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Избирательная система в Российской Федерации 

 

Избирательная система РФ – это установленный законами и иными нормативными актами 

порядок выборов в органы государственной власти РФ, субъектов Федерации, органы местного 

самоуправления, а также должностных лиц. Правовое значение избирательной системы состоит 

в надлежащем законодательном закреплении всей совокупности правил, регулирующих 

отношения, связанные с определением результатов выборов, и образующих юридическое 

оформление избирательной системы, включая закрепление различных ее видов. За 

многовековую историю выборов были созданы базовые типы избирательных систем, на основе 

которых происходят выборы во всем мире [4]. Следует выделить три основных вида 

избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная и смешанная.  

Мажоритарную избирательную систему отличает универсальность применения. Согласно 

мажоритарной избирательной системе, избранным считается кандидат, набравший большее 

число голосов. Существуют три разновидности мажоритарной системы: 1) абсолютного 

большинства – кандидату необходимо набрать 50% + 1 голос; б) относительного большинства – 

кандидату необходимо набрать самое большое число голосов. При этом данное число голосов 

может быть меньше 50% от всех голосов; в) квалифицированного большинства – кандидату 

необходимо набрать заранее установленное большинство голосов. Такое установленное 

большинство всегда больше 50% от всех голосов – 2/3 или 3/4. Мажоритарная система имеет 

сои плюсы и минусы. К плюсам относится: - универсальность, мажоритарную систему можно 

использовать как на выборах федерального значения, так и на выборах регионального; - 

выдвижение конкретных личностей, избиратель может выбирать не только политическую 

программу, но и репутацию кандидата; - возможность победы одномандатных округов. 

Минусами же являются: - максимально различные точки зрения у двух кандидатов, что 

затрудняет выбор и не дает возможности выбрать третьего; - депутат одномандатного округа 

может отстаивать свои интересы (округа), что может идти вразрез с общими интересами;  - 

избиратели могут голосовать не за конкретного кандидата, а против его конкурента; - 

возможны множественные нарушения процедуры голосования – подкупы, вбросы и т.д.; -нет 

четкой картины, отображающей реальный выбор избирателей; рано или поздно мажоритарная 

система может привести к формированию двухпартийности [3].  

Пропорциональная избирательная система подразумевает формирование выборных 

органов власти через партийное представительство. Политические партии и/или политические 

движения выдвигают списки своих кандидатов. Избиратель голосует за один из этих списков. 

Мандаты распределяются пропорционально набранным голосам каждой партией. Наполнение 

парламента по спискам партий уменьшает роль отдельных политиков. Это снижает общий 

накал борьбы и приводит к сокращению числа нарушений и злоупотреблений. Основными 

плюсами пропорциональной системы является то, что избирателям проще ориентироваться в 

политической ситуации, т.к. они отдают свои голоса не в пользу отдельных известных 

политиков, которые могут изменить свои взгляды, а в пользу партии. Программа такой партии 

известна и будет проводиться независимо от позиций и мнений конкретных политических 

фигур. Как известно из практики, пропорциональная система более четкая и прозрачная. В 

выборах участвуют крупные политические объединения, позиции которых хорошо известны 

избирателям. Поэтому разобраться в партийных программах становится проще. Главным 

недостатком пропорциональной избирательной системы считается частичная потеря принципа 

народовластия, утрата связи депутатов с избирателями и/или конкретными регионами. Так же, 
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недостатком является высокий процентный барьер, не позволяющий пройти новой и/или 

небольшой партии [6]. 

Смешанная избирательная система. Смешанная избирательная система, так же ее еще 

называют мажоритарно-пропорциональная является комбинацией мажоритарной и 

пропорциональной систем с законодательно установленным числом депутатских мандатов, 

распределяемых по каждой из них. Ее применение позволяет соединить достоинства и сгладить 

недостатки мажоритарной и пропорциональной систем. При этом политические партии 

получают возможность выдвигать в качестве кандидатов одних и тех же лиц как в составе 

партийного списка, гак и по одномандатным (многомандатным) избирательным округам. 

Смешанная система используется в настоящее время на выборах законодательных 

(представительных) органов государственной власти практически всех субъектов Федерации. 

Говоря о плюсах смешанной избирательной системы следует отметить, что ряд политологов 

выделяют тот факт, что данный вид избирательной системы является наиболее идеальным 

вариантом, используемым в ходе проведения парламентских выборов, это происходит 

вследствие того, что при ее использовании происходит нивелирование недостатков и 

достоинств мажоритарной и пропорциональной систем. Кроме того, при использовании 

смешанной избирательной системы сохраняется тесная связь между избирателями и 

избранными депутатами. А беспартийные граждане могут объявляться самовыдвиженцами 

благодаря данной системе и принимать полноценное участие в выборах.  К минусам данной 

избирательной системы относится то, что данная избирательная система не позволяет 

проводить мониторинг потери голосов и искажения воли самих избирателей, меньшинство 

может побеждать большинство. Также, при использовании данной системы не возможен отзыв 

депутатов, это связано с соблюдением принципа равенства прав избранных депутатов, которые 

никаким образом не зависят от способов, которые были применены для их непосредственного 

избрания. Кроме того, данная система тяжело вводится на муниципальном уровне [5]. 

Основываясь на указанных выше плюсах и минусах, можно сделать вывод о наличии 

актуальных проблем избирательной системы в РФ. В настоящее время предлагается множество 

решений данных проблем, среди них можно выделить: а) обязательное введение прозрачных 

урн, во всяком случае, исчезнут ненужные споры и конфликты в процессе опечатывании урн; 

б) необходимо изменить статус сотрудников правоохранительных органов, дежурящих на 

избирательных участках. Сейчас они занимаются «охраной общественного порядка» - 

необходимо разработать для них специальную инструкцию, которая должна быть доступна для 

всех избирателей, пришедших на участок для голосования; в) введение особого графического 

кода на бюллетенях, по образцу денежных банкнот. Это может быть какая-то внутренняя сетка, 

голографическое изображение или просто уникальная расцветка бюллетеня. Причем, на 

каждых выборах следует вводить новые бюллетени с новым дизайном. Возможно даже, что в 

каждом избирательном округе бюллетень должен будет иметь свой цвет. Необходимо также 

ввести запрет на публикацию образца бюллетеня. Данный способ позволит значительно 

сократить долю фальсификаций, которые подготавливаются заранее. Будут исключены такие 

методы, как «мертвые души», подбрасывание дополнительных бюллетеней и т.д.; г) 

ужесточение наказания за фальсификации результатов выборов. В канун мартовских выборов 

2007 политическая партия «Патриоты России» предложила ужесточить наказание за 

фальсификацию выборов. Меры были предложены жесткие: лишение свободы сроком от 10 до 

15 лет и конфискация имущества. Конечно, данная мера является перебором. Но ужесточение 

наказания и усиление контроля просто необходимы; д) при уличении избирателя в незаконных 

действиях должно следовать жесткое наказание вплоть до лишения избирательного права. 

Кандидат или партия не сможет «защитить» всех своих «подопечных» избирателей. Данная 

мера должна, по крайней мере, отбить желание у самих избирателей участвовать в 

фальсификациях; е) также огромную роль играет введенная демократическая процедура 

формирования составов избирательных комиссий. Принцип формирования избирательных 

комиссий изложен в законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» [1]. Тот факт, что члены избирательной 

комиссии принадлежат разным партиям, позволяет ограничить узурпацию власти в данной 

комиссии одной партией. Желательно было бы, чтобы действовала норма, которая бы 

требовала следующий порядок формирования комиссии: количество членов избирательной 
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комиссии должно быть минимальным. Избирательная комиссия должна состоять из 

представителей партий, представленных в законодательном органе субъекта федерации, по 

одному от каждой партии. Данная норма позволила бы обеспечить «систему сдержек и 

противовесов» внутри избирательной комиссии, поскольку у каждой партии есть свои 

интересы и для их обеспечения каждый член избирательной комиссии вынужден будет следить 

за другими членами на предмет выявления фальсификации[2].  

Предложенные решения являются малой частью того, что может быть реализовано в целях 

устранения проблем относительно избирательной системы в Российской Федерации. 
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