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Научная жизнь

на лучшую работу по вопросам избиратель-
ного права и избирательного процесса и на-
граждены победители.

Дипломами I степени и денежны-
ми премиями были награждены: Болотина 
Юлия (РГРТУ им. А.С. Попова) и Ишина 
Татьяна (РГУ им. С.А. Есенина).

Дипломами II степени и денежными 
премиями были награждены: Тихомирова 
Надежда (РГУ им. С.А. Есенина) и Пшенич-
ников Евгений (РГУ им. С.А. Есенина).

Дипломами III степени и денежными 
премиями были награждены: Волкова Ната-
лья (РГРТУ им. А.С. Попова) и Новгородова 
Ксения (РГУ им.С.А.Есенина).

Избирательная комиссия Рязанской 
области выразила благодарность научным 
руководителям победителей и участников 
конкурса. 

Ниже мы публикуем тезисы выступле-
ний участников конференции.

Татьяна Ишина,  
студентка 4 курса
Рязанского 
Государственного 
Университета 
им. С.А. Есенина, 
тема исследования 
«Предвыборная агитация»

Предвыборная агитация – деятель-
ность граждан Российской Федерации, кан-
дидатов, избирательных объединений и 
блоков, общественных объединений, име-
ющая цель побудить или побуждающая 

избирателей к участию в выборах, а также 
к голосованию за тех или иных кандидатов 
(списки кандидатов) или против них.

Общие принципы предвыборной аги-
тации, в соответствии со ст. 48 Федерального 
Закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», гласят 
о том, что граждане и общественные объе-
динения вправе проводить предвыборную 
агитацию в допускаемых законом формах и 
законными методами.

Государственным органам, органам 
местного самоуправления и их должност-
ным лицам запрещается проводить предвы-
борную агитацию.

Предвыборная агитация может прово-
диться:

• через средства массовой информа-
ции;

• путем проведения публичных пред-
выборных мероприятий (собраний и встреч 
с избирателями, публичных предвыборных 
дебатов и дискуссий, митингов, шествий, де-
монстраций, иных публичных мероприятий);

• путем выпуска и (или) распростра-
нения печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных предвыборных материалов.

Весь процесс предвыборной агитации 
полностью описан в ст. 55 Федерального За-
кона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации». Согласно ему в период прове-
дения избирательной кампании по выборам 
депутатов Государственной Думы предвы-
борной агитацией признаются:
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1. призывы голосовать за федеральный 
список кандидатов или против него, либо за 
кандидата (кандидатов) или против него (них);

2. выражение предпочтения какой-ли-
бо политической партии, выдвинувшей фе-
деральный список кандидатов, какому-либо 
кандидату (каким-либо кандидатам);

3. описание возможных последствий 
допуска того или иного федерального списка 
кандидатов к распределению депутатских 
мандатов;

4. распространение информации, в ко-
торой явно преобладают сведения о какой-
либо политической партии, выдвинувшей 
федеральный список кандидатов, каком-ли-
бо кандидате (каких-либо кандидатах) в со-
четании с позитивными либо негативными 
комментариями;

5. распространение информации о 
деятельности кандидатов, не связанной с 
их профессиональной деятельностью или 
исполнением ими своих служебных (дол-
жностных) обязанностей;

6. деятельность, способствующая фор-
мированию положительного или отрицатель-
ного отношения избирателей к политической 
партии, выдвинувшей федеральный список 
кандидатов, кандидату (кандидатам).

Запрещается проводить предвыбор-
ную агитацию, выпускать и распространять 
любые агитационные материалы:

1. органам государственной власти, 
иным государственным органам, органам 
местного самоуправления;

2. лицам, замещающим государствен-
ные или выборные муниципальные должно-
сти, государственным и муниципальным 
служащим, лицам, являющимся членами ор-
ганов управления организаций независимо 
от формы собственности, за исключением 
политических партий, при исполнении ими 
своих должностных или служебных обязан-
ностей и (или) с использованием преиму-
ществ своего должностного или служебного 
положения;

3. воинским частям, военным учре-
ждениям и организациям;

4. благотворительным и религиозным 
организациям, учрежденным ими органи-
зациям, а также членам и участникам рели-
гиозных объединений при совершении ими 
обрядов и церемоний;

5. избирательным комиссиям и чле-
нам избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса;

6. иностранным гражданам, лицам без 
гражданства, иностранным организациям;

7. международным организациям и 
международным общественным движениям;

8. представителям организаций, осу-
ществляющих выпуск средств массовой 
информации, при осуществлении ими про-
фессиональной деятельности;

9. лицам, в отношении которых ре-
шением суда в период проводимой избира-
тельной кампании по выборам депутатов 
Государственной Думы установлен факт 
нарушения ограничений, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 56 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации».

Агитационный период – это период, в 
течение которого разрешается проводить пред-
выборную агитацию, агитацию по вопросам 
референдума. Начинается со дня выдвижения 
кандидата (списка кандидатов) и заканчивает-
ся в ноль часов за сутки до дня голосования.

Агитация в средствах массовой инфор-
мации по закону может проводиться не ра-
нее чем за 28 дней до дня голосования.

Юлия Болотина, 
студентка 4 курса
Рязанского 
Государственного 
Радиотехнического 
Университета  
им. А.С. Попова, 
тема исследования  
«PR-технологии  
в предвыборной кампании»

Особая актуальность PR-техноло-
гий возникает в момент предвыборной 
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кампании. Во многом, благодаря им, опыт 
применения информационных атак стано-
вится залогом успеха, а сама предвыборная 
кампания превращается в «увлекательное 
приключение» с накалом страстей и обяза-
тельным «хэппи-эндом». 

PR – это особая функция управления, 
которая способствует установлению и под-
держанию общения, взаимопонимания и 
сотрудничества между организацией и обще-
ственностью, решению различных проблем 
и задач; помогает руководству организации 
быть информированным об обществен-
ном мнении и вовремя реагировать на него; 
определяет и делает особый упор на главной 
задаче руководства – служить интересам об-
щественности; помогает руководству быть 
готовым к любым переменам и использовать 
их наиболее эффективно; выполняет роль 
«системы раннего оповещения» об опасно-
сти и помогает справиться с нежелательны-
ми тенденциями; использует исследования и 
открытое, основанное на этических нормах 
общение в качестве основных средств дея-
тельности.

Цель PR – установление двусторонне-
го общения для выявления общих представ-
лений или общих интересов и достижение 
взаимопонимания, основанного на правде, 
знании и полной информированности. 

Практика паблик рилейшенз – это 
творческий и социально – научный подход 
к анализу тенденций, предсказанию их по-
следствий, предоставлению консультаций 
руководителям организаций и выполнению 
запланированных программ действий, кото-
рые послужат как интересам организаций, 
так и общественным интересам.

Официально политический PR опреде-
ляется как «планируемые, продолжительные 
усилия, направленные на создание и под-
держание доброжелательных отношений и 
взаимопонимания между организацией и об-
щественностью». Политический PR по сво-
ему масштабу представляет целый комплекс 
планируемых, целенаправленных, довольно 
длительных действий.

Существует множество стереотипов о 
том, что политический PR – это «грязное» 
и неблагородное дело, которые абсолютно 
неоправданны. Более того, именно полити-
ческая реклама и PR-кампании являются са-
мым «живым» и актуальным обращением к 
людям. Ведь именно в период выборов, ког-
да почти все возможные средства массовой 
информации активно агитируют за того или 
иного кандидата, практически только тогда 
большинство граждан серьезно задумывают-
ся над человеческими ценностями и тем кур-
сом, которому следуют общество и страна.

Политическая реклама и PR-кампании 
стали вовлекать в свою сферу много народу, 
тем самым, способствуя повышению заинте-
ресованности, а главное – участию граждан 
в политическом процессе своей страны.

Избирательные технологии – это сово-
купность способов воздействия на массы с 
целью повлиять на их электоральное пове-
дение и побудить их отдать свои голоса за 
определенного кандидата. Конечная цель их 
использования – положительные результат 
избирательной компании для конкретного 
кандидата.

Существует пять основных форм изби-
рательных PR-технологий:

1. Использование фактов прошлого. 
Суть данной технологии заключается в том, 
что выбираются факты из прошлого полити-
ка, на основании которых актуализируются 
необходимые имиджевых характеристики. 

2. Использование личностных харак-
теристик. Данная технология тесно связана 
с предыдущей, но ее специфическое отличие 
в том, что здесь используются не прошлые 
заслуга, а личностные характеристики, кото-
рые присущи человеку постоянно.

3. «Присоединение к авторитету». 
Данная технология реализуется в том слу-
чае, когда человек рассматривается в соот-
несении с более авторитетным лицом или 
организацией.

4. Использование социального кон-
текста, социальной ситуации. Суть данной 
технологии заключается в том, что имидж 
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политика создается на фоне какой-либо со-
циальной проблемы. 

5. Конфликт. Данная технология опи-
рается на использование конфликта как сред-
ства для формирования имиджа политика

Политические PR-технологии – это 
совокупность знаний, способов, методов и 
средств, направленных на формирование по-
литического образа (имиджа) того или иного 
лидера или создание определенного общест-
венного мнения в целях получения конкрет-
ного политического результата.

Надежда Тихомирова, 
студентка 4 курса
Рязанского 
Государственного 
Университета 
им. С.А. Есенина, 
тема исследования 
«Избирательные споры»

Избирательные споры – это избира-
тельные правоотношения охранительного 
характера, в рамках которых посредством 
обжалования в установленном законодатель-
ством Российской Федерации администра-
тивном (инстанционном) и судебном порядке 
разрешаются конфликтные ситуации, воз-
никающие в связи с реальным или предпо-
лагаемым нарушением избирательных прав 
граждан. Многоаспектная правовая природа 
избирательных споров диктует необходи-
мость подходить к пониманию избиратель-
ных споров с различных позиций, проводя 
их соотношение с такими правовыми явле-
ниями, как юридические конфликты, избира-
тельные правоотношения и правовые споры.

Избирательные споры представляют 
собой один из видов государственной защи-
ты избирательных прав граждан. С этой точ-
ки зрения, они занимают самостоятельное 
место в юридическом механизме защиты 
избирательных прав граждан наряду с дру-
гими существующими способами их защи-
ты, в числе которых необходимо различать 
привлечение нарушителей избирательного 

законодательства к юридической ответст-
венности, подачу обращений в избиратель-
ные комиссии, конституционный контроль 
избирательного законодательства по жало-
бам граждан. При этом избирательные споры 
являются универсальным способом защиты 
избирательных прав граждан, не требую-
щим предварительного или последующего 
использования других средств защиты.

Действующее законодательство огра-
ничивает круг субъектов, обладающих пра-
вом инициирования избирательных споров, 
относя к ним исключительно избирателей, 
кандидатов, доверенных лиц, избиратель-
ные объединения, иные общественные объ-
единения, наблюдателей, избирательные 
комиссии и их членов. 

Законодательством о выборах пред-
усмотрена возможность обжалования дей-
ствий (бездействия) и решений не только 
избирательных комиссий, но и их должност-
ных лиц. 

Одним из важнейших принципов, ле-
жащих в основе организации работы избира-
тельных комиссий, является коллегиальность 
и гласность их деятельности. В связи с этим 
рассмотрение и разрешение избирательных 
споров рабочими группами и должностными 
лицами избирательных комиссий единолич-
но не только прямо противоречит коллеги-
альному способу принятия решений, но и 
фактически исключает возможность при-
сутствия при подобном рассмотрении жалоб 
на нарушение избирательных прав граждан 
членов комиссий с правом совещательного 
голоса, представителей средств массовой 
информации и других лиц, которые вправе 
принимать участие в заседаниях избиратель-
ных комиссий.

 Избирательные споры, рассматрива-
емые в судебном порядке, следует отличать 
от административно-правовых споров, по-
средством которых происходит обжалование 
действий (бездействия) и решений органов 
и должностных лиц исполнительной власти. 
Если первые вытекают из регулятивных из-
бирательных правоотношений, то основой 
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для существования последних являются 
административно-правовые отношения, в 
которых одна сторона обладает властными 
полномочиями по отношению к другой сто-
роне, обжалующей нарушение своих прав в 
судебных органах.

Исходя из этого представляется юри-
дически некорректным отнесение изби-
рательных споров к подведомственности 
специализированных административных су-
дов (в случае их образования в российской 
судебной системе), так как при таком подходе 
не будет обеспечена реализация процессуаль-
ных особенностей рассмотрения и разреше-
ния избирательных споров, в силу того что 
административное судопроизводство, имея 
собственные цели и задачи в осуществлении 
правосудия, не отражает электоральной спе-
цифики, присущей судебной защите избира-
тельных прав граждан. В этой связи в целях 
повышения эффективности последней более 
предпочтительным выглядит введение своео-
бразной электоральной специализации судей 
судов общей юрисдикции.

Законодательством не предусмотрены 
специальные правила подсудности для жа-
лоб на решения и действия (бездействие) 
должностных лиц избирательных комиссий 
(в отличие от специальной подсудности жа-
лоб в отношении самих комиссий). Данная 
позиция законодателя означает, что дол-
жностные лица избирательных комиссий 
фактически приравнены к должностным ли-
цам органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, в отношении жалоб на 
решения и действия (бездействие) которых 
действуют общие правила подсудности.

Избирательное и гражданско-процес-
суальное законодательство не предусма-
тривает обязательного обращения решений 
судов по избирательным спорам к немед-
ленному исполнению. Такой порядок обес-
печивает возможность своевременного 
исправления судебных ошибок посредством 
отмены кассационной инстанцией незакон-
ных (и еще не исполненных) решений. Кро-
ме того, важно учитывать, что суд первой 

инстанции при разрешении практически 
любого избирательного спора с учетом всех 
обстоятельств дела и при наличии соответст-
вующей просьбы заявителя вправе обратить 
свое решение к немедленному исполнению 
в соответствии со статьей 212 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации, за исключением решений по спорам 
об отмене регистрации кандидата (списка 
кандидатов), которые в силу прямого указа-
ния закона не могут быть обращены к немед-
ленному исполнению.

Евгений Пшеничников, 
студент 5 курса
Рязанского 
Государственного 
Университета 
им. С.А. Есенина, 
тема исследования 
«Муниципальные выборы: 
особенности 
законодательного 
регулирования  
и проведения»

Особенности правового регулирова-
ния муниципальных выборов обусловлены 
спецификой местного самоуправления как 
первичного уровня власти в государстве. 
Муниципальные выборы – это важнейшая 
форма прямого волеизъявления населения 
муниципальных образований, осуществляе-
мая в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации 
и уставами муниципальных образований в 
целях формирования широкой организаци-
онной основы местного самоуправления.

Муниципальные выборы обладают 
значительным своеобразием по сравнению с 
выборами в органы государственной власти, 
что обусловлено социально-юридической 
природой и характером муниципальной пу-
бличной власти, ее максимальной «прибли-
женностью» к населению, и способствует 
расширению сферы их применения. Специ-
фикой отличаются все важнейшие состав-
ляющие муниципального избирательного 
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процесса, включая правовой статус субъек-
тов муниципального избирательного про-
цесса и порядок организации и проведения 
муниципальных выборов.

Особенность правового статуса субъ-
ектов муниципального избирательного 
процесса заключается, прежде всего, в спе-
цифическом положении муниципального 
избирателя, в роли которого при соблюде-
нии условий, предусмотренных федераль-
ным законодательством, может выступать 
иностранный гражданин. В правовом регу-
лировании следует признать иностранцев, 
постоянно проживающих на территории му-
ниципальных образований и сегодня, факти-
чески, отстраненных от выборов, субъектами 
муниципального избирательного процесса и 
предоставить им, согласно международным 
рекомендациям, реальные гарантии участия 
в выборах.

Муниципальный избирательный про-
цесс представляет собой правомерную де-
ятельность уполномоченных органов и 
должностных лиц местного самоуправле-
ния, а также в широком смысле – иных за-
интересованных субъектов, прежде всего 
муниципальных избирателей, – по организа-
ции и проведению муниципальных выборов. 
Специфика муниципального избиратель-
ного процесса заключается в возможности 
проведения в отдельных случаях непрямых 
(косвенных), безальтернативных, досроч-
ных выборов.

Рекомендация субъектам Российской 
Федерации, осуществляющим правовое ре-
гулирование муниципальных выборов из-
бирательными кодексами либо «пакетом» 
законов, перейти на регулирование муници-
пального избирательного процесса законом 
субъекта «О муниципальных выборах в ре-
гионе», позволяющем отразить своеобразие 
муниципальных выборов и избежать пробе-
лов в нормативно-правовом регулировании 
этой сферы.

Наиболее распространенной муни-
ципальной избирательной системой (по-
нимаемой в «узком» смысле) является 

мажоритарная система относительного или 
абсолютного большинства (это было рас-
смотрено и на примере выборов главы МО 
– Оськинское сельского поселения Клепи-
ковского района), поскольку применению 
элементов пропорциональности не способ-
ствуют ограничения, наложенные на созда-
ние и деятельность политических партий, а 
также по-прежнему слабая роль и значение 
последних в гражданском обществе. Сле-
дует рекомендовать субъектам Федерации 
расширять и совершенствовать порядок 
участия в муниципальных выборах, как пар-
тийных, так и иных общественных объеди-
нений непартийного характера, в том числе 
органов территориального общественного 
самоуправления. 

За прошедшие годы в законодательст-
ве о выборах произошли существенные из-
менения. Как непосредственный участник 
избирательного процесса, хочу высказать 
свою точку зрения по вопросу принятых но-
вовведений.

В первую очередь, установлен новый 
единый день голосования на выборах в орга-
ны государственной власти субъектов РФ и 
органы местного самоуправления. Установ-
ление единого дня голосования, по моему, 
способствует повышению качества выбо-
ров. Что касается единого дня голосования 
во второе воскресение сентября, то в части 
организации и проведения выборов, это не 
очень удобно, поскольку вся агитационная 
компания выпадает на летний отпускной пе-
риод, разгар дачного сезона, что может ска-
заться на явке избирателей.

Очень важное значение, по моему мне-
нию, и мнению мамы (она на протяжении 
14 лет является бессменным председателем 
УИК на муниципальных выборах в Криушин-
ском поселении Клепиковского района), имеет 
то, что с этого года участковые избирательные 
комиссии формируются на постоянной основе 
сроком на 5 лет. Кроме того, фиксированный 
состав УИК делает работу комиссии более 
открытой и прозрачной, что будет вызывать 
большее доверие у избирателей.
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Немаловажный фактор заключается в 
том, что решается вопрос подготовки ква-
лифицированных специалистов путем поэ-
тапной учебы членов участковых комиссий. 
Все это только положительно скажется на 
проведении выборов того или иного уровня. 
Профессионализм плюс стабильность и об-
учение сыграют большую роль. 

Анализируя общие нововведения и из-
менения, прихожу к выводу о том, что избира-
тельная система России как институт власти 
существует, развивается, совершенствует-
ся. Возрастающее значение избирательного 
процесса, избирательного права свидетель-
ствует об идущих в нашей стране процессах 
демократизации политической жизни обще-
ства. И меня, представителя молодого поко-
ления нашей страны, это очень радует. Ведь 
полноценная, эффективно действующая из-
бирательная система неотъемлемый признак 
демократического правового государства. 

Наталья Волкова, 
студентка 4 курса
Рязанского 
Государственного 
Радиотехнического 
Университета  
им. А.С. Попова, 
тема исследования 
«Сравнительный анализ 
избирательных систем 
России, США и Японии»

Избирательная система – это поря-
док организации и проведения выборов в 
представительные учреждения или индиви-
дуального руководящего представителя (на-
пример, президента страны), закрепленный в 
юридических нормах, а также в сложившейся 
практике государственных и общественных 
организаций.

Избирательная система входит как со-
ставная часть в политическую систему, но и 
сама, как всякая система, подразделяется на 
структурные компоненты, из которых в каче-
стве наиболее общих выделяются два:

 – избирательное право – теоретико-
юридический компонент;

 – избирательная процедура (или изби-
рательный процесс) – практико-организаци-
онный компонент.

Исторически первой избирательной 
системой стала мажоритарная система, в ос-
нове которой лежит принцип большинства: 
избранными считаются те кандидаты, кото-
рые получили установленное большинство 
голосов. Уже на заре становления консти-
туционного строя стали выдвигаться идеи 
пропорционального представительства по-
литических объединений, при котором число 
мандатов, получаемых таким объединением, 
соответствует числу поданных за его канди-
датов голосов. 

Многообразие избирательных систем 
объясняется существованием большого чи-
сла способов распределения мандатов между 
кандидатами в зависимости от итогов голо-
сования. Каждая система имеет свои пре-
имущества перед другими видами и свои 
недостатки. 

Целью данной работы является срав-
нительного анализа избирательных систем 
России, США и Японии.

Что касается США и России, то в этих 
странах главой государства является Пре-
зидент. Однако его выборы в этих странах 
сильно отличаются. Во-первых, Президент 
России избирается гражданами Российской 
Федерации на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном 
голосовании, а в США избирается Колле-
гией выборщиков, которые собираются 
через полтора месяца после всеобщих вы-
боров в столице своего штата и заполняют 
бюллетени, голосуя за кандидатов в пре-
зиденты и вице-президенты. Как правило, 
все выборщики от одного штата голосуют 
сообща, а не тайно, как это происходит в 
России. 

В итоге мы видим, что в России Пре-
зидент избирается населением напрямую, 
а в США – косвенно, путем избрания кол-
легии выборщиков. Несмотря на это, аме-
риканский президент считается всенародно 
избранным.
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