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План работы 

 

1. Изучение нового материала.   

 

Задание к уроку  

1. Проработать вопрос, используя лекции преподавателя. См. Приложение 1 

2.Составить конспект. 

3.Выучить конспект лекций. 

4. Самостоятельно изучить вопрос повторного голосования (статья 71 Конституции 

РФ) и дополнительного голосования. 

5. Читать Конституцию РФ (все по избирательному праву). 

 

 

Требования по оформлению тетради: 

1.тетрадь должна быть подписана; 

2. страницы в тетради должны быть пронумерованы;  

3. номер поставить посередине верхнего поля каждой страницы,  а рядом написать 

фамилию студента (для удобства проверки выполненной работы). 

 

(Например:  4 – Иванов, 5 – Иванов и т.д.) 

 

После выполнения заданий работу необходимо отправить на проверку 

преподавателю на  электронную почту. 

 Электронная почта: polyakova.yur@yandex.ru 

 

 

 

ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХОВ! 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Место и значение выборов в демократическом государстве 

 



Органы государственной власти формируются двумя способами: путем выборов и 

путем назначения. Однако и назначения на высшие посты в органах исполнительной и 

судебной власти осуществляются выборными органами. Таким образом, выборы дают 

высшую изначальную легитимность всей структуре органов государственной власти. В 

Российском государстве на федеральном уровне прямым способом избирается одна палата 

Федерального Собрания - Государственная Дума и глава государства - Президент 

Российской Федерации. Именно в них воплощается высшая властеобразующая воля 

народа и от них дается главный импульс формированию всей исполнительной и судебной 

власти на федеральном уровне. На выборной основе формируются органы 

государственной власти в субъектах Федерации, а также органы местного 

самоуправления. Отсюда исключительное значение выборов на всех уровнях. 

Выборы, как и референдум, представляют собой узаконенную форму прямого 

народного волеизъявления, важнейшее проявление демократии. Через выборы граждане 

оказывают воздействие на формирование органов государственной власти и тем самым 

реализуют свое право на участие в управлении государственными делами. 

 

Понятие избирательного права и избирательной системы. 

 

Избирательная система - это совокупность установленных законом правил, 

принципов, критериев, с помощью которых осуществляется порядок подготовки и 

проведения выборов в выборные органы государства, органы местного самоуправления, и 

определяются результаты голосования. 

Рассматривая понятие избирательной системы, нельзя не сказать об 

избирательном праве, т.к. это 2 неразрывно связанных между собой понятия. В нашей 

стране сочетаются 2 вида избирательной системы: мажоритарная и пропорциональная. 

Раньше (до 2007 года) выборы в Государственную Думу РФ проходили по 

смешанной системе: 225 депутатов избирались по мажоритарной системе по 

одномандатным округам, а 225 – по пропорциональной системе. В настоящее время в 

связи с изменившимся законодательством все 450 депутатов теперь избираются по 

пропорциональной системе. Тем не менее, в законодательные органы субъектов 

федерации выборы до сих пор осуществляются как по пропорциональной, так и по 

мажоритарной избирательной системе. 

Избирательное право – это совокупность юридических норм, закрепляющих 

принципы, порядок организации и проведения выборов в органы государственной власти 

и в органы местного самоуправления. 

Избирательное право принято рассматривать в объективном и субъективном 

смысле. 

1. В объективном смысле избирательное право – это совокупность правовых 

норм, в соответствии с которыми осуществляется формирование выборных органов 

государства, органов местного самоуправления и избрание главы государства. 

2. В субъективном смысле под избирательным правом принято понимать право 

граждан избирать и быть избранными в эти органы власти (активное и пассивное 

избирательное право). 

Государственные органы и органы местного самоуправления в РФ формируются 

на основе всеобщих, равных, прямых, свободных выборов при тайном голосовании в 

соответствии с соответствующими нормативными актами. 

 

Система правовых актов о выборах и референдуме 

Легитимность выборов на всех уровнях требует, чтобы они опирались на прочную 

правовую базу. Буквально все этапы избирательного процесса, начиная от создания 

избирательных комиссий и кончая объявлением результатов голосования, таят опасность 

злоупотреблений, избежать которых можно только через детальное правовое 



регулирование. Россия не имеет пока значительного опыта проведения избирательных 

кампаний и необходимого доверия населения к органам, организующим выборы. В ходе 

избирательных кампаний возникает много споров и даже острых конфликтов между 

кандидатами. В связи с этим законодательство о выборах предусматривает весьма частую 

возможность обращения в суд. 

Избирательное право включает следующие правовые источники: 

- Конституция РФ, закрепляющая основные принципы избирательного права и 

порядок избрания Президента РФ и депутатов Государственной Думы; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции от 30 января 2007 г.), 

включающий общие для Федерации и ее субъектов требования к порядку организации 

выборов, составляющие основные гарантии избирательных прав граждан. Значение этого 

Закона исключительно велико: акты законодательных органов государственной власти 

субъектов РФ о выборах в свои органы власти, а также о выборах в органы местного 

самоуправления не могут противоречить данному Федеральному закону; 

- Федеральные законы «О выборах Президента Российской Федерации» (в 

редакции от 30 декабря 2006 г.), «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в редакции от 30 декабря 2006 г.), «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

редакции от I декабря 2006 г.) и «Об обеспечении конституционных прав граждан 

Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» 

(в редакции от 12 июля 2006 г.); 

- Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации» 

(в редакции от 30 декабря 2006 г.), регулирующий порядок реализации права граждан на 

участие в референдуме и проведения референдума; 

- другие федеральные избирательные законы; 

- указы Президента РФ, которые издаются по вопросам организации и проведения 

выборов, например, о сроках проведения выборов в Государственную Дум, и др.; 

- нормативные акты Центральной избирательной комиссии, постановления, 

инструкции и разъяснения, которые детализируют порядок проведения выборов 

(например, о порядке формирования участковой избирательной комиссии, о порядке 

поступления денежных средств в избирательные фонды и проч.); 

- конституции республик, уставы краев, областей, городов федерального 

значения, автономной области, автономных округов и принимаемые ими законы, акты 

глав администраций и избирательных комиссий, регламентирующие порядок избрания 

глав администраций (президентов) и депутатов законодательных органов субъектов РФ, а 

также органов местного самоуправления. 

 

Принципы избирательного права (избирательной системы) 

 

Под принципами избирательного права (избирательной системы) понимаются 

обязательные требования и условия, без соблюдения которых любые выборы не могут 

быть признаны легитимными. Эти принципы сформулированы в международно-

правовых актах, Конституции и законах РФ. 

Принцип всеобщности. Всеобщим признается такое избирательное право, при 

котором все взрослые граждане мужского и женского пола имеют право принимать 

участие в выборах. Специальные условия, которые ограничивают это право, называются 

цензами. Российскому избирательному праву известны два вида цензов: возрастной ценз и 

ценз оседлости (проживание на соответствующей территории в течение определенного 

срока). 

В Российской Федерации активное избирательное право и право голосовать на 

референдуме предоставляется гражданам, достигшим 18 лет, а по достижении возраста, 



установленного Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами) 

субъектов РФ, гражданин может быть избран в органы государственной власти и местного 

самоуправления. Федеральными законами могут устанавливаться дополнительные 

условия реализации пассивного избирательного права, не позволяющие занимать 

выборную должность более установленного количества сроков подряд. Пребывание 

гражданина вне места его постоянного или преимущественного проживания во время 

проведения на этой территории выборов, референдума не может служить основанием для 

лишения его права на участие в выборах в органы государственной власти 

соответствующего субъекта РФ или органы местного самоуправления. Иностранцы могут 

избирать и быть избранными только в органы местного самоуправления, если это 

предусмотрено международным договором РФ. Из лиц, обладающих активным 

избирательным правом, образуется избирательный корпус, или электорат. Этим понятием 

охватываются также граждане Российской Федерации, проживающие за ее пределами. 

Предоставление гражданам активного избирательного права не означает 

принуждения их к участию в выборах (обязательный вотум). Гражданин свободен в 

решении вопроса об участии или неучастии в выборах, чем достигается добровольность 

участия граждан в выборах. В отличие от многих зарубежных государств (Австралия, 

Бельгия, Греция и др.) в России обязательный вотум не предусмотрен. В то же время для 

многих избирательных кампаний, особенно в субъектах Федерации, характерно массовое 

неучастие избирателей в выборах, которое в конституционном праве обозначают 

термином «абсентеизм» (от англ. аЬзепсе — отсутствие). Неучастие в выборах может 

иметь значение определенного политического решения, т. е. бойкота, но чаще оно 

выявляет элементарную апатию или отсутствие политической культуры. Для того чтобы 

не допустить срыва выборов в результате абсентеизма избирателей и обеспечить 

легитимность избираемого органа, российское законодательство длительное время 

предусматривало обязательный процент участия зарегистрированных избирателей (так 

называемый порог явки), ниже которого выборы признаются несостоявшимися (например, 

при выборах Президента РФ это было 50%, при выборах депутатов Государственной 

Думы — 25, в субъектах Федерации допускались 20%). Но Федеральным законом от 5 

декабря 2006 г. минимальный порог явки на всех уровнях был отменен. Теперь, 

следовательно, выборы признаются состоявшимися при любом числе избирателей, 

принявших в них участие. 

Что же касается пассивного избирательного права, то оно основывается на 

дополнительных условиях, установленных Конституцией РФ, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов РФ. Так, Президентом РФ может быть 

избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской 

Федерации не менее 10 лет. Депутатом Государственной Думы может быть избран 

гражданин, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. Субъектам 

Федерации, которые вправе принимать собственные избирательные законы, федеральным 

законом предписано, что при выборах в их законодательные (представительные) органы 

государственной власти минимальный возраст кандидата составляет 21 год, а при 

наделении полномочиями главы исполнительного органа государственной власти 

(Президента, губернатора) — 30 лет. При выборах главы местного самоуправления 

требуемый федеральным законом минимальный возраст равен 21 году. 

Пассивное избирательное право ограничивается и рядом других федеральных 

законов и законов субъектов РФ. Так, депутатами законодательных органов не могут 

быть судьи, прокуроры, должностные лица органов исполнительной власти. 

Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, работники прокуратуры РФ 

могут быть избраны депутатами Государственной Думы, главами администраций 

субъектов РФ, депутатами законодательных органов субъектов РФ, должностными 

лицами местного самоуправления, но при этом их служба приостанавливается со дня их 

избрания на срок полномочий. Депутаты, работающие на постоянной основе, выборные 



должностные лица не вправе заниматься предпринимательской, а также иной 

оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. Не допускается избрание в два и более выборных органа, 

замещение должности гражданской службы. 

Избирательные права граждан законодательно защищены от любой 

дискриминации. Установлено, что гражданин РФ может избирать и быть избранным 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

Конституцией РФ (ч. 3 ст. 32) установлено одно общее ограничение активного и 

пассивного избирательного права. Не имеют права избирать и быть избранными 

граждане, признанные судом недееспособными, а также граждане, содержащиеся в 

местах лишения свободы по приговору суда. Однако после отбытия наказания по 

приговору суда гражданину возвращаются избирательные права в полном объеме. 

Ограничения пассивного избирательного права были расширены Федеральным 

законом от 5 декабря 2006 г. Теперь не имеют права быть избранными также граждане с 

неснятой или непогашенной на день выборов судимостью за совершение тяжких и особо 

тяжких преступлений и преступлений экстремистской направленности. Закон лишает 

права быть избранными лиц, в отношении которых судебным решением установлен факт 

нарушения некоторых положений Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Российское избирательное право не предусматривает верхнего возрастного 

предела для избрания на выборные должности и в представительные органы. Такие 

ограничения не свойственны демократическим государствам. Установление в свое время 

такого предела в ряде субъектов РФ было неправомерным. 

Действующим федеральным законодательством не закрепляется право отзыва 

депутатов, допускающее возможность досрочного лишения полномочий депутатов 

избирателями. Это право встречается в демократических странах (США, Австрия), но в 

целом довольно редко, главным образом из-за сложности его практической реализации и 

вследствие утвердившейся концепции независимости депутатов. 

Принцип равенства.Равное избирательное право трактуется в федеральном 

законе как участие граждан в выборах «на равных основаниях». Эта скупая формула 

означает, что все граждане, удовлетворяющие требованиям закона и не отстраненные от 

участия в голосовании по законным основаниям, имеют равные права и обязанности как 

избиратели. 

Принцип равенства имеет значение как для активного, так и для пассивного 

избирательного права. Граждане должны находиться в равном положении при их 

регистрации как избирателей, при выдвижении кандидатов в депутаты, предоставлении 

гарантий в ходе предвыборной агитации, при определении результатов голосования и т. 

д., т. е. на всех стадиях избирательного процесса. Ни одному избирателю нельзя 

предоставить большего числа голосов, чем другим (это правило известно в 

конституционном праве как «один человек — один голос»). Все голоса должны иметь 

«равный вес», т. е. одинаково влиять на результат выборов. 

В июле 1995 г. Конституционный Суд РФ рассматривал запрос о проверке 

конституционности одной из статей Закона Чувашской Республики «О выборах депутатов 

Государственного Совета Чувашской Республики». Запрос был вызван тем, что выборы в 

Государственный Совет (.законодательный орган) сначала проводились при условии, что 

избранным считался кандидат, получивший 25% голосов избирателей. Но когда таким 

путем удалось сформировать только часть Государственного Совета, то эта часть удалила 

из Закона требование о 25%, и на повторных выборах оставшаяся часть депутатов была 

избрана значительно меньшим числом избирателей. Конституционный Суд в своем 

постановлении отметил, что изменение правил подсчета голосов при повторном 



голосовании в процессе уже начатых выборов нарушает принцип равного избирательного 

права и что такое нарушение может поставить под сомнение легитимность решений 

законодательного органа. 

Принцип прямого избирательного права. Прямое избирательное право 

означает, что избиратели голосуют на выборах за или против кандидатов (списка 

кандидатов) непосредственно. Прямые выборы позволяют гражданам без каких-либо 

посредников вручать свой мандат тем лицам, которых они знают и которым они данный 

пост доверяют. Этим прямые выборы отличаются от косвенных или многостепенных, 

когда избиратели путем выборов образуют некую коллегию выборщиков или орган, 

которые в свою очередь избирают какого-либо депутата или должностное лицо. Так, в 

США через каждые четыре года граждане избирают выборщиков в количестве 438 

человек, и эти выборщики избирают Президента США. В ряде стран главу государства 

избирает избираемый населением парламент. Косвенные и многостепенные выборы 

нельзя считать явно недемократической формой народного волеизъявления, и не 

случайно международно-правовые акты в области избирательного права не содержат 

требования, чтобы выборы обязательно были прямыми. В России фактические непрямые 

выборы предусмотрены в отношении губернаторов (президентов) субъектов РФ, которые, 

как сказано в законе, наделяются полномочиями законодательными собраниями по 

представлению Президента РФ. 

Принцип тайного голосования.Тайное голосование — обязательный атрибут 

демократической системы выборов, абсолютная привилегия избирателей. Избиратель 

проявляет свою волю без всякого контроля за ним, давления или запугивания, а также с 

сохранением своего гарантированного права никому и никогда не сообщать о своем 

выборе того или иного кандидата. Избирательные бюллетени не подлежат нумерации, и 

никто не вправе пытаться идентифицировать использованный бюллетень, т. е. установить 

личность избирателя. 

В Российской Федерации в отличие, например, от США не применяются машины 

для голосования, а голосование проводится с помощью избирательных бюллетеней. Для 

гарантированное™ тайны волеизъявления избирателя на избирательных участках 

создаются специально оборудованные кабины для заполнения бюллетеней, в которых не 

допускается присутствие иных лиц. 

Свободные выборы. Принцип свободных выборов означает, что избиратель сам 

решает, участвовать ли ему в избирательном процессе, а если участвовать, то в какой 

мере. Отсюда вытекает, что при определении результатов выборов не следует принимать 

во внимание, какой процент избирателей проголосовал: если хотя бы один проголосовал, 

то выборы состоялись. 

Справедливые выборы. 

Обязательность и периодичность проведения выборов. Выборы органов 

государственной власти и местного самоуправления являются обязательными и 

проводятся в сроки, обеспечивающие соблюдение сроков полномочий этих органов или 

депутатов. Если соответствующим органом выборы не назначаются, то это вправе 

сделать соответствующая избирательная комиссия. Срок полномочий всех выборных 

органов, а также полномочий депутатов не может быть более пяти лет. 

 

 

Цензы избирательного права и ограничения избирательного права.  

 

Круг лиц, за которыми конституция и избирательные законы признают 

избирательные права, ограничивается так называемыми цензами, т. е. специальными 

условиями допущения гражданина к осуществлению тех или иных политических прав. 

Рассмотрим следующие виды цензов.  



Возрастной ценз означает признание за лицом избирательных прав по 

достижению определенного возраста. В 109 странах активное избирательное право 

признавалось за лицами старше 18 лет: например, с 18 лет - в США, Великобритании, 

Германии, Италии, с 20 лет - в Японии, Швейцарии, Финляндии, а в Бразилии, на Кубе, в 

Иране и Никарагуа правом голоса пользуются с 16 лет. Для пассивного избирательного 

права возрастные цензы выше. Например, президентом Италии можно стать по 

достижении 50 лет. Верхний возрастной предел для избрания в государственные органы 

или для пребывания в их составе, как правило, в демократических государствах не 

устанавливается. 

Ценз оседлости предполагает, что за лицом признаются избирательные права 

лишь после того, как оно проживет в данной стране или данной местности определенное 

время. Например, во. Франции для голосования на любых выборах установлен ценз 

оседлости 6 месяцев, в Новой Зеландии - 3 месяца, которые нужно прожить на территории 

избирательного округа. 

Ценз гражданства означает, что к выборам допускаются лишь лица, состоящие в 

гражданстве данного государства не менее установленного срока. Этот ценз не связан с 

длительностью проживания в стране и не требует сам по себе этого проживания. 

Например, по Конституции США членом палаты представителей Конгресса США может 

быть избрано лицо, состоящее в гражданстве США не Менее 7 лет, а сенатором - не менее 

9 лет. Ценз грамотности и образовательный ценз предполагают допуск к выборам лиц, 

обладающих установленным объемом образования. В настоящее время он почти не 

встречается. Ценз грамотности предполагает умение читать и писать на государственном 

языке, а иногда понимать и истолковывать конституцию страны. Применяется данный 

ценз в основном тогда, когда речь идет о пассивном избирательном праве. Например, 

согласно Конституции Бразилии не могут быть избраны неграмотные. 

Имущественный ценз заключается в требовании, чтобы избирателю 

принадлежало имущество не ниже, чем на определенную сумму или чтобы он уплачивал 

налоги определенного размера. В XX в. этот ценз практически везде был отменен. 

Моральный ценз предполагает определенные нравственные требования к 

избирателю. Например, в Исландии от избирателя требуется, чтобы он вел пристойный 

образ жизни и обладал добрым нравом, в Мексике не голосуют лица, злоупотребляющие 

наркотиками, в Нидерландах - лишенные родительских прав и т. п. Обычно лишаются 

избирательных прав лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы по 

приговору суда (Великобритания, Россия). 

Религиозный ценз предполагает принадлежность избирателя к определенной 

религии. Например, в иранский парламент могут быть избраны только лица, 

исповедующие ислам. 

Ценз пола предполагал недопущение к выборам женщин. До конца XIX в. он 

существовал почти во всех странах. Сегодня повсеместно отменен. Расовый ценз в 

настоящее время отсутствует. Рассмотренные цензы представляют собой ограничения как 

активного, так и пассивного избирательного права. К ограничениям пассивного 

избирательного права относятся несовместимость и неизбираемость. 

Несовместимость заключается в том, что не подлежит избранию лицо, 

занимающее определенную должность (если оно намерено и далее ее занимать), имеющее 

какой-либо выборный мандат (если данное лицо намерено и далее его сохранять) или 

какое-либо определенное занятие (если лицо намерено и далее его осуществлять). 

Например, во Франции депутат и сенатор не могут осуществлять руководящие функции в 

частных компаниях, предприятиях, если их деятельность как-то связана с правами 

государства, не допускается совмещение более двух выборных мандатов, кадровые 

военнослужащие не могут быть депутатами Национального собрания и т. п. 

Неизбираемость - это достаточно специальные случаи. Так, во Франции 

генеральные инспекторы административных органов со специальными поручениями и 



префекты не могут быть избраны в любом избирательном округе, входящем в состав 

территории, на которой они выполняют свои функции или выполняли их в последние три 

года до выборов. 

Проведение выборов (избирательный процесс) 

 Проведение выборов состоит из нескольких стадий, последовательно сменяющих 

одна другую от момента назначения даты выборов до объявления о результатах 

голосования.   

Это и есть избирательный процесс, представляющий собой сложную систему 

правоотношений, в которых участвуют избиратели, средства массовой информации, 

политические партии, общественные организации и государственные органы по 

проведению выборов.  Основные стадии избирательного процесса жестко регулируются 

законодательством и другими нормативными правовыми актами. Это объясняется 

необходимостью исключить, чей бы то ни было волюнтаризм, способный порождать 

конфликты и задержки в развитии процесса. Демократические выборы проходят под 

пристальным наблюдением общественности, которая весьма болезненно реагирует на 

любые отступления от законности.   

Стадии избирательного процесса:   

1. Составление списков избирателей. Включение гражданина в список 

избирателей или участников референдума служит основанием для его участия в 

голосовании. В Российской Федерации в списки избирателей включаются все граждане 

РФ, обладающие на день голосования активным избирательным правом.    Список 

избирателей составляется участковой избирательной комиссией отдельно по каждому 

избирательному участку на основании сведений, предоставляемых по установленной 

форме главой муниципального образования. 

Основанием для регистрации (учета) избирателей на конкретном 

избирательном участке является факт постоянного или преимущественного проживания 

гражданина РФ на соответствующей территории, определяемый в соответствии с 

федеральным законом, устанавливающим право граждан на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства на территории Российской Федерации. Гражданин РФ 

может быть включен в список избирателей только на одном избирательном участке.    

2. Образование избирательных округов и участков. Для проведения выборов 

образуются избирательные округа и участки.   Избирательный округ составляет единую 

территорию: не допускается создание избирательного округа из не граничащих между 

собой территорий, за исключением случаев, установленных законодательством. При 

соблюдении законных требований образования избирательных округов учитывается 

административно-территориальное деление.  Для проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей избирательный округ разбивается на избирательные участки.   

3. Избирательные комиссии. Эти комиссии обеспечивают реализацию и защиту 

избирательных прав граждан, а также осуществляют подготовку и проведение выборов. 

Такими комиссиями являются: Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации; избирательные комиссии субъектов Российской Федерации; окружные 

избирательные комиссии; территориальные (районные, городские и другие) 

избирательные комиссии. В пределах одной административно-территориальной единицы 

с большим количеством избирателей создается несколько территориальных 

избирательных комиссий; участковые избирательные комиссии.  Важнейший принцип 

деятельности избирательных комиссий всех уровней состоит в том, что при подготовке и 

проведении выборов в пределах своей компетенции они независимы от государственных 

органов и органов местного самоуправления.   

 4. Выдвижение и регистрация кандидатов. Право выдвижения кандидатов 

(списков кандидатов) принадлежит избирательным объединениям и блокам, 



непосредственно избирателям, а также лицам в порядке самовыдвижения.  Решения о 

выдвижении кандидатов (списков кандидатов) от избирательных объединений 

принимаются соответственно уровню проводимых выборов на съездах (конференциях) 

федеральных, региональных избирательных объединений, на собраниях местных 

отделений этих избирательных объединений.  В поддержку кандидатов (списков 

кандидатов), выдвинутых от избирательных объединений и избирательных блоков, 

собираются подписи избирателейв порядке и количестве, определяемых 

законодательством.  Кандидаты после регистрации по их личным заявлениям 

освобождаются от работы, военной службы, военных сборов и учебы на время участия в 

выборах. В течение этого срока соответствующая избирательная комиссия за счет средств, 

выделенных на организацию подготовки и проведения выборов, выплачивает им 

денежную компенсацию.  

 5. Предвыборная агитация. Государство обеспечивает гражданам Российской 

Федерации, общественным объединениям свободное проведение предвыборной 

агитации в соответствии с федеральными законами. Граждане РФ, общественные 

объединения вправе в допускаемых законом формах и законными методами вести 

агитацию за или против любого кандидата, избирательного объединения.  Кандидатам и 

избирательным объединениям гарантируются равные условия доступа к средствам 

массовой информации.  Предвыборная агитация может осуществляться через средства 

массовой информации, путем проведения предвыборных мероприятий, в том числе 

собраний и встреч с гражданами, публичных дебатов и дискуссий, митингов, 

демонстраций, шествий, выпуска и распространения агитационных печатных материалов. 

В предвыборной агитации не могут участвовать члены избирательных комиссий, 

государственные органы, органы местного самоуправления, должностные лица 

государственных органов и органов местного самоуправления.  При проведении 

предвыборной агитации не допускаются злоупотребление свободой массовой 

информации, агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или 

религиозную ненависть и вражду, призывы к захвату власти, насильственному изменению 

конституционного строя и нарушению целостности государства, пропаганда войны. 

Избирательные комиссии контролируют соблюдение установленного порядка проведения 

предвыборной агитации.  Предвыборная агитация начинается со дня регистрации 

кандидатов и прекращается за один день до дня выборов. В течение трех дней до дня 

выборов, включая день голосования, опубликование результатов опросов общественного 

мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, не 

допускается.   

6. Финансирование выборов. Расходы избирательных комиссий по подготовке и 

проведению выборов соответствующего уровня производятся за счет средств, выделяемых 

из соответствующего бюджета.  Кандидаты обязаны создавать 

собственные избирательные фонды для финансирования избирательной кампании. При 

выборах в органы государственной власти и в выборные органы местного самоуправления 

избирательные объединения также обязаны создавать избирательные фонды. 

 Избирательные фонды кандидатов могут создаваться за счет следующих средств: средств, 

выделенных избирательному объединению, блоку или кандидату соответствующей 

избирательной комиссией; собственных средств кандидата, избирательного объединения 

или блока; средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением, блоком; добровольных пожертвований граждан и юридических лиц.  В 

целях предвыборной агитации допускается использование только денежных средств, 

перечисленных в избирательные фонды.  Право распоряжения средствами избирательных 

фондов принадлежит создавшим их кандидатам или избирательным объединениям и 

блокам. Остатки денежных средств на счетах кандидатов и избирательных объединений 

после завершения выборов перечисляются пропорционально вложенным средствам на 



текущие (расчетные) счета организаций и лиц, осуществивших перечисления и 

пожертвования. 

7. Порядок голосования, подсчет голосов избирателей, установление 

результатов выборов и их опубликование.Голосование на выборах, референдуме 

проводится в календарный выходной день. О времени и месте голосования участковые 

избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 20 дней до 

дня его проведения через средства массовой информации или иным способом, а при 

проведении досрочного и повторного голосования в сроки, установленные законом, но не 

позднее чем за 5 дней до голосования.  Избирателю, который в течение 15 дней до дня 

выборов включительно по тем или иным причинам будет отсутствовать по месту своего 

жительства и не сможет прийти на избирательный участок, на котором он включен в 

список избирателей, должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно, 

путем заполнения избирательного бюллетеня в помещении окружной или участковой 

избирательной комиссии. Избирательная комиссия обязана при этом обеспечить тайну 

голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателя, обеспечить 

сохранность избирательного бюллетеня и учет голоса избирателя при установлении 

итогов голосования.  Голосование производится путем нанесения избирателем в 

избирательном бюллетене какого-либо знака в квадрате (квадратах), относящемся к 

кандидату (кандидатам) или списку кандидатов, в пользу которых сделан выбор, либо к 

позиции "против всех кандидатов (списков кандидатов)".  Каждый избиратель голосует 

лично, голосование за других лиц не допускается. Избирательные бюллетени выдаются 

избирателям, включенным в список избирателей, по предъявлении паспорта или иного 

документа, удостоверяющего их личность. Избирательные бюллетени заполняются 

избирателем в специально оборудованных кабине или комнате, в которых не допускается 

присутствие иных лиц. Получение избирательного бюллетеня избиратель удостоверяет 

своей подписью в списке избирателей.  Заполненные избирательные бюллетени 

опускаются избирателями в избирательные ящики, которые должны находиться в поле 

зрения членов участковой избирательной комиссии и наблюдателей.   Подсчет 

голосов избирателей осуществляется членами участковой избирательной комиссии. В 

целях исключения возможности фальсификации итогов голосования подсчет голосов 

избирателей начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без 

перерыва до установления итогов голосования, о которых должны быть извещены все 

члены участковой избирательной комиссии, а также наблюдатели, представляющие 

кандидатов, избирательные объединения, и иностранные (международные) наблюдатели. 

 После подсчета голосов избирателей участковая избирательная комиссия 

составляет протокол об итогах голосования. Этот протокол затем передается в окружную 

избирательную комиссию, которая устанавливает результаты выборов по избирательному 

округу.   Итоги голосования по каждому избирательному участку, результаты выборов 

по избирательному округу должны предоставляться для ознакомления любому 

избирателю, кандидату, наблюдателю или представителю средств массовой информации. 

 Окружные избирательные комиссии, проводившие регистрацию кандидатов (списков 

кандидатов), направляют общие данные о результатах выборов по избирательному округу 

B средства массовой информации в течение одних суток после окончания выборов. 

Избирательные комиссии всех уровней, кроме участковых, публикуют полные данные о 

результатах выборов и протоколах нижестоящих избирательных комиссий об итогах 

голосования. Публикация должна быть осуществлена не позднее месяца со дня 

голосования.  Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. Законом 

установлена ответственность лиц, которые путем насилия, обмана, угроз, подлога или 

иным способом препятствуют свободному осуществлению гражданином Российской 

Федерации права избирать и быть избранным. Ответственности подлежат также лица, 

распространяющие заведомо ложные сведения о кандидатах или совершающие иные 

действия, порочащие честь и достоинство кандидатов, а равно лица, проводящие 



агитацию в день, предшествующий дню голосования, и в день голосования, либо 

препятствующие работе избирательных комиссий или голосованию на избирательных 

 


