
Демократические выборы и 
политические партии



Избирательная система

• Избирательная система в широком смысле 
— совокупность правовых норм, регулирующих 
порядок предоставления избирательных прав, 
проведения выборов в органы государства и 
местного самоуправления, определения 
результатов голосования. 

• Избирательная система в узком смысле — 
порядок определения результатов голосования.





Зачем нужны выборы?
• выбирать достойного президента
• чтобы влиять на жизнь в стране
• чтобы выбрать самого лучшего
• это право человека
• чтобы сделать свой выбор
• так надо
• не знаю



Выборы – это юридически 
узаконенная процедура, в рамках 

которой граждане 
определяют, кто будет 

представлять  их интересы в тех или
         иных органах власти. 



Избирательное право – это 
право граждан избирать и быть 

избранным в государственные органы.

Активное право – 
 право выбирать и 

отзывать депутатов, 
участвовать

 в плебисцитах, референдумах

Пассивное право 
допускает, что гражданин может 

быть выбран депутатом или 
главой государства.



В Российской Федерации:
• избирать имеют право лица, достигшие 18-

летнего возраста.
• с 18-летнего возраста можно избираться 

депутатом местного совета.
• с 21 года – депутатом Государственной 

Думы
• с 35 – президентом страны.



Ограничения избирательного права
Не имеют права избирать 

и быть избранными 
граждане, признанные 
судом недееспособными, а 
также содержащиеся в 
местах лишения свободы по 
приговору суда 
(Конституция РФ, ст 32  ).
Возрастной ценз – 18 лет.





Принципы избирательного права

ВСЕОБЩИЕ
ВЫБОРЫ



1 избиратель = 1 голос

Равные выборы

Принципы избирательного права



ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ
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ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
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Принципы избирательного права

ДОБРОВОЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В 
ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМЕ

Принципы избирательного права



         АЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ 
ВЫБОРОВ

Принципы избирательного права



действия всех политических 
субъектов, которые так или 
иначе связаны с выборами.

Избирательный 
процесс - 



Избирательный процесс делиться на 
следующие этапы:

• Подготовительный
• Регистрационный
• Предвыборный
• Выборный 



Типы избирательной системы



Мажоритарная избирательная 
система

• Система формирования выборных органов власти через персональное 
(индивидуальное) представительство.

• Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов 
избирателей. 

Существуют три разновидности мажоритарной системы: 
� Абсолютного большинства (50% + 1 голос)
� Относительного  большинства - это система, при которой избранным 

считается кандидат (список кандидатов), получивший наибольшее 
количество голосов избирателей по сравнению с другими

� Квалифицированного большинства - система выборов, при которой 
избранным считается кандидат, получивший 
заранее установленное большинство, превышающее половину 
голосов



Мажоритарная избирательная 
система

• На выборах по мажоритарной системе относительного 
большинства кандидату для победы достаточно набрать 
больше голосов, чем кому-либо из конкурентов, и 
необязательно больше половины. Такая система 
используется в настоящее время в Великобритании, 
Японии, в США при выборах депутатов конгресса и др.

• При системе квалифицированного большинства 
победителю необходимо набрать заранее установленное 
большинство, которое выше половины – 2/3, 3/4 и т.д. 
Обычно применяется при решении конституционных 
вопросов.



Пропорциональная избирательная 
система

• Система формирования выборных органов власти через партийное 
представительство называется пропорциональной. Места (мандаты) 
распределяются в строгом соответствии с числом набранных 
партиями голосов.

• Часто распределение осуществляется путем установления 
избирательной квоты (избирательного метра). Определяется обычно 
путем деления общего числа действительных голосов на число 
мандатов, приходящихся на данный избирательный округ.

• Если, скажем, 100 мандатов, значит, например, 60 млн. голосов делим 
на 100. Получается 600.000

• После этого от каждого партийного списка мандаты получают столько 
человек, сколько раз квота укладывается в собранное партией число 
голосов. Допустим, за партию проголосовало 1,5 млн. голосов. Это 
делим на 600 тыс. Получается 2,5 места



Смешанная избирательная 
система

• Применяется в РФ при выборах в 
Государственную Думу.

• Из 450 мест в ГД 225 избираются по 
одномандатным округам (мажоритарная 
система относительного большинства)

• 225 по единому общенациональному 
избирательному округу (пропорциональная)



Как распределяются депутатские места в 
Госдуме (смешанная изб. система)

       Избирательный барьер – 7%
• Но он «плавающий», т.к. может понижаться, если за две партии 

подано 60 и менее процентов или если за 1 список подано более 60% 
голосов

• Сумма голосов избирателей, поданных за списки, делится на 450. 
Полученный результат есть первое избирательное частное. Допустим, 
проголосовало 100 млн. Делим на 450 = 222.222

Преодолели барьер 3 списка:
• За партию Х проголосовало 50 млн. делим на 222.222= 225,000023 

(225)
• За партию Y проголосовало 22 млн. делим на 222.222= 99,000099 (99)
• За партию М проголосовало 15 млн. Делим на 222.222= 67,500067 (67)
• Итого: 390 мандатов. Остались нераспределенными 60 мандатов
• Проводится вторичное распределение оставшихся мандатов
• После этого места распределяются внутри каждого списка. Приоритет 

имеет общефедеральная часть списка перед региональной



Многопартийность
• Многопартийная система 

— политическая система, 
при которой может 
существовать множество 
политических партий, 
теоретически обладающих 
равными шансами на 
получение большинства 
мест в парламенте страны.



Распределение мест в правительстве и/или парламенте 
производится согласно одному из двух основных 
принципов:

• пропорциональная система подразумевает, что количество 
мест, получаемых партией в органах власти, прямо 
пропорционально количеству поданных за неё голосов 
избирателей;

• система выборов по одномандатным округам 
подразумевает, что место в парламенте получает кандидат, 
выигравший выборы в этом округе; таким образом, 
количество мест, получаемых партией при выборах по 
одномандатным округам, не пропорционально количеству 
поданных за её членов голосов избирателей. Такая система 
тяготеет к образованию двухпартийной системы (т. н. 
закон Дюверже).



I. По способам достижения 
программ, целей:

• право-консервативные;
• центристские;
• либерально-реформистские.
изначально эти партии защищали интересы 

банкиров, промышленников и так далее, «в 
настоящее время они вынуждены защищать 
интересы не только высоко доходных групп, но и 
трудящихся масс, наемных работников, ибо без их 
поддержки невозможно победить на выборах либо 
сохранить позиции в системе»



II. В зависимости от партийного 
руководства:

• партии коллективного руководства;
•  партии коллективного руководства, но с четко 

выраженным верховенством лидера руководящей группы, 
который концентрирует власть в тех сферах, которые 
наиболее существенны для функционирования партии в 
целом;

•  партии вождистского типа, прежде всего влияние в 
обществе;

•  партии харизматического руководства, при котором власть 
сосредотачивается в руках лидера в силу его авторитета в 
партии либо в обществе;

•  партии консенсуального руководства - является каналом 
представительства интересов различных социальных 
групп.



III. По месту и роли партий в 
политической системе общества:

•  ориентированные на легальную борьбу за власть, ее осуществление и укрепление;
• авторитарные партии - не сливаются с государством, но составляют основу 

политического режима и пользуются его поддержкой;
•  парламентские партии - партии, предназначенные для избирательных кампаний. 

Эти партии не имеют фиксированного членства, партийных билетов, обязательных 
членских взносов, они формируются на основе добровольных пожертвований 
частных лиц, корпораций, общественных организаций, ассигнований госбюджета. 
Чтобы принадлежать к таким партиям, достаточно поддержать на выборах их 
кандидатов. 

•  партии, ориентированные на изменение или деструкцию существующей 
политической системы;

•  ориентированные на поддержку существующей элиты власти в государстве. В 
этом случае партия выступает в роли организатора массовой поддержки 
центральным структурам государственной власти;

• общественные партии, как правило, - это социально - демократические партии, 
играющие организующую и культурно - просветительскую роль. Выполнив свою 
задачу, партии этого типа чаще всего преобразуются или распускаются.



IV. По критерию организационной 
структуры партии делятся на:

•  централизованные партии - иерархически организованные 
сильным руководящим центром, формирующим и 
проводящим в жизнь единую программу и 
осуществляющим формализованную дисциплину в 
партии;

•  кадровые партии - не многочисленные партии, 
содержащие в своих рядах менее 10% электората;

• массовые партии - имеющие в своих рядах более 10% 
электората;

• партии с точными и формально определенными 
принципами членства;

•  партии со свободным членством.



V. В соответствии с характером 
партийных доктрин :

•  реакционные - цель которых является частичной или полной возврат к 
структурам предшествующих этапов развития общества;

•  консервативные - стремящиеся к стабильному сохранению основных 
признаков существующей действительности;

•  революционные - стремящиеся к качественной реструктуризации 
общества;

•  реформистские - ориентированные на существенные количественные 
преобразования общества, но с сохранением его основных структур.



Партийная система
• В однопартийной системе официально 

разрешена только одна политическая партия; её 
влияние закреплено законодательно и является 
неоспоримым. Существует вариация этой 
системы, когда существуют также мелкие партии, 
от которых законодательно требуется признавать 
лидерство основной партии. Нередко при 
подобном раскладе положение внутри партии 
может быть важнее положения в государственном 
аппарате. Классический пример страны с 
однопартийной системой — СССР.



• Двухпартийная система — тип партийной системы, при 
котором только две политические партии («партии 
власти») имеют реальные шансы выиграть выборы. 
Обычно это означает, что все или почти все выборные 
парламентские места занимаются депутатами двух партий, 
получающих большинство голосов, а также то, что эти 
партии попеременно формируют правительство в 
парламентских демократиях или получают президентский 
пост в президентских. Коалиционные правительства 
достаточно редки в двухпартийных системах, хотя каждая 
из двух партий сама по себе может быть и коалицией.



• Многопартийная система — политическая система, при 
которой может существовать множество политических 
партий, теоретически обладающих равными шансами на 
получение большинства мест в парламенте страны.

•  Пример многопартийности являют страны Западной 
Европы, в которых экономические, национальные, 
религиозные, идеологические различия порождают 
многообразие партий. Так, в Италии насчитывается 14 
партий, в Голландии – 12, в Швеции, Дании, Норвегии – 
более 5 и т.д.



1. Либеральная идеология
• Главной ценностью либеральной идеологии является свобода 

личности. 
• Возникший в конце XVII и в XVIII в. классический 

либерализм трактовал свободу личности прежде всего как 
свободу экономической, предпринимательской деятельности 
на основе частной собственности. 

В политической области либерализм защищал демократию, идеи 
правового государства и разделения властей, 

В социальных отношениях — равенство возможностей, равенство 
перед законом, 

В духовной жизни — свободу мысли и слова.
• Признает необходимость участия государства в регулировании 

экономической жизни, проведения политики социальной 
помощи в пользу низших слов общества.



      2. Консервативная идеология
Длительное время выступала оппонентом либерализма. 
Базовые принципы консерватизма — традиционализм, 

стабильность, порядок. 
• Признаются естественная иерархичность человеческого 

общества, естественное неравенство, привилегии 
высших слоев. 

• Консервативная идеология ориентирует на сильную 
государственную власть, осуществляемую 
профессиональной политической элитой. 

• В отличие от либерализма, интересы государства, нации, 
общества ценятся выше, чем интересы индивида. 

• Важнейшие ценности консерватизма — семья, религия, 
мораль.



3. Неоконсерватизм
Придает особое значение частной собственности, свободе 

предпринимательства. 
• Он характеризуется уважением к свободе отдельного 

индивида, заявляет о необходимости ограниченного 
государственного регулирования экономики. 

• Акцентируется внимание на обязанностях человека, 
личной инициативе, личных возможностях, которые 
человек должен использовать, не рассчитывая на 
социальную помощь государства. 

• Бесплатные блага государство должно предоставлять 
только тем, кто действительно в них нуждается. 

• Выдвигаются идеи творческого труда, привлечения 
работников к участию в прибылях предприятия, в 
повышении качества продукции. 

• В числе основных ценностей консерватизма — закон, 
порядок, дисциплина, стабильность, семья, нация, власть.



      4. Демократический социализм
• Главными ценностями являются свобода, 

справедливость, солидарность. 
• В политической сфере это правовое государство, 

парламентская демократия, гарантии прав 
личности. 

• Предусматривается государственное регулирование 
рыночной экономики и социальных отношений. 

• Социальная демократия понимается как создание 
достойных человека условий жизни и труда, 
перераспределение доходов в пользу 
нетрудоспособных, доступность системы 
образования и духовных ценностей, улучшение 
состояния окружающей среды.



5. Социал-демократическая идеология 
(социал-реформизм)

• Возникла на основе ревизии (пересмотра) ряда 
положений марксизма и отказа от идей 
классовой борьбы, революции, диктатуры 
пролетариата. 

• А современная социал-демократия полностью 
отказалась от марксизма. 

• На основе анализа развития капитализма 
идеологи социал-реформизма делали вывод, 
что путь к социализму лежит через 
постепенные преобразования 
капиталистического общества, через реформы.



         6. Коммунистическая идеология 
(ленинизм)

Сделала акцент на идее марксизма о революционном насилии.
Особое внимание в этой идеологии обращалось на роль 

государства диктатуры пролетариата, руководимого 
коммунистической партией, в переустройстве общества на 
принципах равенства и социальной справедливости. 

Во второй половине XX в. многие носители коммунистической 
идеологии в ряде стран отказывались от идеи диктатуры 
пролетариата и разрабатывали механизмы мирного перехода к 
социализму, сближаясь по ряду позиций с социал-демократическими 
идеями. 

Другие радикально настроенные сторонники коммунистической 
ориентации сохранили приверженность принципам революционного 
переустройства общества, насильственного подавления противников 
такого преобразования.



          7. Националистическая идеология

Базируется на представлении, что основой 
государственности, хозяйственной и культурной жизни 
является нация. 

Она утверждает приоритет национальных ценностей 
перед всеми прочими социальными ценностями, признает 
развитие нации в качестве единственного пути 
общественного прогресса. 

В российской политологии преобладает понимание 
национализма как идеологии, психологии и реальной 
политики, основанных на противопоставлении наций, 
признании исключительности и превосходства 
собственной нации над другими и стремлении обеспечить 
ей привилегии за счет инонациональных групп.



8. Идеология фашизма
Идеология фашизма была отражением глубоких кризисов, поразивших 

различные страны. 
Идеи:
✔ расового неравенства и превосходства одной расы над другой; 
✔ оценку личностного начала как вторичного по сравнению с расово-

этническим; 
✔ отношение к национальным меньшинствам и политическим партиям, 

отстаивающим принципы демократии и правового государства, как ко 
внутренним врагам; 

✔ отвержение демократической системы в пользу сильной диктаторской 
власти;

✔ обоснование политического господства фашистской партии, 
обеспечивающей полный контроль над личностью и всем обществом; 

✔ принцип фюрерства (вождизма), означающий единство государства, 
воплощенное в вожде, и требующий безусловного подчинения масс 
своему руководителю. 

✔ Для этой идеологии характерно поощрение милитаризма, восхваление 
войны, которая должна вести к сплочению нации.



Основные принципы:
✔ Отсутствие власти
✔ Свобода от принуждения
✔ Свобода ассоциаций
✔ Взаимопомощь
✔ Разнообразие
✔ Равенство
✔ Братство и сестринство

8. Идеология анархизма


