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Один из главных принципов демократии 

заключается в том, что результаты выборов 
должны соответствовать воле народа: ст. 21 
Всеобщей декларации прав человека, ст. 9 
Конвенции о стандартах демократических 
выборов избирательных прав и свобод в го-
сударствах-участниках СНГ [6, с. 111], п. 6 
Документа Копенгагенского совещаниях [3]; 
из этого следует, что государство должно 
стремиться установить для выборов законода-
тельных органов власти такую избирательную 
систему, которая позволила бы адекватно от-
ражать волю избирателей в составе избранно-
го органа [5, с. 52, 53]. Фактически речь идет о 
конституционной обязанности государства 
(правового и демократического) перед граж-
данами создать максимально открытый, ле-
гальный, доступный всему спектру конститу-
ционно возможных политических сил меха-
низм осуществления народовластия.  

Предполагаем, что в современном рос-
сийском государстве концептуальная реали-
зация изложенных выше положений напря-
мую зависит от принципов формирования и 
функционирования системы избирательных 
комиссий (государственных избирательных 
органов). 

Процедура легитимизации есть процесс, 
движение к легитимности, и если легитим-
ность находит свое выражение в различных 
формах, то легитимизация – это разнообра-
зие процедур и средств [3, с. 166]. На наш 
взгляд, реализация народовластия через вы-
боры и референдумы и является правовой 
процедурой легитимации, а следовательно, 
система избирательных комиссий является 
основным институтом, реализующим дан-
ную процедуру. 

Ключевым звеном в системе избира-
тельных комиссий является Центральная из-
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бирательная комиссия Российской Федера-
ции (ЦИК РФ, Центризбирком РФ). Цен-
тризбирком РФ обладает статусом федераль-
ного государственного органа, действующего 
на постоянной основе, срок полномочий ко-
торого составляет четыре года. Порядок 
формирования следующий: по пять членов 
Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации назначаются от палат 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации, пять – назначаются Президентом Рос-
сийской Федерации. Председатель ЦИК РФ, 
его заместитель и секретарь комиссии изби-
раются тайным голосованием членами ЦИК 
РФ из своего состава [10, ст. 21]. Проанали-
зируем порядок формирования Центризбир-
кома РФ подробнее. 

Как уже отмечалось, ст.10 Конституции 
Российской Федерации [7] закрепляет клас-
сическое разделение властей, ст. 84 Консти-
туции Российской Федерации определяет ос-
новы взаимодействия главы государства и 
парламента Российской Федерации, а глава 5 
Конституции определяет полномочия и статус 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции. Следует отметить, что ст. 94 Конституции 
Российской Федерации закрепляет за Феде-
ральным Собранием статус представительного 
и законодательного органа Российской Феде-
рации. В. С. Нерсесянц, М. Н. Марченко и ряд 
других известных правоведов, рассматривая 
систему разделения и взаимодействия вла-
стей, указывали в своих трудах на своеобра-
зие в системе разделения и взаимодействия 
властей в Российской Федерации, которое 
заключается в асимметричном и несбаланси-
рованном характере – с явным перекосом в 
пользу полномочий Президента и его доми-
нирующей роли в решении государственных 
дел, с очевидными слабостями других ветвей 
власти в их соотношении с президентской 
властью [8, с. 316; 9, с. 468–470]. 

Президент Российской Федерации со-
гласно п. 4 ст. 21 Федерального избиратель-
ного закона назначает пять членов Центриз-
биркома Российской Федерации, п. 5, 6 ст. 23 
Федерального избирательного закона [10] 
закрепляют право назначения за высшим 
должностным лицом субъекта (исполнитель-

ная ветвь власти) половины избиркома субъ-
екта Российской Федерации, на основании 
предложений Центризбиркома Российской 
Федерации в обязательном порядке назнача-
ется не менее одного члена избирательной 
комиссии [10, п. 9 ст. 23]. При этом за госу-
дарственными и муниципальными служащи-
ми фактически закреплена квота в ½ от обще-
го числа членов избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации, территори-
альных и участковых избирательных комис-
сий [10, п. 5 ст. 22]. Получается, что практиче-
ски все избирательные комиссии наполовину 
состоят из представителей исполнительной 
власти либо делегируются ею.  

Учитывая сложившуюся партийную 
конъюнктуру в стране, действует и так назы-
ваемый дискриминационный барьер для де-
легирования кандидатов в избирательные 
комиссии от политических партий. Пункт 4 
ст. 21 Федерального избирательного закона 
гласит, что от Государственной Думы Рос-
сийской Федерации назначается пять канди-
датур от фракций и депутатских объедине-
ний; п. 1. ст. 22, п. 7 ст. 23, п. 7. ст. 26, п. 5 
ст. 27 Федерального избирательного закона 
закрепляет право выдвижения кандидатур в 
избирательные органы только за партиями, 
допущенными к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Россий-
ской Федерации, законодательном (представи-
тельном) органе государственной власти соот-
ветствующего субъекта Российской Федера-
ции [10]. Согласно данным Центризбиркома 
Российской Федерации на 11 июля 2009 г. в 
Российской Федерации зарегистрировано 
семь политических партий [12] (для сравне-
ния отметим, что еще в феврале 2009 г. таких 
партий было десять), отвечающих п. 2 ст. 26 
Федерального закона «О политических пар-
тиях» [11]. По результатам парламентских 
выборов декабря 2007 г. к распределению 
депутатских мандатов в Государственной Ду-
ме Российской Федерации было допущено 
четыре политических партии: «Единая Рос-
сия», ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ 
[6, с. 2]. Таким образом, к формированию со-
става Центризбиркома Российской Федера-
ции допущены только четыре партии.  
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Проанализировав вышеизложенные фак-
ты, можно заключить, что фактически полови-
ну состава Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации формирует доми-
нирующая исполнительная ветвь власти.  

Представляется, что формирование Цен-
тральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации должно осуществлять Феде-
ральное Собрание Российской Федерации в 
следующем порядке: семь членов Централь-
ной избирательной комиссии назначаются 
Государственной Думой Федерального Соб-
рания Российской Федерации (из числа кан-
дидатур, предложенных фракциями и депу-
татскими объединениями в Государственной 
Думе) и семь членов Центральной избира-
тельной комиссии назначаются Советом Фе-
дерации Федерального Собрания Российской 
Федерации (из числа кандидатур, предло-
женных законодательными (представитель-
ными) органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации). Количе-
ство членов Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации сократится до 
14, такой порядок формирования позволит: 
1) восстановить конституционный баланс 
разделения властей; 2) партийная конкурен-
ция станет дополнительной гарантией от ад-
министративного воздействия государствен-
ных органов исполнительной власти.  

Проанализированный порядок формиро-
вания избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации, территориальных 
избирательных комиссий и участковых изби-
рательных комиссий (в частности: п. 1–5 
ст. 22; п. 6–9 ст. 23; п. 6–8 ст. ст. 26; п. 4, 5 
ст. 27 Федерального избирательного закона) 
[10] демонстрирует отмеченные выше недо-
статки, основным из которых является доми-
нирующее положение органов исполнитель-
ной ветви власти, а также дискриминирую-
щие дефиниции законодательства, касаю-
щиеся политических партий, не прошедших 
в федеральный и региональные представи-
тельные органы. 

Вот как выглядит доля различных субъ-
ектов выдвижения кандидатур среди членов 
территориальных избирательных комиссий и 
их председателей [2]. 

Доля среди 

Субъект выдвижения членов 
ТИК, % 

пред-
седате-
лей 

ТИК, % 

Партии, представленные в 
Государственной думе, в том 
числе 

30,6  

 «Единая Россия» 10,8 22,4 

 КПРФ 10,3 2,40 

 ЛДПР 9,5 1,50 

Другие партии* 9,9 0,5 

Иные общественные объе-
динения 

14,8 7,80 

Представительные органы 
местного самоуправления 

6,9 20,8 

Собрания избирателей по 
месту жительства, работы, 
учебы 

27,1 20,1 

ТИК предыдущего состава 9,8 21,6 

ИКСФ 0,9 2,9 

Пр и м е ч а н и е. *Данные по строке «Дру-
гие партии» вычислены как дополняющие сум-
марную долю до 100%. 

 
Обратимся к некоторым статистическим 

данным о составах территориальных и уча-
стковых избирательных комиссий (далее 
ТИК и УИК) на последних выборах в Рос-
сийской Федерации. Председатели ТИК, как 
известно, назначаются избирательными ко-
миссиями субъектов Российской Федерации. 
Стоит отметить, что представители партии 
«Единая Россия» намного чаще, чем пред-
ставители других партий, становились пред-
седателями ТИК. Следует также учитывать, 
что среди председателей ТИК, которые вы-
двинуты другими субъектами выдвижения, 
достаточно много членов этой партии. В со-
ставы 95 784 УИК (без учета зарубежных) 
назначено 809 728 членов с решающим голо-
сом. Таким образом, среднее количество 
членов одной УИК на прошедших выборах 
равно 8,5. Лишь 38% членов УИК с правом 
решающего голоса были назначены по пред-
ставлению политических партий, из них 11% – 
по представлению «Единой России», а 27% – 
по представлению всех остальных партий (в 
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том числе 8% – КПРФ и 6% – ЛДПР). Доля 
УИК, где была представлена «Единая Рос-
сия», составила 91%, КПРФ – 70 и ЛДПР – 
54%. Однако зафиксированы случаи, когда 
среди председателей УИК, назначенных од-
ним ТИК, доминировали представители пар-
тии «Единая Россия» [2]. 

Представляется, что существующая норма 
представительства государственных служа-
щих должна быть снижена до «не более од-
ной четвертой» (возможен в дальнейшем от-
каз от представительства государственных 
служащих и муниципальных служащих в из-
бирательных комиссиях всех уровней), дан-
ная поправка позволит ограничить влияние 
на избирательный процесс органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Феде-
рации. Необходимо допустить к формирова-
нию избирательных комиссий представите-
лей всего спектра легальных политических 
партий, что позволит в большей степени реа-
лизовать конституционные положения о по-
литическом плюрализме [7, ст. 13], положе-
ния Документа Копенгагенского совещания, 
также касающиеся гарантий политического 
многообразия, политической недискримина-

ции и честного избирательного процесса [4, 
п. 2, 3, 6, 7.6, 7.7]. 

Считаем, что предпочтительным является 
формирование избирательной комиссии субъ-
екта Российской Федерации законодательным 
(представительным) органом государственной 
власти субъекта. Таким образом, при форми-
ровании избирательных органов удастся избе-
жать влияния органов исполнительной власти 
на процесс избрания органов законодательной 
(представительной) власти.  

Формирование независимых государст-
венных избирательных органов является не-
избежным условием гарантирования чест-
ных, свободных и транспарентных выборов. 
Более того, уровень легитимности избирае-
мых органов государственной власти зависит 
от легитимности избирательных органов. На 
наш взгляд, реализация выдвинутых предло-
жений позволит установить ориентирован-
ный на конституционные и мировые стан-
дарты порядок формирования системы изби-
рательных комиссий, создаст основу беспри-
страстного и объективного процесса легити-
мации избираемых органов государственной 
власти.  
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В статье проведено исследование проблем ответственности в строи-
тельной деятельности, которая сама по себе относится к деятельности, соз-
дающей повышенную опасность для окружающих, рассмотрена сущность рис-
ка и его природа, выявлены отличия в восприятии субъектом строительной 
деятельности такого риска, как случайности. 
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