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Рассматриваются теоретико-правовые аспекты такого института избирательного 
права, как избирательная система. Анализируется содержание понятия «избирательная 
система» с учетом различных подходов к его определению. Дается авторская трактовка 
понятия «избирательная система». 
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We research theoretical and legal bases of such institution of suffrage as electoral system. 

The matter of “electoral system” is analyzed taking into consideration various approaches to its 
definition. We offer our own interpretation of “electoral system”. 
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Анализ современной научной отече-

ственной и зарубежной литературы по-
зволяет говорить о том, что существует 
несколько групп определений понятия из-
бирательная система»: избирательная сис-
тема как совокупность демократических 
принципов; как совокупность юридиче-
ских норм; как совокупность обществен-
ных отношений и т.д. 
В науке конституционного права по-

нятие избирательная система рассматри-
вают в «широком» и в «узком» смысле. В 
«широком» смысле под избирательной 
системой принято понимать систему упо-
рядоченных общественных отношений, 
складывающихся по поводу формирова-
ния органов государственной власти и ме-
стного самоуправления, регулируемых 
нормами права, либо совокупность право-
вых норм, регулирующих порядок пре-
доставления избирательных прав, прове-
дения выборов и определения результатов 
голосования [4; 5; 11]. А.В. Иванченко 
подходит к понятию «избирательная сис-
тема» в «широком» смысле как к меха-
низму формирования органов государст-
венной власти и местного самоуправления 
с помощью выборов1 [6. С. 346–347]. В 
                                                
1 Данный механизм включает следующие аспекты: 
1) закрепленную в законодательстве систему орга-
нов, на которые возложены полномочия по орга-
низации и проведению выборов; 2) избирательный 

«узком» или, как указывает М.В. Баглай, 
«усеченном» смысле [1. С. 349], избира-
тельную систему рассматривают исклю-
чительно как закрепленный в законода-
тельстве той или иной страны порядок 
(систему установленных законом правил, 
принципов [7. С. 9] и способов) определе-
ния результатов выборов или способ рас-
пределения депутатских мандатов в зави-
симости от итогов голосования2. 
Теории юридической науки известно 

немалое количество примеров толкования 
тех или иных понятий в «широком» и в 
«узком» смысле. Недостатки данной кон-
цепции заключаются в следующем: во-
первых, при таком подходе политико-
правовое понятие в ряде случаев сведено 
к технико-процедурным нормам, в кото-
рых, по мнению А.В. Зиновьева, «нет ни 
политики, ни права, а одна арифметика» 
[2. С. 6–7]; во-вторых, одно и то же поня-
тие имеет два значения, что едва ли может 

                                                                        
процесс как урегулированную законами и иными 
нормативно-правовыми актами деятельность пол-
номочных органов, других субъектов правоотно-
шений (избирателей, политических партий, канди-
датов, СМИ и т.д.) на различных стадиях выборов; 
3) способ установления результатов выборов и 
распределения депутатских мандатов между кан-
дидатами. 
2 В данном контексте принято говорить о мажори-
тарной, пропорциональной и смешанной избира-
тельных системах. 
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признаваться научным, поскольку они 
очевидно отличаются объемом содержа-
ния. Большинство норм права в России 
толкуются и применяются в «узком» и в 
«широком» смысле, в зависимости от си-
туации и удобства использования. Это 
влечет за собой двойственное неодно-
значное смысловое восприятие понятия, 
возникает необходимость дополнитель-
ных разъяснений и толкований. Этого 
можно было бы избежать, отойдя от по-
добного рода трактовок [8. С. 80]. 
По нашему мнению, в понятие изби-

рательной системы должны входить 
принципы, на основе которых осуществ-
ляются выборы; юридические нормы, за-
крепляющие права граждан избирать и 
быть избранными, определяющие порядок 
организации и проведения выборов, регу-
лирующие отношения, возникающие в 
процессе формирования органов государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния, осуществления взаимоотношений из-
бирателей с избранными лицами, устанав-
ливающие ответственность выборных лиц 
за свою деятельность перед избирателями. 
Если давать более детальный коммен-

тарий данного подхода, то можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, для того 
чтобы избирательная система стала дейст-
вующей, необходим правовой акт – закон, 
в котором содержались бы нормы избира-
тельного права. Во-вторых, созданные 
нормы права должны определить этапы 
избирательного процесса, отличающиеся 
стройной и строгой последовательностью. 
В-третьих, чтобы начал действовать ме-
ханизм конституционно-правового регу-
лирования конкретных избирательных от-
ношений, нормы права должны начать 
функционировать. В-четвертых, следую-
щая стадия избирательных правоотноше-
ний характеризуется возникновением 
субъективных прав и обязанностей, когда 
правоотношения выступают средством 
перевода общих моделей поведения в 
конкретизированные и индивидуализиро-
ванные акты поведения. При этом нельзя 
забывать о том, что обеспечение правоот-
ношений может осуществляться с помо-
щью норм различных отраслей права (ад-
министративного, уголовного, финансово-

го и др.)3 [3; 10]. 
Вместе с тем, существует множество 

социальных связей, сопутствующих про-
цессу организации и проведения выборов, 
которые вполне могут обойтись без пра-
вовой регламентации, они не ориентиро-
ваны на юридические координаты и ха-
рактеризуются наличием явно нейтраль-
ных качеств по отношению к избиратель-
ному законодательству (к правовой рег-
ламентации). За рамками правового регу-
лирования остается та часть обществен-
ных отношений, которые не нуждаются в 
правовой регламентации, а испытывают 
на себе действие корпоративных, нравст-
венных и иных социальных норм. К ним 
вполне могут быть отнесены обществен-
ные отношения, связанные с поиском 
партнеров для политической коалиции и 
объединения в избирательные блоки, вы-
явлением неформальных лидеров избира-
тельных кампаний и предварительной со-
циологической апробацией их выборного 
рейтинга, и др. Возникновение и развитие 
подобных связей придает правовому ре-
гулированию избирательной кампании 
«латентную поддержку» в виде обычаев, 
ритуалов и традиций данного общества. 
Исходя из указанных аргументов, ин-

терес представляет позиция А.В. Зиновье-
ва, который сформулировал понятие «из-
бирательная система» с учетом общетео-
ретических аспектов о первичности пра-
вовых норм и последовательности воз-
никновения и развития правоотношений 
[2]. Избирательная система – совокуп-
ность юридических норм, закрепляющих 
принципы, на основе которых осуществ-
ляются выборы, права граждан избирать и 
быть избранными; определяющих поря-
док организации и проведения выборов, 

                                                
3 В этом смысле избирательная система выступает 
в качестве «зоны тяготения» различных по своей 
природе и механизму юридической регламентации 
отношений; приобретает комплексный характер 
вследствие того, что испытывает на себе воздейст-
вие норм различных отраслей права (администра-
тивного, уголовного, гражданско-процессуального 
и др.). В качестве таковых выступают находящие-
ся в пограничных плоскостях правового регулиро-
вания вопросы защиты избирательных прав и сво-
бод граждан и ответственности за их нарушение.  
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регулирующих отношения, возникающие 
в процессе формирования органов госу-
дарственной власти, осуществления взаи-
моотношений избирателей с депутатами и 
иными избираемыми лицами; устанавли-
вающих ответственность депутатов и дру-
гих выборных лиц за свою деятельность 
перед избирателями [2. С. 7]. Определение 
понятия «избирательная система», пред-
ложенное А.В. Зиновьевым, достаточно 
универсально, но его следует прокоммен-
тировать.  
Во-первых, недостает одного немало-

важного элемента – гарантий избиратель-
ных прав граждан. Во-вторых, не меньшее 
значение имеет механизм реализации га-
рантий и его совершенство. В-третьих, в 
определении говорится об ответственно-
сти депутатов и других выборных лиц за 
свою деятельность перед избирателями. 
Однако этот элемент является составной 
частью гарантий избирательных прав. На-
зывать его отдельно едва ли целесообраз-
но. В-четвертых, из определения следует, 
что избирательная система – это совокуп-
ность юридических норм, регулирующих 
отношения, возникающие в процессе 
формирования органов государственной 
власти. В этой части сформулированного 
А.В. Зиновьевым определения упущен 
процесс формирования органов местного 
самоуправления. 
По нашему мнению, избирательная 

система является важнейшим политико-
правовым институтом и представляет со-
бой совокупность юридических норм, за-
крепляющих принципы и права граждан 
избирать и быть избранными; регули-
рующих общественные отношения, воз-
никающие в процессе организации и про-
ведения выборов в органы государствен-
ной власти и местного самоуправления; 
устанавливающих гарантии избиратель-
ных прав граждан и механизм их реализа-
ции. 
Упрощенный подход к понятию «из-

бирательная система» едва ли может быть 
оправдан. Избирательная система потому 
и называется системой, что состоит из 
упорядоченной совокупности институтов, 
элементов, компонентов, взаимосвязан-
ных между собой; предполагает включе-

ние в нее и норм права, и отношений, и 
порядка определения результатов выбо-
ров, и т.д. Важно учитывать требования 
системного видения норм права, что спо-
собствует планомерному и целенаправ-
ленному развитию и эффективности регу-
лирования общественных отношений.  
В современной науке под системой 

понимают множество элементов, взаимо-
действующих между собой и тем самым 
придающих системе свойство целостно-
сти. Сущность любой системы определя-
ется не количеством составляющих ее 
элементов, а особенностями связей между 
ними. Система начинается только тогда, 
когда она объединяет элементы, которые 
так взаимодействуют между собой, что 
сообщают системе объективно необходи-
мое ей свойство целостности, в противном 
случае объект выступает в виде неоргани-
зованной совокупности [12. С. 253–254]. 
Именно в этом качестве она складывается 
не из разрозненных правил поведения 
(норм), а объединяет эти правила, опреде-
ленным образом дополняющие друг дру-
га, взаимодействующие между собой. До-
казательством недооценки системных ос-
нов права как средства правового регули-
рования [9. С. 17] является современное 
состояние избирательного законодатель-
ства – формы существования норм права, 
состоящего из множества актов, нередко 
противоречащих друг другу, а также от-
сутствие в Конституции России самостоя-
тельной главы «Избирательная система», 
правового определения и закрепления 
принципов, устанавливающих субъектив-
ные избирательные права граждан. 
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