено, что на выборах в органы местного самоуправления

строка «Против всех кандидатов» («Против всех списков кандидатов») в изби-

рательном бюллетене не помещается. В Амурской области законодатели вос-

пользовались предоставленным им правом и соответствующие строки в изби-

рательном бюллетене не помещаются20.

Выборы по мажоритарной системе относительного большинства при го-

лосовании в один тур в многомандатном округе на государственном уровне в

электоральной практике встречаются редко. В основном это выборы в органы

местного самоуправления. Надо отметить, что введение многомандатности в

19 Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.
20 Закон Амурской области от 26.06.2009 № 222-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов и глав
муниципальных образований в Амурской области»// Амурская правда. 2009. 30 июня. № 113.
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рамках мажоритарной относительной системы предполагало в какой-то степени

преодоление недостатка мажоритарных систем, связанного с тем, что они не

стимулируют развитие многопартийности, а многомандатность как бы дает

возможность (хотя, прямо скажем, иллюзорную) быть представленными в вы-

борном органе и представлять иные, не доминирующие партии.

Смысл мажоритарной системы относительного большинства при голосо-

вании в один тур в многомандатном округе заключается в том, что если созда-

ется шестимандатный округ (шесть депутатов от одного округа), то у избирате-

ля шесть голосов. Как распорядится ими? В принципе так же, как и одним го-

лосом в одномандатном округе, т.е. избиратель отдаст все шесть голосов за

кандидатов от партии, которую поддерживает. На что же тогда надеется зако-

нодатель? Он надеется, что не все шесть голосов избиратель отдаст «своей»

партии, а четыре-пять, а один или два голоса отдаст лидеру какой-либо другой

партии, которая, по его мнению, тоже заслуживает, чтобы быть представленной

в выборном органе.

Может, в данном случае сыграет роль личность лидера, человека умного,

честного, чем-то запомнится программа какой-либо маленькой партии, скажем,

экологической или защиты животных. Но на практике эта возможность выгля-

дит иллюзорной, и многомандатность в рамках мажоритарной относительной

системы не приводит к развитию многопартийности, а также ориентируется на

двух - или трехпартийную доминанту.

1.5 Мажоритарные системы квалифицированного голосования

Квалификация, т.е. определенный фиксированный процент голосов, ко-

торый должен получить кандидат, может быть установлена на уровне шкалы

как относительного большинства, так и абсолютного большинства. Как прави-

ло, она устанавливается на уровне абсолютного большинства.

В Италии кандидаты в сенат по измененной Конституции 1947 г. должны

были получить не менее 65% всех поданных голосов избирателей, что являлось

нереальным, так как таким способом избирали в лучшем случае 7 из 315 сена-

торов. В Чили при выборах в палату депутатов Национального конгресса кан-
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дидату для победы требуется получить поддержку 2/3 избирателей, а ранее по-

бедителю при выборах в сенат требовалось не менее 65% голосов избирателей.

Иногда определенные квалификации выступают дополнительным условием

определения победителей. Так, на кантональных выборах во Франции опреде-

ление победителей происходит по мажоритарной системе абсолютного боль-

шинства в два тура. Для победы в первом туре необходимо собрать не только

абсолютное большинство проголосовавших, но и не менее 1/4 зарегистриро-

ванных избирателей.

Удивительная квалификация содержится в Федеральном законе о форми-

ровании Совета Федерации РФ, которая предполагает утверждение на заседа-

нии законодательного органа государственной власти субъекта РФ назначенно-

го представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта

РФ в Совет Федерации. Так вот, такое утверждение происходит, если 2/3 обще-

го числа депутатов законодательного собрания не проголосуют против назна-

чения данного представителя в Совет Федерации. То есть здесь мы видим «ква-

лификацию наоборот»: приоритет отдается не «за», как это общепринято, а

«против». Ведь достаточно было, например, закрепить норму, по которой

утвержденным считается кандидатура, одобренная 1/3 членов законодательного

собрания. Но при наличии других квалификаций этого мало. Сделать же боль-

шую квалификацию для законодателя, получить одобрение 2/3 членов законо-

дательного собрания или хотя бы большинства, тоже было рискованно. Навер-

ное, это показалось чреватым неутверждением поскольку не всякий представи-

тель губернатора набрал бы 50% голосов, не говоря уже о 2/3. А вот если 2/3

общего числа депутатов не проголосуют против назначения данного представи-

теля в Совет Федерации, то это сработает стопроцентно. Но тем самым важная

процедура превращается в формальную «квалификацию наоборот», по которой

не требуется утверждение, а требуется не проголосовать против, т.е. громадная

квалификация: 2/3 плюс один голос. Назначение все равно будет считаться

одобренным, если против голосовало даже 2/3 минус один голос.

В целом данные системы не получили значительного развития и исполь-
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зуются отчасти при формировании первых палат парламентов, выборов прези-

дентов в парламентарных системах. По большей части квалификации устанав-

ливаются в процедурных нормах при выборах, при реализации нормативно

оформленных инициатив, в законодательном процессе, в процедурах голосова-

ния в законодательных органах и выражаются в следующих соотношениях: 1/5,

1/3, 1/2, 2/3, 3/5, 3/4 и т.д.

1.6 Мажоритарные системы абсолютного большинства

Это результат довольно поздней эволюции семьи мажоритарных систем.

Их появление стимулировалось поисками модели в рамках мажоритарной си-

стемы, позволившей минимизировать очевидные недостатки мажоритарных

относительных систем. Чтобы стать депутатом, недостаточно было просто по-

беды над ближайшем соперником, а победить с превышением 50 – процентного

барьера (50% плюс один голос).

В литературе обычно выделяют несколько основных разновидностей ма-

жоритарной системы абсолютного большинства:

- многотуровые;

- перебаллотировочные (двухтуровые);

- альтернативные.

Особенностью многотуровой системы является то, что в любом туре

можно выставлять любое количество кандидатов, независимо от количества

набранных голосов, если в первом туре никто не набрал 50% голосов.  Более

того, если кандидат не участвовал в первом туре, он может выставлять канди-

датуру во втором туре. Или другой пример: кандидат, участвующий в первом

туре, занял последнее место, но это не является основанием для исключения его

из списков кандидатов, и он может выставить свою кандидатуру в последую-

щих турах. Выборы проводятся до тех пор, пока кто-то из кандидатов не набе-

рет 50% голосов.

Естественно, данная система несет в себе опасность, что выборы вообще

могут не состояться. Ведь чем больше туров, тем больше возрастает процент

абсентеизма. Поэтому данная разновидность мажоритарных абсолютных си-
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стем применяется редко, частично она фиксировалась на государственных

(парламентских) и муниципальных выборах во Франции.

В некоторых странах предусмотрена многотуровая процедура избрания

президента. Например, в Италии по Конституции 1947 г. президент страны из-

бирается парламентом по системе квалифицированного большинства: «Для по-

беды необходимо большинство в две трети собрания, состоящего из депутатов.

После третьего тура, если никто не одержал победу, предусмотрено абсолютное

большинство, т.е. 50% плюс один голос. При отсутствии согласия между поли-

тическими группировками и фракциями выборы Президента часто требовали

очень большого числа туров, например в 1971 г. проведено 23 тура»21. Более

часто данная система применяется при выборах в корпоративных и коммуналь-

ных структурах. В Российской Федерации эта разновидность мажоритарных

систем абсолютного большинства не применяется.

Российскому избирателю больше знакомы перебаллотированные (двух-

туровые) разновидности мажоритарных абсолютных систем. Они могут быть

как одномандатными, так и многомандатными. В России функционировали од-

номандатные.

Перебаллотировочное, или исчерпывающее, голосование предполагает

проведение двух туров, если, конечно уже в первом туре не определился побе-

дитель, т.е. кто-то из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей.

В первом варианте перебаллотировочной системы в первом туре действу-

ет шкала относительного большинства, а во втором — шкала абсолютного

большинства, т.е. если победитель в первом туре не выявлен, то по шкале отно-

сительного большинства отбираются два первых кандидата и переводятся во

второй тур для проведения повторного голосования уже между ними, где побе-

дитель определялся по шкале абсолютного большинства: он должен набрать

50% плюс один голос.

Однако мажоритарные системы абсолютного большинства, перебаллоти-

21 Конституционное право России  / под. ред. А. С. Прудникова., В. И. Авсеенко. 3-е изд., перераб. и доп. М. :
ЮНИТИ-ДАНА,  2010. 767с.
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ровочные (двухтуровые) со шкалой относительного большинства в первом туре

и со шкалой абсолютного большинства во втором туре несут в себе значитель-

ный риск того, что выборы вообще могут не состояться, поскольку высоко под-

нята рамка квалификации и набрать во втором туре 50% плюс один голос уда-

ется далеко не каждому, особенно в условиях реально альтернативных выборов,

когда до 1/3 мест в представительном органе оставались вакантными и требо-

вались повторные выборы.

Поэтому законодатель, чтобы сделать второй тур более результативным,

избежать несостоявшихся выборов из-за высоко поднятой проходной планки,

пошел на изменение правил определения результатов голосования во втором

туре, введя также шкалу относительного большинства. Хотя система по-

прежнему называлась абсолютной, на самом деле и в первом и во втором туре

победитель определялся по шкале относительного большинства, при формаль-

но абсолютных параметрах системы.

Сейчас по мажоритарной системе абсолютного большинства, перебалло-

тировочной (двухтуровой) со шкалой относительного большинства в первом

туре и со шкалой абсолютного большинства во втором туре проходят выборы

Президента Российской Федерации в том случае, если при повторном голосо-

вании баллотируется только один зарегистрированный кандидат. Он в соответ-

ствии с Федеральным законом от 10.01.2003 N19-ФЗ «О выборах Президента

Российской Федерации»22 может считаться избранным, если получил не менее

50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании (п. 5 ст. 77). Во

всех других случаях действует мажоритарная система абсолютного большин-

ства, перебаллотировочная (двухтуровая) со шкалой относительного большин-

ства в первом туре и во втором туре, т.е. избранным при повторном голосова-

нии считается кандидат, получившим при голосовании большее число голосов

избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к числу голосов

избирателей, поданных за другого зарегистрированного кандидата (п. 4 ст. 77).

По этой системе до 2005 г. избиралось большинство глав администраций

22 Собрание законодательства РФ. 2003. № 2. Ст. 171.



19

субъектов Российской Федерации, с 2012 года – высшие должностные лица

субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации).

Перебаллотировочная, многотуровая и многомандатная система альтер-

нативного голосования является разновидностью мажоритарных систем абсо-

лютного большинства, иногда ее называют системой вынужденной блокировки.

В нашей стране данная система не применяется (применяется во Франции, Ка-

наде, Австралии и некоторых других странах).

Ее особенность заключается в том, что реально проводится только один

тур голосования, а все последующие имитируются самой избирательной комис-

сией. В избирательном бюллетене не только указывается желательный канди-

дат в депутаты, но избиратель выставляет и второе предпочтенье кому-либо из

кандидатов. В некоторых разновидностях избиратели выставляют предпочтенья

и всем кандидатам в порядковом исчислении (1-, 2-, 3-, 4-е предпочтенье и т.д.),

суть от этого не меняется. Комиссия начинает работу с подсчета первых пред-

почтений и в соответствии с ними выстраивает иерархический ряд кандидатов.

Победитель определяется по сумме голосов, которая должна быть большей, чем

сумма всех вместе взятых голосов, т.е. 50% плюс один голос.

Если победитель в первом туре не выявлен, то тогда избирательная ко-

миссия без участия избирателей имитирует второй тур выборов, отсекая от

дальнейшего участия последнего кандидата, набравшего наименьшее количе-

ство голосов, а его вторые голоса (предпочтения) по данным бюллетеням рас-

пределяются между остальными кандидатами. Если и второй тур не выявил по-

бедителя, проводится третий, т.е. процедура повторяется до тех пор, пока кто-

то из кандидатов не наберет необходимые 50% голосов. Опыт применения си-

стемы показывает, что явные лидеры не могут победить, поскольку они всегда

обозначаются первыми предпочтениями, а не вторыми.

1.7 Непропорциональные (полумажоритарные) системы выборов

Основными разновидностями непропорциональных (полумажоритарных)

систем выборов являются непропорциональные системы ограниченного голо-
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сования, системы единственного непередаваемого голоса, кумулятивные си-

стемы, системы преференциального голосования и др.

Первой рассмотрим непропорциональную систему ограниченного голо-

сования.

Она призвана преодолеть изъян мажоритарных систем, связанный с недо-

статочным стимулированием многопартийности, который тщетно пытались

преодолеть в рамках мажоритарной системы относительного большинства при

голосовании в один тур в многомандатном округе. Внешне непропорцио-

нальная система ограниченного голосования напоминает именно мажоритар-

ную относительную многомандатную систему, но только внешне.

Например, в округе избирается шесть депутатов, т.е. округ мно-

гомандатный при неограниченном круге кандидатов, но у избирателя не шесть

голосов, как при относительной многомандатной, а меньше, может быть, один

или два, но в любом случае меньше, чем количество замещаемых мандатов.

Значит, партия уже не может выставить шесть своих кандидатов, а будет ори-

ентироваться на количество голосов избирателей из-за боязни раздробить свой

электорат лишними кандидатами.

Таким образом, если у избирателя два голоса, то и доминирующая партия

может выставить только двух своих кандидатов, а на остальные четыре мандата

будут выставлены уже представители других партий. И при абсолютных пока-

зателях доминирующая партия сможет провести в депутаты только двоих своих

кандидатов, тогда как четыре мандата, даже при значительно худших показате-

лях, будут у других партий. Таким образом, стимулирование многопартийности

при данной системе значительно выше. Кроме того, голоса избирателей не те-

ряются как при относительной многомандатной, и при благоприятном сочета-

нии у небольших партий появляются веские основания для представительства в

выборном органе.

Ограниченной система называется потому, что здесь мы наблюдаем огра-

ничение количества голосов, по отношению к количеству замещаемых манда-

тов от округа, но это не нарушает равенства прав избирателей, поскольку все
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они в данном многомандатном округе имеют равное количество голосов.

Своеобразной разновидностью ограниченного голосования является си-

стема единственного непередаваемого голоса. Она реже применяется на выбо-

рах государственных представительных органов власти и органов местного са-

моуправления, но нередко используется при других выборах. Округа здесь так-

же являются многомандатными, причем разной численности, но действует

жесткое правило, по которому каждый мандат должен соответствовать равному

числу избирателей. У самого же избирателя только один голос, поэтому здесь

партии тоже ограничены в выставлении своих кандидатов.

Можно согласиться с мнением Т.Ю. Нырковой отмечающей, что инте-

ресным шагом в развитии региональных избирательных систем стало появле-

ние альтернативной нормы, введенной реформой 2005 г. п. 2 ст. 5 Федерально-

го закона от 12.06.2002г № 67-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации» 23 и полностью соответствующей ранее сформулированной право-

вой позиции Конституционного Суда24, в соответствии с которой, в случае об-

разования избирательных округов с разным числом мандатов каждый избира-

тель имеет число голосов, равное числу мандатов, подлежащих распределению

в избирательном округе с наименьшим числом мандатов, либо один голос25.

Интересной представляется и непропорцианальная система куму-

лятивного голосования, при которой округа многомандатные, а у избирателя

столько голосов, сколько замещается мандатов. Но в отличие, скажем, от мажо-

ритарной относительной многомандатной системы избиратель вправе распоря-

диться своими голосами не по кругу, а отдать, допустим, за своего кандидата

сразу два или все голоса, выражая таким образом ему свое предпочтенье. Но

эта система применяется редко.

23 Собрание законодательства РФ.  2002. № 24. Ст. 2253.
24 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.03.2000. № 4-П «По делу о проверке конституционности
части второй статьи 3 Закона Оренбургской области от 18 сентября 1997 года «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Оренбургской области» в связи с жалобой граждан Г. С. Борисова, А. П. Бучнева,
В. И. Лошманова и Л. Г. Маховой» // Собрание законодательства РФ. 2000. № 13. Ст. 1429.
25 Ныркова Т. Ю. Избирательные системы в субъектах РФ : становление, тенденции развития (опыт амурской
области) : дис. ….. канд. юрид. наук ; МГУ имени М. В. Ломоносова. М. , 2011. С. 146.
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Довольно распространенными являются разновидности различных пре-

ференциальных систем, когда победитель на выборах определяется или путем

суммирования очков, или по достижению определенного их количества, или

путем выставления преференций, символизирующие 1-, 2-, 3-е предпочтенья и

т.д. Победитель в этом случае будет определяться по наименьшему количеству

баллов, т.е. по большему количеству первых мест, вторых, третьих и т.д.

1.8 Пропорциональные системы выборов

Появление этих систем стимулировалось необходимостью преодоления

недостатков мажоритарных систем, связанных с большой потерей голосов, ма-

лой репрезентативностью, низким уровнем легитимности депутатского корпу-

са, недостаточным стимулированием многопартийности и односторонним от-

ражением политического спектра общества.

При пропорциональном представительстве даже малые партии могут ока-

зывать заметное политическое влияние, если они входят в состав коалиционно-

го парламентского большинства. То есть они имеют возможность войти в пра-

вительство, что важно для многосоставных обществ, где есть опасность сепара-

тизма. Считается, что пропорциональная система обеспечивает систему обрат-

ной связи между государством и структурами гражданского общества, что спо-

собствует развитию политического плюрализма и многопартийности26.

Важнейшим условием функционирование пропорциональной системы

является наличие в обществе политических партий. Партии являются един-

ственными легитимными субъектами, имеющими право выдвигать своих пред-

ставителей в законодательные органы власти. Именно партии формируют спис-

ки кандидатов и предлагают их избирателям с целью получения у них под-

держки на выборах.

В идеальной конструкции пропорциональные избирательные системы

имели важные преимущества, значительно оживляя политическую трибуну

общества. Они фактически исключали потерю голосов избирателей, т.с. все го-

26 Кинзерская И. Л. Избирательная система как институт современного демократического государства // Изве-
стия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2008. № 74-1.
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лоса, поданные гражданами на выборах, доходили до своих адресатов и засчи-

тывались при формировании представительных органов власти. Системы обес-

печивали более полное представление политических интересов и предпочте-

ний, существующих в обществе, наиболее полно отражали его политический

спектр, повышали уровень легитимации представительского корпуса, основы-

ваясь на широкой репрезентативности выборных начал, являлись мощным ка-

тализатором становления и развития многопартийности — одного из важней-

ших институтов демократизации общества.

Также как и все другие избирательные системы, пропорциональные си-

стемы имеют значительные недостатки.

Они в значительной степени деперсонализированы, т.е. обезличены, а

этот фактор нельзя недоучитывать, особенно в условиях российской менталь-

ности, где более тысячи лет существовали персонализированные выборные

начала, а потому преломление ментальности в этом плане опасно. Когда изби-

рателю будет представлен партийный список из 600 кандидатов, вернее, не-

сколько таких списков, даже разбитых на региональные части, выбор для него

становится таким же, как и во времена безальтернативности, т.е. выбор без вы-

бора. Обезличенность не лучший попутчик в решении как текущих проблем,

так и перспективных, связанных с управляемостью общества и его совер-

шенствованием.

Далее, пропорциональные системы более затратные и усложненные, осо-

бенно в части определения результатов голосования, существующие методики

приоритетно выдержаны в направлении различных сил. Хотели бы мы того или

нет, но даже в идеальной модели пропорциональные системы в определенной

степени ограничивают как активное, так и пассивное избирательное право, в

большей степени основаны на ценностях позитивного регулирования, чем есте-

ственно- правового. Этот фактор тоже нельзя нс учитывать.

Главный недостаток пропорциональных избирательных систем заключа-

ется в том, что представительные органы, сформированные на их основе, таят в

себе возможность превратиться в «лоскутные парламенты», в представитель-
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ство клубов по политическим интересам, когда каждая партия «потянет одеяло

на себя», исходя из своих политических интересов, забывая интересы общества

и государства. Конечно, можно путем «избирательных порогов», поднятием

«проходного процента» преодолеть эту «лоскутность», но тогда мы придем в

условиях российской действительности к такой же доминированности двух

партий (предполагаемый процент — 7 или 10), что характеризует и мажоритар-

ные относительные системы. А если не удержаться от соблазна и поднять про-

ходной порог до 12%, мы можем получить и доминирование одной партии, что

в условиях российской действительности может привести к свертыванию демо-

кратических ценностей общества.

Далее рассмотрим основные характеристики пропорциональных избира-

тельных систем и их разновидности.

Первой выделим списочные системы. Партии составляют списки канди-

датов в депутаты, регистрируют их в соответствующей избирательной комис-

сии. Избиратель дистанцирован от составления списка. Это дело самой партии.

Список составляется один на всю страну (у нас это единый список кандидатов в

рамках единого федерального округа). Он может быть единый, или разбит по

округам, или в рамках единого выделяются его региональные части. По харак-

теру списки могут быть жесткими, гибкими или панашированными.

Что касается жестких списков, то избиратель дистанцирован не только от

их составления (это дело самой партии), но он нс может на них оказать влияния

и при голосовании. Ему только предлагается или проголосовать за партийный

список, или нет, но он нс может как-то повлиять на него, допустим, кого-то вы-

черкнуть из списка или переставить местами кандидатов списка. Такая модель

избрания использовалась на выборах в 2011 году при избрании депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. При этом

список состоял из кандидатов, численность которых не превышала 600 человек.

В настоящее время согласно Федеральному закону от 22.02.2014 № 20-ФЗ

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
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ской Федерации»27 вторая половина депутатов Государственной Думы – 225

избирается по партийным спискам, который разбивается на общую часть и ре-

гиональные группы.

Разновидностью списочной системы является система, преду-

сматривающая наличие гибкого (полужесткого) списка. Избиратель, не оказы-

вающий влияния на формирование партийного списка, может повлиять на него

в ходе голосования, сделать свой выбор в пределах списка. В одном случае этот

выбор ограничивается одним кандидатом, в других разновидностях систем гиб-

кого списка выбор может распространяться более чем на одного кандидата. У

избирателя большая свобода выбора в пределах списка; более того, он может

полностью псреструктурировать содержание списка.

Российский избиратель нс знаком с системой панаширования — одной из

разновидностей так называемых свободных списков. Она представляет собой

свободу нс только выбора в пределах списка, но и внесение в конкретный спи-

сок кандидатов из других списков. Впрочем, в определенных разновидностях

системы панаширования избиратель может составить и свой список кандидатов

из выдвинутых на данные выборы партийных списков кандидатов. Таким об-

разом, ему предоставляется большая свобода выбора, не ограниченная кандида-

тами одного списка.

Довольно широко представлена в электоральной практике зарубежных

стран блокировочной разновидность пропорциональных систем, особенно во

Франции. У нас с 2005 г. блокировка партий отменена. Суть блокировочной

разновидности пропорциональных систем заключается в том, что до начала го-

лосования происходит соединение списков партий, образующих избирательный

блок. Если партии не вступают в блок, то действуют закономерности обычного

(классического) пропорционального подсчета голосов. Если происходит блоки-

ровка ряда партий, но блок не получает абсолютного большинства голосов, то

голоса на основе пропорциональности делятся между неблокированными пар-

тиями и блоком. Но если блокированные партии завоюют абсолютное боль-

27 Собрание законодательства РФ. 2014. № 8. Ст. 740.



26

шинство, то независимо от того, какое оно, вес места в представительном ор-

гане переходят данному блоку. Имеются и другие разновидности данных си-

стем.

Небезынтересны и системы передаваемых голосов, иногда называемые

системами единственного передаваемого голоса (в отличие от непропорцио-

нальной системы единственного непередаваемого голоса). Они известны с се-

редины XIX в. Некоторые авторы рассматривают такую систему как особую, не

относя ни к мажоритарной, ни к пропорциональной28. Здесь устанавливается

определенный порог голосов избирателей для избрания в депутаты, который

известен до голосования. Если кандидат преодолевает этот порог с каким-то

превышением голосов, он может передать эти голоса (сумму превышения) дру-

гому кандидату из своей партии и тем самым поспособствовать ему избираться.

Но если кандидат набрал меньшее количество голосов, чем предусмотрено по-

рогом прохождения, то эти голоса нс теряются и кандидат-неудачник в некото-

рых разновидностях системы также может их передать другим оставшимся

кандидатам и тем самым кому-то из них поспособствовать в преодолении необ-

ходимого количественного рубежа, чтобы стать депутатом.

1.9 Смешанные и особые системы выборов

Первый тип особых систем принято называть ливанским. Здесь речь

идет о системе многомандатных округов, где за меньшинством закрепляется

определенное количество мандатов еще до выборов. В выборах принимают

участие представители любых этнических групп, национальностей, проживаю-

щих на территории соответствующего округа. По закону депутатами в выбор-

ных органах от этих меньшинств могли быть только представители титульных

наций, групп или (в соответствии с разновидностью этих систем) любой пред-

ставитель, независимо от этнонациональной и конфессиональной принадлеж-

ности, лишь бы он представлял это меньшинство.

В советское время в СССР, РСФСР и других союзных республиках на

28 Сравнительное избирательное право : учеб. пособие / А. С. Автономова., Ю. А. Веденеев., В. В. Луговой;
науч. ред. В. В. Маклаков. М. : Норма, 2003. 208 с.
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выборах а часть депутатов избиралась по национально- территориальным «кру-

гам, что в принципе преследовало ту же цель — обеспечить представительство

определенной национальной территории, хотя в рамках этой системы шло

представительство и административно-территориальных единиц, поскольку

«нарезка» таких округов шла по союзным республикам в целом, территория ко-

торых делилась на национально-территориальные округа исходя из равенства

избирателей в этих округах в каждой союзной республике отдельно, независи-

мо от этнической территориальности определенной общности. Впрочем, в

определенных случаях эти границы могли и совпадать.

В Российской Федерации в соответствии с законом о гарантиях избира-

тельных прав (при общих базовых моментах «нарезки» округов) предусматри-

валось правило, по которому на территории каждого субъекта РФ должно быть

образовано не менее одного одномандатного избирательного округа. Таким об-

разом, автономные округа независимо от численности в них избирателей были

представлены в Госдуме. Причем представитель от автономии не обязательно

должен был принадлежать к титульной нации.

Второй разновидностью особых систем является так называемая фи-

джийская избирательная система, которую еще называют системой выборов

по налагающимся округам. Она, вводится в районах (регионах), где существу-

ют значительные противоречия между национальными, этническим и конфес-

сиональными группами населения, и любые выборы по обычным системам

спровоцируют там социальный взрыв, а то и вооруженный конфликт. В рамках

фиджийской системы выборов учитывается как бы наличие в одном и том же

округе двух электоральных групп. Например, на границе Индии и Пакистан

ими будут избиратели исповедующие индуизм, и избиратели мусульманской

веры. Законодатель стремится развести во времени эти электоральные группы и

тем самым снять противоречия, которые могут возникнуть во время выборов.

То есть, допустим, электорат сторонников индуизма голосует в одно воскресе-

нье, а мусульманский электорат в этом же округе голосует отдельно, через две

недели, чтобы избежать открытого противостояния этих электоральных групп
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во время выборов. Конечно, полностью избежать конфликтной ситуации не

удается, но все же применение таких избирательных систем дает возможность

локализовать открытое враждебное противостояние и столкновение разных

электоральных групп одного округа. В нашей стране фиджийская система вы-

боров не применяется.

По мнению А.Ф. Малого, широко распространенным в научно-

популярной литературе, трудах исследователей является конструкция "сме-

шанная избирательная система". Следует отметить, что федеральный законода-

тель не оперировал этим понятием, но при этом не испытывал сложностей в

нормативном закреплении избирательных процедур, которые в повседневном

обиходе именовались именно так. Обращение к более подробному его рассмот-

рению связано, в том числе, и с предложением законодательного закрепления

этого понятия, отсутствующего в действующем законодательстве29.

Например, в Федеральном законе об основных гарантиях нет термина

«смешанная избирательная система»30. Не найдем его и в Федеральном законе

от 22.02.2014 г. «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации»31.

Не было его и в иных федеральных законах, регламентирующих проце-

дуру выборов. Законодатель совершенно справедливо не воспринял данную по-

литологическую конструкцию, поскольку ее юридическое содержание сомни-

тельно. В частности, Конституционный Суд РФ в своем Определении от

20.11.1995 использовал для обозначения используемой мажоритарной и про-

порциональной систем при выборах депутатов парламента одного созыва тер-

мин "смешанная избирательная система"32. Из Постановления Суда от

16.07.2007 можно сделать вывод, что Суд под "смешанной" избирательной си-

стемой понимает "мажоритарно-пропорциональную" избирательную систему33.

29 Малый А.Ф. Смешанная избирательная система: существует ли она? // Российская юстиция. 2014. № 6. С .
48-50.
30 Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.
31 Собрание законодательства РФ. 2014. № 8. Ст. 740.
32 Собрание законодательства РФ. 1995. № 49. Ст. 4867.
33 Собрание законодательства РФ. 2007. № 30. Ст. 3989; Определение КС РФ от 14.01.2014.
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2 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РОССИИ И
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

2.1 Избирательные системы, используемые в России

2.1.1 Выборы президента

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выбо-

рах Президента Российской Федерации»34, Президент Российской Федерации

избирается гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и

прямого избирательного права при тайном голосовании.

На выборах Президента Российской Федерации применяется мажори-

тарная система абсолютного большинства. То есть кандидат должен

набрать 50% плюс один голос, от числа избирателей принявший участие в вы-

борах.

В случае если ни одному кандидату не удалось набрать достаточного ко-

личества голосов избирателей, то проводится второй тур. Во втором туре при-

нимают участие два кандидата, набравшие в первом туре наибольшее количе-

ство голосов. По результатам повторного голосования побеждает кандидат,

набравший большее количество голосов.

2.1.2 Выборы в законодательный орган

В разное время выборы депутатов Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации проводились по двум избирательным систе-

мам: смешанной и пропорциональной.

На предыдущих выборах депутатов Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации пятого и шестого созыва применялась про-

порциональная избирательная система. Она предполагала, что все 450 депута-

тов нижней палаты парламента избирались в едином избирательном округе.

Голосование проводилось по спискам кандидатов, выдвигаемым политически-

ми партиями. К распределению мандатов допускались списки кандидатов, по-

лучившие не менее 7% голосов от числа избирателей, принявших участие в го-

лосовании.

34 Собрание законодательства РФ. 2003. № 2. Ст. 171.
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На предстоящих выборах, которые пройдут 18 сентября 2016 года дей-

ствует смешанная избирательная система. 225 депутатов Государственной

Думы избираются по одномандатным избирательным округам (мажоритарная

система). И 225 депутатов Государственной Думы избираются по федерально-

му избирательному округу (пропорциональная система) пропорционально чис-

лу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов в депута-

ты Государственной Думы. Список кандидатов должен состоять из не менее

200 и не более 400 кандидатов, и который должен быть разбит на общую часть

и региональные группы. Общая часть должна состоять не более чем из 10 кан-

дидатов, а число региональных групп не менее 35, которые соответствуют

группе граничащих между собой субъектов Российской Федерации или части

территории субъекта Российской Федерации, которая включает в себя террито-

рию одномандатного избирательного округа или территории двух и более гра-

ничащих между собой одномандатных избирательных округов. К распределе-

нию депутатских мандатов допускаются списки политических партий, набрав-

шие пять и более процентов голосов избирателей.

2.1.3 Выборы в органы государственной власти субъектов РФ

Вид избирательной системы, применяемой на выборах законодательных

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, устанавливается в уставах (конституциях) субъектов Российской Фе-

дерации и принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов Россий-

ской Федерации в соответствии с общими ориентирами, закрепленными Феде-

ральным законом об основных гарантиях.

Так, в соответствии с п. 16 ст. 35  Федерального закона об основных га-

рантиях не менее 25 процентов депутатов в законодательном (представитель-

ном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации либо в

одной из его палат должно избираться по пропорциональной избирательной си-

стеме. При этом данное положение не распространяется на выборы депутатов

законодательных органов государственной власти городов федерального значе-

ния Москвы и Санкт-Петербурга.
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Возникает вопрос: почему только данным городам федерального значе-

ния предоставлено такое право? При этом  в Российской Федерации есть еще

один город федерального значения – Севастополь. Думается, что данные пред-

писания закрепляют правовое неравенство субъектов Российской Федерации.

Положительной новацией является норма о снижении заградительного

барьера. Так, Федеральный закон об основных гарантиях установил необходи-

мый для допуска к распределению депутатских мандатов минимальный про-

цент голосов избирателей, полученных списком кандидатов, который не может

быть более 5 процентов от числа голосов избирателей, принявших участие в

голосовании.

Т.Ю. Ныркова отмечает, что в настоящее время наиболее распространен-

ными системами на региональных выборах в Российской Федерации являются

такие, при которых часть депутатов избирается по мажоритарной системе отно-

сительного большинства, а другая часть - по пропорциональной избирательной

системе. Совершенно очевидно, что использование двух противоположных си-

стем на одних выборах не устраняет их недостатки, в то же время несомненным

преимуществом такой модели выборов является предоставление возможности

участвовать в выборах независимым кандидатам35.

Нельзя не согласиться с мнением М.В. Сербина, о том, что смешанная

мажоритарно-пропорциональная система способствует росту избирательной

активности политических партий. Некоторым политическим партиям удалось

сбалансировать списки выдвигаемых кандидатов с учетом профессионального,

полового, и возрастного состава, однако полной чистоты данных процессов до-

биться, к сожалению, до сих пор не удалось36.

Например, в соответствии с Законом Амурской области 06.03.2012 № 17-

ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Амурской области» 36

депутатов регионального парламента избираются на основе пропорционально-

мажоритарной избирательной системы. 18 – по мажоритарной избирательной

35 Ныркова Т. Ю. Конституционное и муниципальное право. 2009. № 5.
36 Сербии М. В. Особенности избирательных систем субъектов российской федерации // Известия Тульского
государственного университета. № 1-1. 2011 г.  С. 348.
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системе относительного большинства, 18 – на основе пропорциональной изби-

рательной системы по единому избирательному округу, включающему в себя

всю территорию области. Отличительной особенностью регионального закона

стало установление предписания о делении областного списка кандидатов пол-

ностью (за исключением кандидатов, составляющих общую часть областного

списка кандидатов) на региональные группы кандидатов, соответствующие 18

одномандатным избирательным округам.

В общую часть списка разрешается включать не менее одного и не более

трех кандидатов, а в одну региональную группу кандидатов – не менее трех и

не более пяти. В связи с этим закрепились новые требования к общему количе-

ству кандидатов в списке – не более 93 человек, тогда как предыдущий закон

предусматривал допустимую верхнюю границу численного состава депутатско-

го корпуса – 113 человек.

Кроме того, система единственного непередаваемого голоса нашла отра-

жение в утвержденных указами Президента РФ положениях о выборах депута-

тов законодательных собраний вновь созданных субъектов Российской Феде-

рации – Красноярского края37, Камчатского края38, Иркутской области39, Забай-

кальского края40. Согласно соответствующим актам, в многомандатном избира-

тельном округе у избирателя имеется только один голос, т.е. меньше, чем сле-

дует избрать депутатов от данного избирательного округа, а избранными счи-

таются кандидаты, получившие наибольшее число голосов. Здесь хотя и при-

сутствует мажоритарный принцип, но обеспечивается представительство не

только большинства, но и меньшинства избирателей. Закрепляется такая мо-

дель избрания и в действующих региональных законах о выборах.

Для избрания главы региона федеральным законодателем закрепляется

37 Указ Президента РФ от 21.08.2006 № 913 «Об утверждении Положения о выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Красноярского края первого созыва» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 35. Ст. 3741.
38 Указ Президента РФ от 13.04.2007 № 474 «Об утверждении Положения о выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Камчатского края первого созыва» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 16. Ст. 1877.
39 Указ Президента РФ от 29.02.2008 № 286 «Об утверждении Положения о выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Иркутской области первого созыва» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 10 (часть II). Ст.
904.
40 Указ Президента РФ от 29.02.2008 № 285 «Об утверждении Положения Положение о выборах депутатов За-
конодательного Собрания Забайкальского края первого созыва» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 10
(часть II). Ст. 903.
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мажоритарная избирательная система абсолютного большинства, при которой

избранным считается зарегистрированный кандидат, набравший более 50 про-

центов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При этом если

в избирательный бюллетень было включено более двух зарегистрированных

кандидатов, и ни один из них не был избран, то проводится повторное голосо-

вание по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее чис-

ло голосов избирателей. По результатам повторного голосования избранным

считается кандидат, набравший большее число голосов избирателей, приняв-

ших участие в голосовании, по отношению к числу голосов избирателей, по-

данных за другого зарегистрированного кандидата. Повторное голосование

может проводиться и по одной кандидатуре в случае, если после выбытия оста-

нется только один кандидат. В данном случае избранным считается кандидат,

набравший не менее 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в

голосовании.

Таким образом, в определении вида избирательной системы на выборах

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации наблюдается

определенный возврат к аналогичной модели законодательного регулирования

периода 2002 – 2004 гг.

2.2 Избирательные системы, используемые в США

2.2.1 Выборы Президента

Согласно Конституции Президентом может быть избран гражданин США

по рождению, старше 35 лет, проживший на территории США не менее 14 лет.

Президент и Вице-президент должны принадлежать к одной политической пар-

тии, но не могут быть жителями одного и того же штата. Кандидаты на прези-

дентский пост от Демократической и Республиканской партий определяются по

итогам первичных выборов. Но, в отличие от кандидатов в Сенат и Палату

представителей, они утверждаются на национальных конвентах партий. Прези-

дент может пребывать в должности не более двух сроков. В том случае, если по

причине смерти или отставки прежнего Президента президентский пост зани-

мает Вице-президент, общий срок его полномочий должен быть менее 10 лет.
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Формально Президент США избирается коллегией выборщиков. В

настоящее время в ее состав входят 538 человек. От каждого штата избирается

столько выборщиков, сколько представителей и сенаторов они имеют в Кон-

грессе США. Кроме того, трех выборщиков направляет Федеральный округ Ко-

лумбия. Выборщики избираются единым списком по мажоритарной системе

относительного большинства.

Та партия, чей список набрал наибольшее число голосов, «забирает» всех

выборщиков. Так дело обстоит в 48 штатах и Федеральном округе Колумбия. В

двух штатах – Небраске и Мэне – применяется иная система. По два выборщика

избираются от каждого из штатов в целом (единого избирательного округа),

остальные выборщики избираются по округам, сформированным для выборов

членов Палаты представителей Конгресса США. В результате, в этих двух шта-

тах возможен раскол в коллегии выборщиков (голосование за разных кандида-

тов). Для избрания Президента необходимо 270 голосов выборщиков.

Вообще используемая в США избирательная система имеет ряд спорных

моментов. Так, например, имели место случаи, когда партия, не набравшая от-

носительного большинства голосов по стране в целом, получала большинство

мест в коллегии выборщиков.

Так, на чрезвычайно напряженных президентских выборах 2000 г. с не-

сколько затянувшимся финалом (вследствие проблем с достоверным определе-

нием воли избирателей в штате Флорида) Республиканская партия получила не-

значительное большинство в коллегии выборщиков (271 против 267), что обес-

печило избрание на пост Президента Дж. Буша-младшего. При этом кандидат

от Демократической партии А. Гор получил почти на 340 тыс. голосов рядовых

избирателей больше, чем Дж. Буш-младший. В этой связи проявляется несо-

вершенство механизма реализации принципа равенства в ходе президентских

выборов, в том числе неспособностью судебной системы во главе с Верховным

Судом США принять адекватные решения по данному вопросу. Когда боль-

шинство состава Верховного Суда - пять судей, назначенных при республикан-

ских администрациях, - приняло решение поддержать Буша, а четверо менее
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консервативных судей выступили против него, это вызвало широкое обще-

ственное недовольство и раскол в составе Суда41.

2.2.2 Парламентские выборы

Палата представителей является органом общенационального представи-

тельства. 435 ее депутатов избираются на два года в первый вторник после пер-

вого понедельника ноября каждого четного года. Между штатами депутатские

места распределяются пропорционально численности населения, согласно дан-

ным переписи населения, проводимой раз в 10 лет.

На выборах в Палату представителей применяется мажоритарная из-

бирательная система относительного большинства.

Верхняя палата – Сенат является органом представительства штатов.

Независимо от численности населения каждый из штатов представлен в нем

двумя депутатами. Сенаторы избираются на шесть лет в те же сроки, что и Па-

лата представителей. Но в отличие от последней, каждые два года Сенат пере-

избирается на одну треть. На выборах в сенат применяется мажоритарная

избирательная система относительного большинства, как  на выборы в па-

лату представительства.

По справедливому замечанию Л.А. Нудненко, Л.А. Тхабисимова, такая

страна, как США, с момента принятия конституции за более чем 200 лет нико-

гда не меняла мажоритарной избирательной системы на пропорциональную.

Там менялись правила избрания вице-президента (от избрания в легислатурах

штатов к прямым выборам и т.д.) - но основные принципы избрания Палаты

представителей с 1788 г. неизменны42.

2.2.3 Выборы в штатах

В США выборы регламентируются в основном законодательством шта-

тов, поскольку Конституция передает вопросы о требованиях к избирателям на

усмотрение штатов.

В отличие от Конституции США, основные законы штатов уделяют во-

41 Берлявский Л. Г. Зарубежное избирательное право: обзор исследований // Государственная власть и местное
самоуправление. 2013. № 2. С. 38-41.
42 Нудненко Л. А., Тхабисимова Л. А. Влияние избирательной системы на реализацию принципа всеобщего из-
бирательного права в России // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 7.
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просам проведения выборов самое пристальное внимание. Практически во всех

конституционных текстах содержится не только общая констатация, но и по-

дробное изложение принципов народовластия. Общие конституционные фор-

мулы о народовластии конкретизируются в детально проработанных конститу-

ционных нормах о выборах и иных институтах прямой демократии. Конститу-

ции штатов различают три вида выборов: общие, специальные и местные. В хо-

де общих выборов избираются губернатор и лейтенант-губернатор, законодате-

ли и судьи, выборные должностные лица администрации штата (секретарь, ат-

торней, казначей, аудитор).

Общим выборам предшествует выдвижение кандидатов на должности. В

большинстве штатов оно проводится на праймериз либо конвентах политиче-

ских партий. Включение в списки кандидатов возможно также на основании

петиций, подписанных определенным числом избирателей. Например, в Нью-

Йорке выдвижение кандидатов может быть осуществлено по петиции, под ко-

торой собраны подписи не менее 5% избирателей. Общие выборы в штатах, как

правило, приурочиваются к общим федеральным выборам. Выборные долж-

ностные лица исполнительной и судебной ветвей власти избираются по едино-

му избирательному округу, охватывающему всю территорию штата. Избрание

законодательных собраний штатов, ряда коллегиальных органов управления

проводится по отдельным избирательным округам, которые формируются ле-

гислатурой или Верховным судом штата раз в 10 лет по итогам переписи насе-

ления. Местные выборы проводятся по графствам, муниципалитетам, таунам,

тауншипам, поселкам, школьным и специализированным округам.

В графствах, например, избираются коллегиальные органы власти – со-

веты графств, а также такие должностные лица местной администрации, как

шериф, атторней, казначей, аудитор, клерк, суперинтендант по вопросам

школьного образования. В муниципалитетах избираются советы или комитеты,

мэры или управляющие, некоторые руководители муниципальных служб.

Специальные выборы проводятся в основном в случае вакансий по вы-

борным должностям, а в ряде штатов – для избрания судей Верховного и ниже-
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стоящих судов. Наиболее подробно конституции описывают выборы в легисла-

туру. В большей части штатов (в 33) в палату представителей могут быть из-

браны лица, достигшие 21 года, прожившие не менее 2–3 лет в штате и не ме-

нее одного года в избирательном округе. При выборах в Сенат действуют по-

вышенные цензы: в их состав могут быть избраны лица, достигшие 25 лет (в 9

штатах повышен также ценз оседлости).
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2.3 Избирательные системы, используемые в Германии

2.3.1 Федеральный уровень

Интересной страной для сравнения является Германия, учитывая все ее

исторические периоды, которые несомненно отразились на избирательной си-

стеме. Также в стране есть особый относительно автономный субъект федера-

ции, имеющий свой конституцию – Бавария.

Федеральный президент Германии избирается Федеральным собранием –

конституционным органом, который созывается специально для этой цели. При

этом федеральный президент Германии исполняет представительские функ-

ции – он представляет ФРГ на международной арене и аккредитует дипломати-

ческих представителей, обладает правом помилования заключённых.

Избирательный процесс в Германии урегулирован Конституцией 1949г.,

федеральным законом «О выборах» 1993г., а также различными нормативно-

правовыми актами немецких земель.

Избирательная система Германии делится на три уровня:

- федеральный (выборы в Бундестаг);

- региональный (выборы в ландтаги и гражданские собрания земель-

городов);

- местный (выборы в земские, уездные, общинные советы, а также в бур-

гомистры городов).

Согласно Основному закону в германском Бундестаге насчитывается 631

депутат. Для избрания депутатов в избирательных округах федеральная терри-

тория, на которой проводятся выборы, делится на 299 избирательных округов.

На выборах в бундестаг применяется смешанная избирательная систе-

ма. Половина от общего числа депутатов избирается в одномандатных избира-

тельных округах по мажоритарной избирательной системе относительного

большинства, а другая половина – в многомандатных избирательных округах

по пропорциональной избирательной системе через земельные партийные

списки.

В Германии действует 5% барьер прохождения в Бундестаг, который со-
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здает своеобразный заслон для мелких политических партий при распределе-

нии голосов в Парламент и одновременно является «защитным механизмом» в

недопущении раздробленности и ослабления немецкой партийной системы.

Однако противники такой меры называют данный барьер «гильотиной», по-

скольку нарушается принцип равенства шансов и происходит «цементирование

власти» уже представленных в Бундестаге партий, нивелируя влияние малых43.

2.3.2 Региональные выборы

На региональном уровне в Германии проходят выборы в ландтаги и

гражданские собрания земель-городов. Помимо названных избирательных си-

стем, на региональном уровне применяются и иные избирательные системы,

например, кумулятивное голосование. Вообще региональное избирательное

законодательство во многом отличается от федерального. Пристальное внима-

ние можно уделить особому субъекту федерации – Баварии.

«Свободное государство Бавария», будучи политически и экономически

относительно автономным субъектом федерации с более чем тысячелетней ис-

торией, имеет свою конституцию и самостоятельно определяет структуру зе-

мельных органов власти. В Баварии выборы в региональный парламент - ланд-

таг - традиционно считаются важным социальным индикатором, позволяющим

судить о политических предпочтениях немецких избирателей крупнейшей

немецкой земли перед грядущими выборами в федеральный парламент - бунде-

стаг.

Земельный парламент - Баварский ландтаг является одним из высших

государственных органов Баварии. Ландтаг Баварии 17-го созыва, избранный

15 сентября 2013 г., состоит из 180 членов. Избирательное право "свободного

государства", основанное на принципе пропорционального представитель-

ства, закрепляется в ст. 14, абз. 1, Конституции Баварии44.

Выборы в баварский ландтаг, по сравнению со всеми остальными феде-

ральными землями, имеют ярко выраженные особенности. Так, политические

43 Никитенко А. И. Среднерусский вестник общественных наук. 2015. № 5.
44 Конституция Баварии от 08.12.1946 (ред. от 11.11.2013) [Электронный ресурс] // Bayerisches Staatsministerium
des innern, fur Bau : официальный сайт. URL : http://www. stmi.bayern.de/suk/bayern/verfassung/index.php (дата
обращения: 15.05.2016).
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партии в Баварии выступают по всей федеральной земле не с одним избира-

тельным списком (нем. «Bayern-Liste»), а имеют до семи самостоятельных пар-

тийных списков в семи административных округах (нем. «Regierungsbezirke»),

которые, в свою очередь, являются «избирательными округами» (нем.

«Wahlkreisen»): Верхняя Бавария (нем. Oberbayern), Нижняя Бавария (нем.

Niederbayern), Верхний Пфальц (нем. Oberpfalz), Верхняя Франкония (нем.

Oberfranken), Средняя Франкония (нем. Mittelfranken), Нижняя Франкония (нем.

Unterfranken) и Швабия (нем. Schwaben). Каждый административный округ, как

было указано выше, представляет собой самостоятельный избирательный

округ45. Таким образом, в Баварии насчитывается семь избирательных округов.

Это связано с подразделением земельных территорий на «административные

округа» (нем. «Regierungsbezirke»), районы - так называемые «ландкрайсы»

(нем. «Landkreise») и "города районного значения" (нем. «kreisfreieStädte »).

Характерной чертой избирательной системы Баварии, как видно на при-

мере выборов в земельный парламент, являются "персонализированные про-

порциональные выборы", т.е. выборы по принципу пропорционального пред-

ставительства с использованием открытых партийных списков.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что региональные выбо-

ры имеют свои особенности и могут кардинально отличаться от общефедераль-

ных.

45Антропов Р. В. Избирательная система Баварии: особенности выборов в ландтаг // Государственная власть и
местное самоуправление. 2015. №5.  С. 61-64.
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3 К ВОПРОСУ О ПРИНЯТИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РФ

В России не раз предпринимались попытки создания избирательного ко-

декса.  В 1992 году в рамках плановой законотворческой деятельности Комите-

та Верховного Совета РФ по вопросам работы Советов народных депутатов и

развития самоуправления рабочей группой под руководством секретаря коми-

тета В.А. Балалы был разработан пакет законопроектов под общим названием

«Об избирательном процессе». Но в этом, же году на парламентских слушаниях

проект был раскритикован, как слабо проработанный.

Но все, же этот процесс постепенно реализуется. Уже сейчас существует

проект Избирательного кодекса, внесенный в Государственную Думу ФС РФ,

предусматривающий устранение в действующем избирательном законодатель-

стве противоречий, пробелов и дублирования норм и устанавливающий при

этом, в частности:

- восстановление для избирателей возможности голосовать против всех

кандидатов и против всех списков кандидатов;

- преобладание среди членов избирательных комиссий с решающим голо-

сом представителей партий;

- предоставление избирателям права предлагать свою кандидатуру в со-

став участковой избирательной комиссии;

- включение в перечень признаков предвыборной агитации "системати-

ческого распространения информации, в которой явно преобладают сведения о

каком-либо кандидате (избирательном объединении)";

- обязанность ухода в предвыборный отпуск не только государственных

и муниципальных служащих, но и кандидатов, замещающих государственные

должности (за исключением Президента РФ и депутатов);

- санкции за отказ избранного кандидата от получения мандата;

предоставление субъектам РФ и муниципальным образованиям выбора вариан-

тов региональных и местных избирательных систем только из числа преду-

смотренных Избирательным кодексом (несколько видов мажоритарной и про-
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порциональной, а также смешанной избирательных систем).

Как уже было сказано выше, что в нашей стране термин «Смешанная из-

бирательная система» нигде не закреплен. В своей работе А.Ф. Малый уделил

этому вопросу особое внимание.  Так, проект избирательного Кодекса РФ в

числе возможных используемых в Российской Федерации избирательных си-

стем выделяет мажоритарно-пропорциональную, обозначая ее как «связанная

смешанная избирательная система». Тот факт, что сделана попытка «уйти» от

традиционной конструкции «смешанная избирательная система» и добавить

слово «связанная», свидетельствует о сомнении в правильности (юридической

корректности) ранее применявшегося термина46.

В частности, В.Е. Чиркин в одной из своих работ указывает на условность

такого наименования, как «смешанная избирательная система», полагая, что

речь идет о комбинации двух систем: мажоритарной и пропорциональной47.

Если посмотреть на опыт зарубежных стран, например Франции, то мы

увидим, что Избирательный кодекс Франции был принят в 1956 году, что было

не так уж и давно. В России все же есть Избирательный кодекс, однако, на

уровне субъектов. Например, в Республике Татарстан Избирательный кодекс

был принят в 2007 году.

Избирательный кодекс Республики Татарстан определяет порядок прове-

дения выборов депутатов Государственного Совета Республики Татарстан, де-

путатов представительного органа местного самоуправления, членов выборного

органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного само-

управления в Республике Татарстан, а также гарантии избирательных прав

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Та-

тарстан, при проведении выборов депутатов Государственного Совета.

Ведь если проанализировать все действующее избирательное законода-

тельство, то можно выделить ряд его существенных недостатков, наличие кото-

46 Малый А. Ф. Смешанная избирательная система: существует ли она? // Российская юстиция. 2014. № 6. С. 48
- 50.
47Чиркин В. Е. О пропорциональной избирательной системе с преференциальным вотумом // Журнал россий-
ского права. 2013. № 6. С. 81.
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рых отчетливо свидетельствуют о необходимости создания единого кодифици-

рованного акта – Избирательного кодекса.

Действующее избирательное законодательство отличается своей объем-

ностью. При проведении федеральных выборов правоприменитель должен ру-

ководствоваться двумя федеральными законами: ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации» и одним из специальных федеральных законов в зависимости от

вида выборов (ФЗ «О выборах Президента РФ» либо ФЗ «О выборах депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания РФ»).

Далее, большинство норм ФЗ «Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» дуб-

лируются в специальных законах о выборах, из – за чего они получаются весь-

ма громоздкими.

Еще одним недостатком является то, что действующее избирательное за-

конодательство отличается сложностью изложения текста закона, в связи с чем

некоторые положения электорального закона носят инструктивный характер.

Считаем, что Избирательный кодекс устранил бы все вышеописанные не-

достатки и привнес в избирательное законодательство больше стабильности и

определенности. Было бы больше уделено внимания выборам в субъектах РФ.

Как отмечалось в пункте 2.1.3 настоящего исследования пунктом 16 ста-

тьи 35 Федерального закона об основных гарантиях, закреплено, что не менее

25 процентов депутатских мандатов в законодательном (представительном) ор-

гане государственной власти субъекта Российской Федерации либо в одной из

его палат распределяются между списками кандидатов, выдвинутыми избира-

тельными объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, полу-

ченных каждым из списков кандидатов. Данное положение не распространяется

на выборы депутатов законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

Возникает вопрос: почему только данным городам федерального значе-

ния предоставлено такое право? При этом  в Российской Федерации есть еще
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один город федерального значения – Севастополь.  Думается, что данные пред-

писания закрепляют правовое неравенство субъектов Российской Федерации.

Данный вопрос можно урегулировать как раз принятием в нашей стране

Избирательного кодекса, который бы устранил пробелы в действующем изби-

рательном законодательстве.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ моделей избирательных систем, используемых на выборах в ор-

ганы государственной власти в Российской Федерации, Соединенных Штатах

Америки, Германии позволяет сделать следующие выводы.

В России при избрании главы государства используется мажоритарная

система абсолютного большинства, т.е. избранным признается кандидат,

набравший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосо-

вании. Если этого не происходит, объявляется повторное голосование по двум

зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов из-

бирателей (второй тур выборов). Избранным признается кандидат, получивший

при голосовании большее число голосов избирателей, принявших участие в го-

лосовании, по отношению к числу голосов избирателей, поданных за другого

зарегистрированного кандидата. Президент Российской Федерации избирается

гражданами Российской Федерации на прямых выборах.

Президент Соединенных Штатов Америки избирается на непрямых

(двухступенчатых) выборах. В частности, непосредственно за президента голо-

сует коллегия выборщиков, которая избирается от каждого штата с помощью

всеобщего голосования. Для избрания кандидат должен набрать абсолютное

большинство (более половины) голосов выборщиков, в настоящее время со-

ставляющих 538 человек. Если этого не происходит, то президентa избирaет

Палата представителей или Сенaт Конгрессa США из числа кaндидaтов,

набравших наибольшее количество голосов выборщиков по прaвилaм, опреде-

лённым конституцией. Основной недостаток данной модели избрания – это от-

сутствие прямых выборов.

Консерватизм избирательной системы США явился причиной проблем-

ных ситуаций при организации выборов в Америке: случаи победы на прези-

дентских выборах кандидатов, избираемых коллегией выборщиков, с меньшим

числом полученных голосов избирателей, чем у их оппонентов; ограничение

избирательных прав жителей округа Колумбия; сложная система уведомитель-
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ной регистрации избирателей, неравенство представительства избирательных

округов; отсутствие единой системы избирательных органов48.

Федеральный президент Германии избирается Федеральным собранием.

Данный факт также указывает на отсутствие прямых выборов в данной стране.

В этом плане избирательная система России гораздо демократичнее.

Что касается выборов законодательных органов власти, то в России дей-

ствует смешанная избирательная система. 225 депутатов Государственной

Думы избираются по одномандатным избирательным округам (мажоритарная

система). И 225 депутатов Государственной Думы избираются по федерально-

му избирательному округу (пропорциональная система) пропорционально чис-

лу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов в депута-

ты Государственной Думы. А в США на выборах в Палату представителей и

Сенат применяется мажоритарная избирательная система относительного

большинства.

Опять же данная система не отличается демократичностью. Использова-

ние мажоритарной системы привело к развитию двухпартийности. А это зна-

чит, что у «третьих» партий фактически нет шансов на победу. И тут избира-

тельная система России является более демократичной. На данный момент в

Государственной Думе Российской Федерации насчитывается четыре полити-

ческие партии. Что позволяет и более «слабым» партиям получить мандаты.

Анализируя избирательные системы России и Германии, мы видим, что

общими чертами являются наличие единого общефедерального избирательного

округа, где конкурируют партийные списки, и одномандатных избирательных

округов, где конкурируют кандидаты. Число одномандатных округов равно по-

ловине от установленного числа депутатов.

Еще одной общей чертой являются правила определения победителя в

одномандатном округе: по системе относительного большинства, то есть по-

беждает кандидат, получивший больше голосов, чем его соперник.

48 Берлявский Л.Г. Зарубежное избирательное право: обзор исследований // Государственная власть и местное
самоуправление. 2013. № 2. С. 38-41.
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Выборы в законодательный орган обеих стран проходит по смешанной

избирательной системе.

Теперь рассмотрим различия. В России партии выдвигают общефеде-

ральные списки, которые разделяются на центральную часть и региональные

группы. В Германии партийные списки – земельные, то есть партия в каждой

земле выдвигает отдельный список.

Еще одно различие в том, что в России избиратель получает два разных

бюллетеня, а Германии – один сводный бюллетень.

Подводя итог, можно еще сказать, что многие элементы немецкой изби-

рательной системы стали применяться в избирательном процессе других госу-

дарств. К примеру, по схожей «смешанной» схеме в 2016 г. пройдут выборы в

Государственную Думу Российской Федерации (половина - по спискам партий;

другая половина - по одномандатным округам).

В итоге, наиболее демократичными являются избирательные системы

России и Германии. Основной же проблемой избирательной системы США яв-

ляется еще консервативность. Ведь более чем за 200 лет с момента принятия

конституции, ни разу не менялась избирательная система. Что в настоящее

время не отвечает всем требованиям построения демократической власти.

В целях закрепления равноправия субъектов Российской Федерации в ча-

сти, касающейся закрепления модели избрания законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти субъектов Федерации целесообразно

принять единый кодифицированный нормативно правовой акт – Избиратель-

ный кодекс. В котором норма, содержащаяся в Федеральном законе «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации», а именно:

- в пункте 16 статьи 35. «Не менее 25 процентов депутатских мандатов в

законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта

Российской Федерации либо в одной из его палат распределяются между спис-

ками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорцио-

нально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандида-
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тов. Данное положение не распространяется на выборы депутатов законода-

тельных (представительных) органов государственной власти городов феде-

рального значения Москвы и Санкт-Петербурга», не нашла бы своего отраже-

ния в избирательном кодексе, закрепив равноправие субъектов.
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