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чистоту своих рядов, вы обманываете избирате-
лей. А обман избирателей–это, по определению, 
тоже коррупция. Вторая основа–это прозрач-
ность власти. Если власть закрыта, если обще-
ство не знает о механизмах принятия решений, 
а ему сверху вещают о предпринимаемых уси-
лиях по ограничению произвола чиновников–
это вранье. И третье непременное условие–это 
честная политическая конкуренция на выборах. 
Если власть корежит и уничтожает честную по-
литическую конкуренцию, значит, она опять же 
подвержена коррупции. Без соблюдения этих 
условий все остальные меры можно сравнить с 
орошением Сахары путем плевка4.

Коррупция – это непреодолимый тормоз для 
любого развития, препятствие для любых ре-
форм, это страшный бич для государства. И если 
вовремя не начать бороться с этой проблемой, то 

постепенно это приведет к деградации, упадку 
и исчезновению государства.

На современном этапе развития российско-
го общества перед государством чрезвычайно 
остро стоит проблема борьбы с коррупцией, 
темпы роста и масштабы которой являются 
беспрецедентными. Коррупции невозможно 
успешно про ти востоять лишь с помощью мер, 
предпринимаемых со стороны одних право-
охранительных органов. С коррупцией как 
социальным явлением возможно эффективно 
бороться при условии мобилизации усилий 
всего общества и государства в целом. Поэто-
му противодействие коррупции в избиратель-
ном процессе должно стать приоритетным 
направлением согласованной рабо ты не толь-
ко законодателя и практических работников, 
но и общества в целом.

1 Орлова Ю. Р. Коррупция как социально-правовая проблема российской действительности. С. 113–117. Преодоление коррупции–
главное условие утверждения правового государства. Межведомственный научный сборник / М. 2009.
2 Зырянова И. А., Акунченко Е. А. О предупреждении участия в выборах технических кандидатов при помощи избирательного залога 
как меры безопасности // Закон и право. 2013. №12. С. 82.
3 Зырянова (Дамм) И. А. Коррупция в российском избирательном процессе: понятие и противодействие: дисс. … канд. юр. наук. – 
Красноярск, 2006. С. 56.
4 Россия и коррупция: кто кого?// Эхо планеты, 2002, № 50.
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Современная российская избирательная си-
стема развивается в соответствии с общими обя-
зательствами, закрепленными в международных 
договорах и являющимися частью национальной 
правовой системы. Российская Федерация исхо-
дит из того, что свободные демократические вы-
боры являются нормой общественной жизни 
стра ны, важной конституционной и признанной 
в российском сообществе гарантией внутреннего 

политического порядка, фактором стабильности 
в отношениях между государством и граждан-
ским обществом. Справедливый избирательный 
процесс – основа демократического устройства 
государства, корректно учитывающий волеизъ-
явление избирателей на выборах.

Рассматривать развитие избирательного про цесса 
России отдельно от развития страны невозможно. 
Эти два процесса диалектически взаи мосвязаны. 
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Чтобы изменить политическую систему в нашей 
стране, безусловно, нужно менять избирательный 
процесс; в то же время, избирательный процесс, ме-
няясь, влияет на развитие страны в целом1.

Новации в законодательство о выборах вно-
сятся с целью создания дополнительных гаран-
тий реализации избирательных прав граждан и 
иных участников избирательного процесса, со-
блюдения демократических принципов прове-
дения выборов, укрепления представительной 
демократии и народовластия, совершенствова-
ния избирательного процесса2. 

Новации в управлении избирательным про-
цессом все чаще становятся объектом внима-
ния отечественных ученых и исследователей. 
Данное обстоятельство не случайно, посколь-
ку воздействие модернизации избирательного 
процесса на общество и политическую систему 
в Российской Федерации постоянно растет и рас-
ширяется и ока зывает положительный эффект 
на обустройство избирательного процесса3.

За 2014 год избирательная система Россий-
ской Федерации, законодательство о выборах 
потерпели корректировки, многочисленные но-
вации. Произошли изменения нормативно-пра-
вового регулирования в области избирательных 
комиссий; изменения системы выборов депута-
тов в Государственную Думу Совета Федерации, 
вернулась строка «Против всех»; снижен загра-
дительный барьер для допуска списков канди-
датов к распределению депутатских мандатов; 
изменился перечень документов, который необ-
ходимо предоставлять кандидату в соответствую-
щий избирательный участок; если законом не 
предусмотрено голосование по открепительным 
удостоверениям, избирателю, который в день 
голосования по уважительной причине будет 
отсутствовать по месту своего жительства и не 
сможет прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором он вклю-
чен в список избирателей, будет предоставлена 
возможность проголосовать досрочно в помеще-
нии соответствующей избирательной комиссии; 
изменился предельный размер избирательного 
фонда, средства которого при проведении выбо-
ров в органы местного самоуправления могут не 
перечисляться на специальный избирательный 

счет; отменяется бессрочное и недифференциро-
ванное ограничение пассивного избирательного 
права в отношении граждан Российской Федера-
ции, осужденных к лишению свободы за совер-
шение тяжких и особо тяжких преступлений. 

Приоритетным направлением совершенство-
вания избирательного процесса и оптимизации 
деятельности избирательных комиссий являет-
ся техническое переоснащение избирательной 
системы, а именно широкое применение совре-
менных информационных технологий, в том числе 
с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользования Интернет, 
что является отражением современных тенден-
ций, в том числе и за рубежом4.

В настоящее время в российской избиратель-
ной системе стали широко использоваться совре-
менные информационные технологии. Это одно 
из самых важных направлений развития инсти-
тута свободных выборов в Российской Федера-
ции, повышения доверия к результатам выборов.

Российская Федерация в ходе наблюдения за 
выборами стала использовать не только челове-
ческий ресурс, но и современные достижения 
технического прогресса, то есть использование 
веб-камер на избирательных участках в интере-
сах дистанционного наблюдения за выборами. 
Видеонаблюдение в помещении для голосования 
на выборах осуществляется в целях обеспечения 
открытости и гласности в деятельности УИК.

Одной из последних новаций в системе из-
бирательного процесса страны стало внедрение 
электронных средств подсчета голосов при про-
ведении выборов.

В настоящее время в России существует элек-
тронная система подсчета голосов (ЭСПГ), кото-
рая представляет собой программно-аппаратный 
комплекс, предназначенный для подсчета, со-
хранения и вывода на печать устройства отобра-
жения информации как итогов голосования, так 
и процедур заседания.

Система электронного подсчета голосов мо-
жет включать в себя системы оптического скани-
рования и специализированные терминалы для 
голосования. Более новая система оптического 
сканирования может считывать с бюллетеня от-
метку, поставленную избирателем.
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Также в России разработаны национальные 
проекты электронного голосования избирателей, 
в том числе дистанционного электронного голо-
сования. Это понятие включает в себя различные 
способы подачи голоса избирателем с использо-
ванием электронных устройств. Такими устрой-
ствами являются комплексы для электронного 
голосования (КЭГ). В них реализована безбумаж-
ная технология голосования: избиратель осуще-
ствляет свое волеизъявление с использованием 
сенсорного экрана, на котором высвечивается 
электронный бюллетень5.

Следующей новеллой в современных техно-
логиях избирательного процесса стало исполь-
зование автоматизированного рабочего места 
участковой избирательной комиссии (АРМ УИК). 
В последнее время данная технология в Россий-
ской Федерации набирает значительные оборо-
ты. В ходе проведения единого дня голосования 
14 сентября 2014 года АРМ УИК прошли провер-
ку работоспособности в тестовом режиме в ряде 
субъектов Российской Федерации6. В том числе 
в Рыбное Рязанской области системой АРТ УИК 
было оснащено пять избирательных участков. 
Все члены участковых комиссий положительно 
оценили работу АРМ УИК, так как формирование 
электронного протокола, обработка и передача 
жалоб в отсканированном виде, создание других 

документов и передача их в ТИК в электронном 
виде значительно упростили работу участковых 
комиссий в день голосования7. Этим опытом как 
передовым заинтересовались в том числе и зару-
бежные специалисты.

Таким образом, применение современных изби-
рательных технологий в избирательном процес-
се в последнее время имеет значительный успех. 
Информационная открытость избирательных ко-
миссий позволяет гражданам получать адекват-
ное представление и формировать собственное 
суждение о состоянии избирательной системы, 
укрепляет действенность и эффективность обще-
ственного контроля за деятельностью комиссий.

Информационная открытость избирательных 
комиссий позволяет гражданам получать адекват-
ное представление и формировать собственное 
суждение о состоянии избирательной системы, 
укрепляет действенность и эффективность обще-
ственного контроля за деятельностью комиссий.

На сегодняшний день значительную популяр-
ность в сфере избирательных технологий получи-
ли веб-камеры, системы электронного подсчета 
голосов (КЭГ, КОИБ), автоматизированное рабо-
чее место участковой избирательной комиссии, 
что в целом соответствует общемировым тенден-
циям, направленным на открытость и гласность 
в деятельности избирательных комиссий.

1 Чуров В. Е. Тенденции эволюции российской избирательной системы (вектор развития российской избирательной системы) [Текст] 
// Выборы: теория и практика. – 2013. – № 1. – С. 5.
2 Морозова О. С. К вопросу о введении порога явки на выборах// Выборы: теория и практика. 2014. № 1 (29). С. 6–12. 
3 Избирательное право Российской Федерации [Текст]: учебник для магистров / под ред. И. В. Захарова, А. Н. Кокотова. — 2-е изд., 
перераб. и доп.–М.: Юрайт, 2013.–411 с.; Беспалый И. Т. Государственное право Российской Федерации [Текст] : учеб. пособие / 
И. Т. Беспалый, В. В. Полянский. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2008. – 539 с.; Эбзеева Б. С. Конституционное право 
России [Текст]: учеб. – 4-е изд. / Б. С. Эбзеева, А. С. Прудникова, В. И. Авсеенко. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 615 с.
4 Грицай Л.А. Инновационные и традиционные формы обучения кадрового состава участковых избирательных комиссий Рязанской 
области [Текст] // Выборы: теория и практика. – 2013. – № 4. – С. 48.
5 Морозова О. С. Добровольное или обязательное голосование: «за» и «против»//Выборы: теория и практика. 2013.–№ 3 (27).–С. 21–32
6 Морозова О. С. Управление изменениями избирательных систем: задачи и последствия//Выборы: теория и практика. 2015. № 3 
(35). С. 66–71.
7 Самылкин Д. М. Применение автоматизированного рабочего места участковой избирательной комиссии (АРМ УИК) на выборах 
в единый день голосования 14 сентября 2014 года в Рязанской области [Текст] // Выборы: теория и практика. – 2014. – № 3. – С. 15.
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ния социальных технологий «цветных революций» в молодежной среде 
как основа устойчивого развития политической культуры электората».

«Краеугольным камнем» любой политиче-
ской системы является политическая культура 
общества. Современная научная мысль тракту-
ет данный термин как систему социальных норм 
и нравственных ценностей, обычаев и умона-
строений, индивидуальных и коллективных 
уста новок, способов поведения субъектов поли-
тических отно шений. Политическая культура яв-
ляется продуктом цивилизационного развития, 
восхождения человечества на все более высокие 
ступени культурного и нравственного бытия1.

В настоящее время молодое поколение являет-
ся наиболее активной и мобильной составляющей 
общества, однако в то же время самой уязвимой. 
Данная слабость обусловлена высокой степенью 
политического манипулирования. Находясь на 
начальной стадии формирования системы цен-
ностного восприятия, молодые люди наиболее 
восприимчивы к радикальным и реакционным 
идеям. По этой причине главной проблемой госу-
дарства и общества становится формирование у 
молодых людей активной гражданской позиции, 
критического мышления, развития социальных 
и личностных качеств и наиболее полная их реа-
лизация на благо общества.

Радикальные перемены, произошедшие в на-
шей стране за последние десятилетия, оказали 
большое влияние на различные группы молоде-
жи от четырнадцати до тридцати лет, особенно на 
их жизненные ценности. Выросло целое поколе-
ние с отсутствием осознания своего места в жиз-
ни страны и общества, проявляющееся в качестве 
абсолютного равнодушия к ценностям и приори-
тетам государства. На практике это выражается 
в том, что некоторые из них относятся к выполне-
нию важнейших гражданских обязанностей без-
ответственно, проявляют социальную незрелость 

и бездуховность, нетерпимость и агрессивность. 
Конечно же, не стоит обобщать все молодое по-
коление страны как людей безнравственных и 
апатичных. Но в то же время стоит уделять еще 
большее внимание формированию их самосо-
знания, так как стагнация процесса воспитатель-
ного воздействия посредством культуры, спорта 
и образования будет перехвачена иностранными 
«агентами влияния». 

Начало XXI века ознаменовалось проблемой 
«цветных революций», прокатившихся по стра-
нам бывшего СССР. Последним тревожным звон-
ком стала ситуация на Украине. И очевидно, что 
в преддверии думских выборов 2016 года обост-
ряется угроза экспорта «цветных революций» на 
территорию нашей страны, поскольку она явля-
ется основным соперником англо-американско-
го политического альянса. 

«Цветными революциями» называют серию 
массовых уличных беспорядков и протестов насе-
ления, организуемых при поддержке зарубежных 
неправительственных организаций и обычно за-
вершающихся сменой политического режима без 
военного участия2. Как показывает опыт прошед-
ших «цветных революций», они не несут в себе 
глубоких политических, социальных и экономиче-
ских преобразований в государстве, где проходят. 
Вместе с тем определилась тенденция, что глав-
ным действующим лицом таких революций стала 
оппозиционная молодежь, потерявшая представ-
ления о высших ценностях и идеалах. Направляя 
весь свой потенциал на совершение действий экс-
тремистской направленности, она отказывается 
выражать свои интересы посредством выборов, 
а устраивает уличные протесты и беспорядки.

Согласно теории С. Ная Softpower («Мягкая 
власть»), процесс смены политического режима 
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в стране предполагает информационный захват 
сознания населения, которое должно свергнуть 
власть. При этом обученная радикальная обще-
ственность действует строго в правовом поле. 
Организуются мирные протесты, открыто выра-
жаются требования и проводится любая другая 
деятельность, не запрещающаяся законодатель-
ством страны-мишени. Критика существующего 
режима проходит без насильственных дей-
ствий, поэтому у государства, с точки зрения 
закона, «связаны руки». Однако процесс транс-
формации массовых мирных протестов в пре-
ступные насильственные действия происходит 
настолько быстро, что государство оказывается 
неспособным отреагировать должным образом.

Российская Федерация является демократиче-
ским государством, и она гарантирует гражданам 
права и свободы. На стадии внедрения «пропра-
вительственных настроений» в общество россий-
ское законодательство далеко не совершенно. Но 
как только протестанты начинают «злоупотреб-
лять правом», правоохранительные органы имеют 
все основания привлечь как к административной, 
так и к уголовной ответственности. Несомненно, 
правовые нормы имеют колоссальное воздействие 
на революционную деятельность обществен-
ных групп. Тем не менее эти меры неэффектив-
ны, поскольку даже в странах с авторитарными и 
тоталитарными режимами, где права и свободы 
человека существенно ограничены, технологии 
«цветных революций» реализованы с успехом. 
Следовательно, противодействие революционным 
технологиям не должно сводиться лишь к усиле-
нию правового режима, это должен быть комплекс 
мер в различных сферах жизни молодежи. 

Проблематика вопроса профилактики распро-
странения идеологии «цветных революций» пред-
ставляется в усовершенствовании существующих 
способов контроля молодежной идеологии и раз-
витии социально-политических программ раз-
личных движений, работающих с молодежью. 
При этом их действия должны совмещать два 
способа воздействия: 1) жесткий метод огражде-
ния от возбудителей экстремистского поведения, 
который будет носить превентивный характер 
по отношению к внешним асоциальным силам, 
воздействующим на мировоззрение молодежи, 

и формировать иммунитет граждан от выраже-
ния своего мнения радикальным путем; 2) ин-
ституциональный метод, включающий в себя 
комплексную работу государственных, муници-
пальных и общественных структур в отношении 
формирования активной гражданской позиции 
молодых людей. Поэтому в рамках совместных 
действий общества и государства, направленных 
на оздоровление нации, предлагается реализо-
вать следующий перечень действий:

Во-первых, необходимо создать специальные 
советы при главах субъектов Федерации, по дан-
ному вопросу, которые будут состоять из спе-
циалистов и молодежных лидеров. Такие советы 
будут заниматься разработкой концепций проти-
водействия распространения идеологии «цвет-
ных революций» в молодежной среде; развивать 
молодежные инициативы, при этом расширяя 
сферу их государственной поддержки; и органи-
зовывать культурные мероприятия, направлен-
ные на развитие национальной идеи страны.

Во-вторых, ввести обязательные курсы в учеб-
ных заведениях по профилактике экстремизма 
и терроризма в молодежной среде, наладив сла-
женную работу как силовых органов, так и обще-
ственных структур. 

В-третьих, в населенных пунктах создать мо-
лодежные центры, деятельность которых будет 
направлена на борьбу с экстремизмом и террориз-
мом и формирование политических и социальных 
ценностей, норм морали и современных устоев 
общества. Представители молодежных цен тров 
будут проводить медиаработу по профилактике 
асоциальных явлений, объясняя молодым гра-
жданам, «как не стать жертвой режиссеров ре-
волюции», и развивать активную гражданскую 
позицию молодежи. 

В-четвертых, со стороны государства необхо-
димо ужесточить законодательство в области ино-
странных агентов влияния, чтобы они не смогли 
осуществлять свою пропагандистскую деятель-
ность в молодежной среде.

Таким образом, чтобы предотвратить заро-
ждение «цветных революций» в России, необ-
ходимо, в частности, использовать аналогичные 
«цветным» технологии, дополненные твердыми 
знаниями их сущности. 
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Только с помощью жесткой информационной 
войны, противовесной западной, Россия сможет 

избежать «цветной революции», сохранив свою 
государственность, а значит, свое будущее.

1 Стеблецов В. Ю. Политическая культура современной молодежи. // Вестник Московского государственного лингвистического уни-
верситета, № 11 (671). 2014. 
2 Пономарева Е., Рудов Г./«Цветные революции»: природа, символы, технологии // Обозреватель № 3, 2012 г., с. 36–48.
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В настоящее время существует много мнений 
о том, что выборы, проводимые в нашей стране 
и ее регионах, зачастую могут носить фальси-
фикационный характер. Поэтому действия на-
блюдателей в российском избирательном праве 
сводятся к осуществлению контроля за соблюде-
нием прав граждан, обеспечению максимально 
точной и объективной информации о прошедшем 
голосовании, а также предоставлению возмож-
ного восприятия политической ситуации, сло-
жившейся в государстве и сведению к минимуму 
возможности фальсификации данных. Можно 
утверждать, что такой процесс является институ-
том наблюдения в избирательном праве, который 
может позволить сделать выборы более прозрач-
ными и легитимными в современных условиях. 

Наблюдение – это один из самых молодых 
процессов, практикуемых в современной России. 
В Союзе Советских Социалистических Республик 
институт наблюдателей отсутствовал. Только во 
время перестройки он был впервые законодатель-
но закреплен в 1989 году в Законе РСФСР «О вы-
борах народных депутатов», согласно которому 
вводились гражданские наблюдатели, являвшиеся 
представителями трудовых и вузовских коллекти-
вов, а также общественных организаций, которым 
разрешалось присутствовать в помещении для го-
лосования и заседать в избирательной комиссии.

Правовое регулирование института наблюде-
ния заложило основы демократического устрой-
ства России, что было выражено в Конституции 
Российской Федерации, принятой 12 декабря 
1993 года. Это подтверждается следующим: 
во-первых, Конституция закрепляет принцип на-
родовластия, статья 3 гласит: единственным источ-
ником власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ; народ осуществляет 
свою власть непосредственно в виде референду-
мов и свободных выборов, устанавливая исходный 
(выборный) принцип организации системы орга-
нов государственной власти; а также через ор-
ганы государственной власти и органы местного 
самоуправления. Другим принципом организации 
этой системы является принцип разделения вла-
сти на законодательную, исполнительную и судеб-
ную, закрепленный в ст. 10.

Более полную регламентацию институт на-
блюдателей получил в 1994 году. в Федеральном 
законе «Об основных гарантиях избирательных 
прав граждан Российской Федерации». Затем 
в 1996 году. в виде принятия ФЗ «Об обеспечении 
конституционных прав граждан РФ избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправ-
ления». Более значимое событие произошло в 
июне 2004 года: наблюдение закрепилось в ис-
точнике, имеющем большую юридическую силу 
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по сравнению с остальными – в Федеральном 
конституционном законе «О референдуме РФ».

Весной 2005 года снова отредактировали по-
следний на данный момент ФЗ–«О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального 
Соб рания Российской Федерации», вводивший 
пропорциональную избирательную систему, 
в соот ветствии с которой все депутаты Государ-
ственной Думы избираются по федеральному 
избирательному округу пропорционально чис-
лу голосов, поданных за федеральные списки 
кандидатов.

Таким образом, становление и развитие инс-
титута наблюдателей в российском избиратель-
ном процессе является относительно новым в 
нашей стране, история его генезиса имеет свое 
начало с принятия Конституции 1993 года., что 
говорит о необходимости дальнейшего изуче-
ния данного процесса.

Наблюдение за выборами является необходи-
мым атрибутом не только для стран с устоявшейся 
демократией, но и в особенности в государствах 
с развивающейся «властью народа».

При определении основной цели незави-
симого наблюдения можно сказать о том, что 
гарантированное обеспечение целостности из-
бирательного процесса и является целью осу-
ществления независимого наблюдения. Такая 
необходимость существует независимо от того, 
где проводятся выборы: в государстве с давно 
сложившейся демократической системой и силь-
ными демократическими традициями или в стра-
не, недавно вставшей на путь демократического 
развития или еще только переходящей к демо-
кратии. Время и затраты, связанные с организа-
цией и обеспечением работы наблюдателей, как 
правило, оправдываются решением целого ряда 
следующих задач:

а) осуществление контроля за избиратель-
ным процессом;

б) предотвращение нарушения процедур про-
ведения выборов;

в) содействие повышению доверия к инсти-
туту выборов;

г) увеличение политической активности 
граждан;

д) контроль точности подсчета голосов;

е) вскрытие фактов нарушения избиратель-
ного законодательства;

ж) публичное освещение событий дня голо-
сования;

з) оценка выборов;
и) побуждение власти к поиску и приня-

тию соответствующих мер в случаях фиксации 
правонарушений;

к) содействие в совершенствовании избира-
тельных практик;

л) соотнесение национального законода-
тельства с международными нормами.

Поэтому существование такого субъекта из би-
рательного права, как наблюдатель, обусловлено 
необходимостью в осуществлении контроля за за-
конностью в действиях избирательных комиссий, 
осуществляющих организацию голо сования из-
бирателей, подсчет голосов и подведение итогов 
выборов. Наблюдатели выполняют важ ную функ-
цию, отслеживая подсчет голосов, обес печивают 
независимое общественное опре деление ито-
гов голосования, результатов выборов, исполь-
зуя законные способы и методы общественного 
контроля. Выявление наб людателями наиболее 
распространенных нарушений избирательных 
процедур позволяет совершенствовать нацио-
нальное избирательное законодательство и из-
бирательные технологии. Следует сказать и о 
том, что в российском законодательстве спе-
циально оговаривается, что иностранный (ме-
ждународный) наблюдатель осуществляет свою 
деятельность самостоятельно и независимо. 

Полномочия наблюдателя удостоверяются в 
направлении в письменной форме зарегистри-
рованным кандидатом, избирательным объеди-
нением, избирательным блоком, общественным 
объединением, чьи интересы представляет дан-
ный наблюдатель, с указанием его фамилии, 
имени и отчества, места жительства, а также 
номера избирательного участка либо наиме-
нования избирательной комиссии, куда он на-
правляется. 

Согласно нормам избирательного законо-
дательства России наблюдатель не вправе: вы-
давать избирателям, участникам референдума 
бюллетени; расписываться за избирателя, участ-
ника референдума, в том числе по его просьбе, в 
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получении бюллетеней; заполнять за избирате-
ля, участника референдума, в том числе по его 
просьбе, бюллетени; предпринимать действия, 
нарушающие тайну голосования; принимать не-
посредственное участие в проводимом членами 
комиссии с правом решающего голоса подсчете 
бюллетеней; совершать действия, препятствую-
щие работе комиссии; проводить агитацию среди 
избирателей, участников референдума и участ-
вовать в принятии решений соответствующей 
комиссией. 

Введенные ограничения деятельности на-
блюдателей являются первым барьером на пу-
ти недобросовестного наблюдателя, желающего 
нарушить закон, тем самым определяя понятие 
статуса адвоката.

Анализируя современное российское избира-
тельное право, можно судить, какие изменения 
произошли в современном законодательстве. 
29 января 2016 года. Госдумой был принят закон 
об ограничении числа наблюдателей от зареги-
стрированных партий, общественных объедине-
ний или независимых кандидатов. Президентом 
был подписан закон, который устанавливает, что 
каждая политическая партия, иное общественное 
объединение, зарегистрированный кандидат или 
доверенное лицо, а также инициативная группа 
по проведению референдума вправе назначать в 
каждую комиссию не более двух наблюдателей, 
которые имеют право поочередно осуществлять 
наблюдение в помещении для голосования. В то 
же время 20 января 2016 года. Владимиром Пути-
ным были подписаны предложения Центральной 

избирательной комиссии и администрации Пре-
зидента. В них содержатся изменения, которые 
он рекомендовал внести в законы «О гарантиях 
избирательных прав…», «О выборах депутатов 
Госдумы». Сделано это будет до начала кампании 
по выборам в Госдуму.

Следует сказать и о том, что в последнее 
время в субъектах Федерации активно ведется 
кодификация законодательства о выборах и ре-
ферендумах, разрабатываются избирательные 
кодексы, что говорит о том, что избиратель-
ное законодательство субъектов нашей страны 
также играет немаловажную роль в становле-
нии избирательного законодательства.

Рассмотрение законодательных основ и прак-
тики применения полномочий наблюдателя в со-
временной России обусловлено стремительным 
развитием избирательного законодательства. 
Изменения федерального законодательства о 
выборах привели к соответствующим изменени-
ям избирательного законодательства субъектов 
Российской Федерации. Эти изменения в основ-
ном связаны с детализацией правового статуса 
участников избирательного процесса и всех эле-
ментов выборов, что говорит об институте изби-
рательного права как самостоятельном субъекте 
российского законодательства.

Таким образом, институт наблюдения стреми-
тельно развивается в праве современной России, 
но следует и отметить то, что лишь совместные 
действия государства, самого общества дадут сти-
мул к дальнейшему становлению наблюдения.
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Обществом ощущается потребность в модерни-
зации избирательной системы. Прежде чем рас-
сматривать способы модернизации, необходимо 
разобраться в сущности избирательного процесса 
и его эволюции.

Так, избирательный процесс–это урегули-
рованная законом и другими нормами деятель-
ность индивидов, органов, организаций и групп 
по подготовке и проведению выборов в государ-
ственные и самоуправленческие органы. Однако 
понятие «избирательный процесс» имело раз-
личное содержание в различные эпохи1. 

Рассмотрим основные вехи в развитии изби-
рательного процесса. 

История выборов как процедуры определения 
людей, достойных занять тот или иной пост, бе-
рет свое начало в Древней Греции, граждане ко-
торой могли принимать участие в политической 
жизни страны, присутствуя на народном собра-
нии, считавшемся высшим органом власти. 

Для раннесредневекового общества характер-
но слабое развитие избирательных принципов. 
Выборные элементы прослеживаются наиболее 
отчетливо в повседневной жизни. Процедура из-
брания нередко означала лишь согласие и одоб-
рение предложенной кандидатуры.

В X–XIII вв. выборы и избирательные процеду-
ры в Западной Европе получают значительный 
импульс к развитию. Это было связано с возник-
новением средневековых городов и новой органи-
зацией власти. 

В ХIV–ХV вв. складывается представление и о 
статусе депутата, которое включало ряд юриди-
ческих привилегий, прежде всего депутатскую 
неприкосновенность (охрана жизни и имуще-
ства, свобода от ареста).

Законодательство Великой Французской ре-
волюции (1789–1799) имело огромное значение 
для формирования избирательных систем ново-
го времени. Основные права личности, впервые 
сформулированные в «Декларации прав челове-
ка и гражданина», стали достоянием всего чело-
вечества. В организации государственной власти 
произошли изменения, положившие начало фор-
мированию современных избирательных систем 
на основе разделения властей, выборов законо-
дательных и судебных органов. На этой основе 
на протяжении XIX в. в Европе активно проводи-
лись реформы избирательного законодательства, 
затронувшие всю сферу избирательного права.

Выборы в государстве с демократическим поли-
тическим режимом являются одним из важнейших 
событий в государственной жизни, что определя-
ет перспективу развития государства на время. 

Во все эпохи под воздействием избирательно-
го процесса происходит согласование, соподчи-
нение интересов различных социальных групп 
и слоев общества; координация взаимодействия 
политических и гражданских институтов и орга-
низаций; воспроизводство социальной системы 
как целостности, поддержание ее внутреннего 
равновесия, устойчивости. 

Гарантированная государством возможность 
граж данину участвовать в выборах государ-
ственных органов и органов самоуправления 
обеспечивается субъективным избирательным 
правом, которое в свою очередь подразделяется 
на активное и пассивное избирательное право. 
Предоставление активного и пассивного изби-
рательного права обычно обусловлено рядом 
требований, так называемых цензов, то есть 
специальными условиями 2.
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Центральной проблемой всех существовав-
ших и существующих политических систем 
была и остается проблема отчуждения массы 
населения от власти. 

В связи с существующей проблемой задача го-
сударства, его политических институтов и, пре-
жде всего, политических партий и организаторов 
выборов – предложить избирателям прозрачную 
и доступную модель механизма реализации их 
активных избирательных прав, которая полно-
стью отражает потребности и ожидания изби-
рателей на текущем этапе развития государства 
и соответствует новым вызовам времени. По-
этому перед государством стоит задача выбрать 
наиболее выгодную избирательную систему.

Исторически первой избирательной системой 
стала мажоритарная система, в основе которой 
лежит принцип большинства (франц. маjorite – 
большинство). Избранным по избирательному 
округу считается тот кандидат или список канди-
датов, который получил установленное большин-
ство голосов. Однако наиболее демократичный 
способ определения результатов выборов пред-
лагает пропорциональная система. Пропорцио-
нальная – строится не на принципе большинства, 
а на принципе пропорциональности между полу-
ченными голосами и завоеванными мандатами3.

В наше время в большинстве демократических 
государств вопросы возможности участия в нацио-
нальных выборах полностью относятся к правам 
граждан. Однако в некоторых странах, где голосо-
вание считается гражданским долгом, оно является 
обязательным и регламентируется в национальных 
конституциях и избирательных законах. 

Обязательное голосование не является абсо-
лютно новым явлением в избирательной инже-
нерии. Первыми странами, которые посредством 
законодательного регулирования ввели обяза-
тельное голосование в новейшей истории, были: 
Бельгия – в 1892 году, Аргентина – в 1914 году 
и Австралия – в 1924 году. В списке стран, ис-
пользовавших эту избирательную практику, а за-
тем отказавшихся от нее: Нидерланды (с 1917 по 
1967 г.), Испания (практиковалось с 1907 по 1923 
г.), Филиппины (1972–1986) и ряд других. 

И у сторонников, и у противников примене-
ния в избирательном процессе обязательного 

го ло сования есть серьезные доводы в поддерж-
ку своей правоты. При добровольной явке голо-
суют только самые активные. Некоторые страны 
официально имеют законы об обязательном го-
лосовании, но не используют их на практике, 
и государство не собирается обеспечивать их вы-
полнение. 

Некоторые законы принимаются лишь как от-
ражение государственной позиции относитель-
но того, что гражданская ответственность должна 
быть. В данном случае законы, закрепляющие 
обя зательное голосование, но не предусматри-
вающие санкций против не-избирателей, могут 
попасть в эту категорию. 

Страны с ограниченными финансовыми ресур-
сами, необходимыми для обеспечения реализации 
принятых законодательных актов, вместо доско-
нального соблюдения исполнения норм об обя-
зательности голосования рассчитывают прежде 
всего на то, что наличие самого закона де-юре бу-
дет стимулировать граждан к участию в выборах. 

Классификацию видов санкций, применяемых 
к не-избирателям в различных странах, можно 
представить следующим образом: объяснение, 
штрафные санкции, тюремное заключение, ча-
стичное или полное лишение гражданских прав. 

В любом случае в связи с ростом политиче-
ского абсентеизма страны, в том числе и давно 
идущие по пути демократии, могут рассмотреть с 
учетом мирового избирательного опыта и приме-
нительно к своим национальным особенностям, 
менталитету граждан все возможные варианты 
реализации в избирательной практике различ-
ных видов обязательного голосования как сред-
ства избирательной инженерии, направленного 
на повышение легитимности избранной власти. 
В этом смысле «электоральная инженерия» – это 
совокупность способов воздействия на избирате-
лей с целью получения их голосов на выборах4.

Мировой опыт показывает, что в большинстве 
демократических государств вопросы возмож-
ности участия в национальных выборах полно-
стью относятся к правам граждан, а в некоторых 
странах, где голосование считается гражданским 
долгом, оно является обязательным и регламен-
тируется в национальных конституциях и изби-
рательных законах. 
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Абсентеизм – форма сознательного бойкоти-
рования избирателями выборов, отказ от уча-
стия в них, пассивный протест населения против 
существующей формы правления, политическо-
го режима, проявление безразличия к осущест-
влению человеком своих прав и обязанностей5.

Предлагаются различные способы противо-
действия игнорирования участия в выборах.

Традиционно предлагается ввести меры юри-
дической ответственности, причем данные пред-
ложения из уст российских политиков появились 
не сегодня. 

В ряде стран в целях преодоления неучастия 
в выборах используются нетрадиционные спосо-
бы волеизъявления избирателей. В частности, в 
мировой практике применяется голосование по 
доверенности. Во многих государствах почтовое 
голосование доступно гражданам, обладающим 
активным избирательным правом, как находящим-
ся на территории страны, так и за ее пределами. 
В США электронная система голосования посред-
ством использования сети Интернет применяется 
только в графстве Окалооза, штат Флорида.

Очевидно, что в условиях демократии выбо-
ры выполняют функцию реального механизма 
формирования органов власти. Избирательные 
органы, в свою очередь, обеспечивают процесс 
создания выборных государственных и муни-
ципальных органов, без которых в современных 
условиях невозможно осуществление народо-
властия. В связи с этим важная роль института 
выборов в демократических государствах не вы-
зывает сомнения. 

В основу устойчивости политической систе-
мы общества заложена избирательная система, 
позволяющая за счет постоянно динамически 
меняющегося политического курса «партии вла-
сти» сохранять баланс между электоральным на-
строением (ожидаемым курсом) и проводимым 
политическим (реальным) курсом. 

В настоящее время ряд стран разрабатывает 
и проводет испытания технологий голосования 
через Интернет. Опыт других стран по исполь-
зованию нетрадиционных способов голосова-
ния может послужить для Российской Федерации 
примером противодействия абсентеизму. Введе-
ние обязательной явки на выборы, референдум 
в Российской Федерации на настоящем этапе не-
своевременно. Да и в других странах придание 
голосованию статуса юридической обязанности 
рассматривается как чрезвычайная мера и имеет 
не так много сторонников. А использование таких 
видов голосования, как голосование по доверенно-
сти, голосование по почте, интернет-голосование, 
получает все большее распространение и под-
держку. Введение таких способов голосования 
позволит стимулировать избирателя участвовать 
в выборах, ведь новое всегда интересно, особен-
но для молодежи, среди которой абсентеизм до-
статочно высок. Между тем не следует полагать, 
что совершенствование технологий голосования 
станет панацеей от всех бед. Сохранение демокра-
тизма политической системы, доверие граждан к 
институту выборов, уверенность избирателя в си-
ле своего голоса на выборах — это то, что может 
реально противостоять абсентеизму.

1 Мархгейм М. В. Правоведение [Текст]: учеб. – 9-е изд., испр. и доп. / М. В. Мархгейм, М. Б. Смоленский, Е. Е. Тонков. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2009. – С. 253. 
2 Морозова О. С. Управление изменениями избирательных систем: задачи и последствия// Выборы: теория и практика. 2015. № 3 (35). 
С. 66–71.
3 Морозова О. С. Избирательная система как институт управления партийной системой// Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2015. 
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5 Морозова О. С. Добровольное или обязательное голосование: «за» и «против»//Выборы: теория и практика. 2013. № 3 (27). С. 21–32.
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Визитная карточка

Светлана Снытко – курсант Академии права и управления ФСИН России.
Научный руководитель – В. В. Бурукин, кандидат исторических наук, доцент.
Тема исследования:
«Сравнительный анализ избирательных систем России и США».

Практическая реализация избирательного пра-
ва гражданина в значительной степени зависит от 
типа избирательной системы, действующей в кон-
кретной стране.

Институт выборов в качестве одного из главных 
элементов демократической системы означает, что 
простые граждане могут свободно выбирать и быть 
избранными в органы государственной власти и 
местного самоуправления. Избрание дает право 
избранному представлять и выражать интересы 
избирателей, участвовать в работе властных струк-
тур, исполнять властные функции, разрабатывать 
и претворять в жизнь решения, относящиеся ко 
всем сферам жизнедеятельности государства и об-
щества. Обеспечение избирательных прав граждан 
есть важный знак, служащий показателем уровня 
развития демократии в стране. 

В научной литературе термин «избирательная 
система» употребляется в двух значения – широ-
ком и узком. В широком смысле избирательная 
система – это система общественных отношений, 
связанных с выборами органов публичной власти 
и на публичные должности. В нее входят вопросы 
определения круга избирателей и избираемых, ин-
фраструктуры выборов (создание избирательных 
единиц, избирательных органов и др.), отношений, 
складывающихся на каждой из стадий избиратель-
ного процесса вплоть до его завершения. 

Однако наибольший интерес представляет 
избирательная система в узком смысле. Это спо-
соб определения того, кто из баллотировавшихся 
кандидатов избран на должность или в качестве 
депутата. В зависимости от того, какая будет ис-
пользована избирательная система, результаты вы-
боров при одних и тех же итогах голосования могут 
оказаться совершенно различными. Поэтому поли-
тические партии нередко борются между собой за 
более выгодную для себя избирательную систему.

Избирательная система – явление чрезвычай-
но сложное и динамичное. Ее конкретное со-
держание различно в каждой стране, и в рамках 
одной страны оно со временем под влиянием 
многочисленных обстоятельств изменяется.

Проводя сравнительный анализ российской 
и американской избирательной систем, можно 
говорить о сходстве и различии на отдельных 
уровнях. Избирательные системы имеют сход-
ство в том, что в обоих государствах признаны 
и закреплены основополагающие принципы из-
бирательного права. Они нашли свое отражение 
в Основном законе государства–Конституции.

Важно отметить, что в США отсутствуют пар-
тийные списки и, следовательно, пропорцио-
нальная система. В США представители сената 
избираются напрямую населением, а в России 
в Совет Федерации входят по два представителя 
от каждого субъекта Федерации. Количество од-
номандатных округов при выборах в нижнюю 
палату парламента рассчитывается исходя из 
численности проживающего в них населения.

Что касается президентских выборов, то здесь 
есть большая разница. В России Президент из-
бирается населением напрямую, а в США–кос-
венно, путем избрания коллегии выборщиков. 
Несмотря на это, американский президент счи-
тается всенародно избранным. 

Хотелось бы отметить преимущества и недо-
статки избирательной системы США. К числу 
достоинств следует отнести то, что в ней зало-
жены возможности формирования эффектив-
но работающего и стабильного правительства. 
Она позволяет крупным, хорошо организо-
ванным партиям легко побеждать на выборах 
и создавать однопартийные правительства.

В качестве основных недостатков следует рас-
смотреть то, что значительная часть избирателей 
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страны остается не представленной в органах 
власти. Выборную систему США некоторые счи-
тают недемократичной, поскольку, хотя и есть 
заметная корреляция между голосованием от-
дельных людей и итогами выборов, в конечном 
счете все определяется коллегией выборщиков. 
Помимо этого, партия, получившая на выборах 
меньшее количество голосов, чем ее соперники, 
может оказаться представленной в парламенте 
большинством депутатских мест.

Устранение коллегии выборщиков однознач-
но привело к игнорированию интересов штатов 
не так густо населенных, как Калифорния, Те-
хас, Нью-Йорк,-ведь тогда достаточно завоевать 
голоса таких штатов, и этого будет достаточно, 
чтобы возглавить Белый Дом.

Изменение выборной системы требует отме-
ны конституционной поправки. Однако счита-
ется, что этого не случится, поскольку требуется 
3/4 голосов, а изменение приведет к смещению 
акцента с большого количества малонаселен-
ных штатов на несколько густонаселенных.

Что же касается избирательной системы со-
временной России, то она претерпевала суще-
ственные изменения, что определялось во многом 
складывающейся политической ситуацией. Пра-
вовую ос нову составляет совокупность соот-
ветствующих правовых норм, содержащихся в 
Кон ституции РФ, в конституциях и уставах субъ-
ектов Федерации, а также в федеральных законах.

В Российской Федерации действует смешанная 
избирательная система. В одномандатных окру-
гах выборы осуществляются на основе мажори-
тарной системы относительного большинства.

В федеральном округе отбор ведется по про-
порциональному принципу, но пропорциональ-
ность эта касается только тех партий, которые 
перешли 7%-й барьер. Те, кто не добрал до этого 
порога, теряют все свои голоса, а также право на 
представительство в Государственной Думе.

Установленная в нашей стране избиратель-
ная система создает естественные стимулы для 
раздельного голосования. Во-первых, высокий 
заградительный барьер способствует так назы-
ваемому стратегическому голосованию, когда 
избиратель голосует не за самого предпочти-
тельного кандидата, а за наиболее приемлемого 

из тех, кто имеет шансы на победу. Во-вторых, 
разные избирательные формулы создают раз-
ные основы для выбора избирателя. Теоретиче-
ски пропорциональные системы поддерживают 
партийное голосование, тогда как системы боль-
шинства – персональное.

Как известно, на выборах в Государственную 
Думу ранее применялась смешанная избира-
тельная система, идея которой была заимство-
вана у Германии. При прочих равных условиях 
мажоритарная избирательная система относи-
тельного большинства эффективна при двухпар-
тийной системе (например в Великобритании, 
США). Пропорциональная система обеспечивает 
представительство разных партий, социальных 
слоев в условиях сложившейся, стабильной мно-
гопартийности. Она укрепляет многополюсность 
политической системы. Соединение двух этих 
подходов казалось бы идеальным. Но в России 
нет двухпартийной системы (или хотя бы только 
двух соперничающих крупных блоков), нет и под-
линной многопартийности. Поэтому соединение 
двух разных избирательных систем в России при-
водит не столько к положительным результатам 
(они есть), сколько к удвоению недостатков.

Нынешняя пропорциональная избирательная 
система тоже имеет множество нареканий. В Фе-
деральном законе не указывается абсолютное 
число депутатских мандатов, распределяемых по 
пропорциональной системе. Конкретное число 
распределяемых по пропорциональной системе 
депутатских мандатов определяется субъектом 
Российской Федерации самостоятельно. При этом 
следует руководствоваться тем, что указанное 
распределение должно осуществляться пропор-
ционально числу голосов избирателей, получен-
ных каждым из списков кандидатов.

Еще одним не менее важным недостатком этой 
системы считается невозможность для рядового из-
бирателя повлиять на распределение мандатов вну-
три списка кандидатов и как результат–слабая связь 
депутатов, избранных по спискам, с избирателями. 

Идеальной модели избирательной системы не 
существует. У каждой из них можно найти и свои 
недостатки, и свои достоинства. Этим во многом 
объясняется то великое многообразие избиратель-
ных систем, применяемых в современном мире. 
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Несмотря на различия в избирательных си-
стемах в двух государствах, это дает право на 

существование и нормальное функционирова-
ние каждой из них.

Визитная карточка

Александр Тарасов – студент Рязанского государственного 
                                               университета им. С. А. Есенина.

Научный руководитель – С. А. Трыканова, кандидат исторических наук, доцент.
Тема исследования: «Организационно-правовые и финансовые механиз-

мы развития территориального общественного самоуправления (ТОС) как 
социального капитала легитимности избирательного процесса и деятель-
ности местной власти».

Территориальное общественное самоуправле-
ние на данный момент представляет собой 
мощ ный социальный и экономический ресурс 
развития территорий. ТОСы вносят весомый вклад 
в решение многих вопросов местного значения, 
но, к сожалению, они не имеют достаточной фи-
нансовой и ресурсной поддержки для своего раз-
вития от властей.

Сфера деятельности ТОС ограничена вопросами 
местного значения–вопросами непосредственно-
го обеспечения жизнедеятельности населения. 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в РФ» содержит список таких вопросов 
для каждого типа муниципальных образований. 
Ограничения накладываются лишь на те вопросы, 
которые отнесены к исключительной компетен-
ции иных субъектов, функционирующих в системе 
местного самоуправления.

Эти законодательно закрепленные вопросы 
мест ного значения представляют собой институ-
циональные рамки деятельности ТОС. Реальные 
права на участие в решении тех или иных вопро-
сов должны быть конкретизированы в норматив-
но-правовых актах муниципальных образований. 
На практике ТОС выполняют разнообразные 
функции (в рамках законодательно установлен-
ной компетенции), удовлетворяя многие потреб-
ности и решая широкий круг проблем жителей 
определенной территории.

ТОС – это социальный капитал легитимно-
сти избирательного процесса и деятельности 
местной власти. Немаловажно, что заинтере-
сованность в тематике ТОС стали проявлять 

партийные, межмуниципальные объединения, 
главы не только городов, но и регионов. При этом 
отмечается участившаяся включенность вопро-
сов ТОС в партийную повестку партии «Единая 
Россия». Практика свидетельствует о высоком 
привлечении ТОС к избирательным кампаниям. 
С учетом этого некоторые партийные лидеры и 
государственные деятели выражают мнения о 
возможной трансформации ТОС из независимых 
гражданских структур в подчиненную, встроен-
ную в систему МСУ структуру. От эффективности 
финансирования ТОС также зависит электораль-
ное участие и легитимность решений местной 
власти. Если развивать эффективное финанси-
рование территориального общественного са-
моуправления, то решится вопрос о вовлечении 
жителей ТОС в участие на местных, региональ-
ных и федеральных выборах. А пока статисти-
ка показывает, что явка, например, на выборах 
в Рязанскую областную Думу 13 сентября 2015 
года по Рязанской области составила 37,42%, все 
больше жителей отмечают неэффективность 
избранных властей. Если поддерживать и эф-
фективно взаимодействовать с ТОС, то ситуация 
кардинально изменится, жители увидят участие 
и сотрудничество властей, тем самым решит-
ся вопрос эффективного участия жителей ТОС 
в местных выборах. 

Основные предложения по эффективному раз-
витию ТОС в Рязани, на наш взгляд, можно све-
сти к следующим моментам:

1) выявление муниципалитетами имеющих-
ся пробелов в правовом регулировании деятель-
ности ТОС и их ликвидация;
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2) оказание муниципалитетами ТОС под-
держки в различных формах, в том числе фи-
нансовой;

3) оказание помощи существующим ТОС в 
приобретении ими статуса юридических лиц;

4) проведение работы по разъяснению чле-
нам органов ТОС, а также населению, положений 
федерального законодательства организация об-
учения активных граждан; 

5) заложить в бюджет Рязанской области 
отмененную статью по финансовому стимули-
рованию развития ТОС;

6) необходимо развивать новые направле-
ния по поддержке муниципалитетом ТОС по-
средством запуска новых программ, таких как 
«Лучший ТОС», «Самый эффективный ТОС» и др.;

7) ежегодно проводить спортивные, куль-
турно-массовые соревнования среди ТОС 
Рязани, которые помогут наладить взаимоот-
ношения среди разных членов ТОС;

8) проводить не менее чем раз в квартал 
заседания, рабочие совещания, встречи ТОС с 
представителями муниципалитета, где они бу-
дут обмениваться опытом, обсуждать проблемы 
и предложения;

9) ввести муниципалитетом ежегодные по-
ощрительные премии для лучших членов ТОС;

10) посредством контакта с общественными 
организациями и объединениями, примером 
может служить молодежная администрация 
Рязани, проводить разнообразные мероприя-
тия и празднования;

11) усилить и совместно с муниципалитетом, 
общественными организациями и объединения-
ми разрабатывать новые проекты не только по 
благоустройству города, но и по организации 
досуга населения, по активному привлечению 
молодежи данного ТОС к занятиям спортом; 

12) организовать Фонд развития ТОС Рязани;
13) при поддержке и совместной работе с депу-

татами областной и городской Думы разрабатывать 
стратегии ликвидации проблем на территориях;

14) организовать в Рязани «Форум» и «Се-
минары» для ТОС по вопросам развития и со-
трудничества.

В Федеральном законе № 131–Ф3 заложены 
направления ТОС, такие как благоустройство 

территории, контроль за качеством предостав-
ления коммунальных услуг, но такие стороны, 
как безопасность, спортивные, культурно-мас-
совые и досуговые направления, законом не 
затрагиваются. С 2013 года и по настоящий 
момент идет стремительное развитие именно 
этих направлений, но в бюджет не закладыва-
ются расходы на ТОС, хотя для его развития не-
обходимо финансирование. 

Финансирование ТОС можно осуществлять 
несколькими путями, но не все ТОС следует фи-
нансировать, так как некоторые организуются и 
работают не ради общественного блага и про-
цветания, а для своей выгоды.

Пути финансирования:
• За счет конкурсных программ по развитию 

территориального общественного самоуправле-
ния, которые будут устраиваться как на местных, 
так и на региональном и федеральном уровнях. 
Данные программы помогут развитию деятель-
ности и реализацию проектов ТОС.

• За счет субсидий заложить в статью расхо-
дов средства на развитие наиболее эффектив-
ных ТОС.

• Организовать фонды по поддержанию 
развития ТОС. Финансирование данных фон-
дов будет осуществляться за счет населения, 
физических и юридических лиц, предприятий 
различных форм, муниципалитетов, депутатов 
городских и областной Думы.

Анализ практики показывает, что эффектив-
ность развития финансового механизма раз-
вития ТОС во многом зависит от определения 
четкой регламентации данного вопроса в Фе-
деральном законе № 131–ФЗ, который является 
модельным для развития всей системы местного 
самоуправления в Российской Федерации.

Мы предлагаем дополнить Федеральный за-
кон от 06.10.2003 № 131–ФЗ (ред. от 30.12.2015) 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) двумя 
статьями:

Статья 1. Финансирование территориального 
общественного самоуправления должно осуще-
ствляться через федеральные, региональные и 
муниципальные бюджеты путем занесения их 



69Научная жизньВыборы: теория и практика
№2 (38) 2016. Рязань

в статью расходов бюджета в рамках конкурсов, 
грантов, премий, инициируемых представитель-
ными органами местной власти и под контролем 
местной администрации.

Статья 2. Путем конкурсов, грантов, пре-
мий должны финансироваться развитие и 
поддержание территориального обществен-
ного самоуправления. Конкурсы, гранты, 

премии предусматривают проектный подход, 
аналогичный распределению грантов на-
правленныхй на повышение экономической 
эффективности организаций территориаль-
ного общественного самоуправления. 

В основе механизма социального проекти-
рования лежат принципы состязательности, 
прозрачности и публичности.

Визитная карточка
Александр Алексеев и Владислав Чуриков – студенты 

Рязанского государственного Университета им.С. А. Есенина.
Научный руководитель – С. А. Трыканова, кандидат исто-

рических наук, доцент.
Тема исследования: «Модернизация организационно-

правового регулирования статуса представительного 
органа местного самоуправления в РФ в целях профи-
лактики дисфункциональных явлений в системе муни-
ципального управления».

Исполнительная власть в лице администра-
ции все чаще выступает в роли практически един-
ственного инициатора правотворческого процесса. 
В результате этого представительный орган власти 
принимает на себя роль исключительно средства 
легитимации решений исполнительной ветви, ниве-
лируя роль народного представителя, дискредити-
руя значимость и необходимость данного института. 
В связи с этим предлагается три основных подхода, 
призванных решить данную проблему: 

1. Избирательный.
2. Институциональный.
3. Идеологический.
Суть избирательного подхода заключается 

во внесении поправок в порядок формирования 
представительного органа власти с целью повы-
шения уровня независимости данного института 
от политической конъюнктуры и сближения его 
с населением муниципального образования, чьи 
интересы он призван представлять. В связи с этим 
предлагается изменить порядок формирования 
представительного органа. Формирование осу-
ществляется на паритетной основе между двумя 
блоками, каждый из которых выражает интересы 
населения и является частью внутренней струк-
туры единого органа муниципальной власти. 

Блок составляет половина (50%) депутатских 
мест от общей численности депутатского корпу-
са, установленного в соответствии с правилами, 
указанными в законе. Первый блок формирует-
ся путем голосования за кандидатов, баллоти-
рующихся от политических партий, и выступает 
в качестве представителя интересов избирателей 
в зависимости от их политических предпочте-
ний. Второй блок формируется путем участия 
в выборах представителей населения муници-
пального образования, выдвигаемых от органов 
общественного самоуправления, либо лиц, лич-
но изъявивших желание участвовать в избира-
тельной кампании, предварительно прошедших 
в установленном порядке процедуру регистра-
ции в качестве кандидата. Таким образом, реша-
ется задача стимулирования правотворческой 
активности представительного органа местного 
самоуправления и снижается степень политиче-
ской ангажированности данного органа.

В институциональном подходе необходимо 
предусмотреть механизм сохранения предста-
ви тель ного органа именно представи телем 
интересов населения, а не воли администра-
тивно-распорядительного аппарата в системе 
органов муниципальной власти. 
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Исходя из принципа демократизма, пред-
лагается введение института так называемого 
«народного одобрения». Народное одобрение – 
это использование методов публичного вы-
ражения воли непосредственно населением, 
направленное на утверждение и принятие пра-
вовых норм, разрабатываемых органами власти, 
а также выражения согласия с теми способами 
и действиями, которые осуществляют органы 
представления народных интересов, выраже-
ния доверия к их деятельности. 

С целью обеспечения возможности реализа-
ции целей народного представительства, при 
условии сохранения права законодательной 
ини циативы за органами исполнительной вла-
сти муниципального образования на основании 
совместного решения, принимается квота пра-
вовых инициатив для административно-распо-
рядительного аппарата. 

Квота устанавливается представительным ор-
ганом муниципального образования после согла-
сования и проведения необходимых консультаций 
с представителями администрации. В случае пре-
вышения квоты на 33% проводится опрос народ-
ного мнения. В случае превышения квоты на 66% 
последующие проекты выносятся на публичные 
слушания. В случае превышения квоты на 100% 
в обязательном порядке инициируется процесс 

созыва конференции муниципального образова-
ния, на которой формируется народная палата. 
Народная палата – это орган народного пред-
ставительства, формируемый из числа жителей 
муниципального образования как средство все-
стороннего и объективного рассмотрения про-
ектов решений органов муниципальной власти. 
Народная палата включается в систему пред-
ставительных органов муниципального обра-
зования и рассматривает в том числе вопросы, 
отнесенные к компетенции представительного 
органа местного самоуправления по существу 
в качестве первой инстанции. 

Также необходимым представляется вве-
дение органа народного контроля. Народный 
контроль – это орган контроля, который осуще-
ствляет свою деятельность в интересах каждого 
жителя муниципального образования, произво-
дя независимую экспертную оценку принимае-
мых нормативных актов, а также контроль за 
соблюдением процедуры народного одобрения. 

Идеологический подход выражается в фор-
мировании положительного образа местно-
го самоуправления в глазах населения путем 
предоставления публичных отчетов о реально 
выполненных задачах, популяризация и акти-
вация народного потенциала при решении во-
просов местного значения.

Визитная карточка

Мария Виденеева – студентка Рязанского государственного университета 
им. С. А. Есенина.

Научный руководитель – О. С. Морозова, кандидат политических наук, доцент.
Тема исследования: 
«Возможности использования электронного голосования в России».

Отношение общества к интернет-техноло-
гиям стремительно изменяется. Если в нача-
ле своего развития Интернет воспринимался 
скорее как еще одно развлечение, то на сего-
дняшний день с помощью Интернета граждане 
получили возможность оперативно взаимодей-
ствовать с органами государственной власти, 

участвовать в выборах. Безусловно, не во всех 
даже экономически развитых странах Интер-
нет доступен абсолютно каждому человеку. 
Но отрицать его возрастающую роль в нашей 
жизни становится все сложнее. Технологии 
интернет-голосований, в ряду применяемых 
интернет-технологий, широко не применялись 
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элек торальной практике стал эксперимент с ис-
пользованием дисков для электронного голосо-
вания в ходе муниципальных выборов в городе 
Новомосковске Тульской области в октябре 2008 
года. По сравнению с общероссийскими показате-
лями позитивные оценки социологического опро-
са в Новомосковске существенно возросли, чему 
способствовала и соответствующая информаци-
онно-разъяснительная деятельность избиратель-
ных комиссий. По результатам поствыборного 
опроса число граждан, позитивно относившихся 
к введению интернет-голосования, составило 65 
процентов, а негативно – 4 процента6. 

В марте 2009 года такой эксперимент 
проводился в Волгоградской и Томской об-
ластях, Вологде Владимирской области – тех-
нология удаленного электронного опроса с 
использованием сетей мобильной связи стан-
дарта GSM 900/1800, в Нижневартовске Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры 

– электронная социальная карта. Эксперимент 
по электронному опросу избирателей с ис-
пользованием средств мобильной связи про-
водился также в октябре 2009 года в городе 
Кингисеппе Ленинградской области7.

Таким образом, исследование возможностей 
использования электронного голосования в 
России вызвано активным развитием инфор-
мационных технологий, имеющих возможность 
сделать избирательный процесс наиболее дина-
мичным, простым и доступным для всех участ-
ников избирательного процесса. В настоящий 
момент законодательством уже предусмотрена 
возможность ведения электронного докумен-
тооборота между различными органами власти 
и хозяйствующими субъектами, оплаты адми-
нистративных штрафов через индивидуальную 
банковскую карту, возможность регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя 
через сеть Интернет.
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