
Глава 2

история развития 
избирательных систем

Развитие избирательных систем тесно связано с 
процессами демократизации, и в истории этого раз-
вития также можно увидеть несколько волн. Однако 
эти волны не полностью совпадают с волнами демо-
кратизации.

С. Хантингтон выделил три волны демократиза-
ции. Первая продолжалась с 1828  года по 1926  год, 
при этом уже в 1922 году начался первый откат (за-
хват власти в Италии Б. Муссолини). Вторая нача-
лась в 1943  году с оккупации союзниками большей 
части Италии и завершилась к 1962  году, но уже с 
1958 года (с военного переворота в Пакистане) отме-
чено начало второго отката. Третья волна стартовала 
в 1974 году с «революции гвоздик» в Португалии1.

Однако основным содержанием первой волны 
демократизации было смягчение и в конечном сче-
те ликвидация различных цензов, в первую очередь 
имущественного, то есть существенное расширение 
корпуса избирателей. На этом фоне изменения из-
бирательных систем были менее заметными. Для нас 
важной вехой являются 1890-е годы, когда пропор-
циональные системы были введены в Швейцарии и 
Бельгии.

1 Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце 
XX века. М., 2003. С. 23–37.
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Новый этап развития избирательных систем 
(в первую очередь пропорциональных) начался после 
окончания Первой мировой войны. Начало следую-
щего этапа — окончание Второй мировой войны — со-
впало с началом второй волны демократизации. Од-
нако третья волна демократизации в первые полтора 
десятилетия (касавшаяся в основном Южной Европы 
и Латинской Америки) оказалась практически не свя-
занной с развитием избирательных систем: почти вез-
де использовались уже известные и широко применя-
емые модели. Новый этап развития избирательных 
систем начался в 1989 году с падением коммунисти-
ческих режимов (когда третья волна демократизации 
получила «второе дыхание»).

Из этих соображений данная глава разбита на 
отдельные разделы. Первые два раздела относятся 
к периоду до 1917 года — в одном рассматривается 
история развития мажоритарных систем, в другом — 
пропорциональных и полупропорциональных. Да-
лее разделы соответствуют этапам: 1917–1945, 1945–
1989 и с 1989 года.

2.1. развитие мажоритарных 
избирательных систем до 1917 года

В Древнем мире и в Средние века, а также в на-
чале Нового времени выборы использовались не так 
повсеместно и регулярно, как в наше время. Тем не 
менее выборные процедуры применялись достаточ-
но широко при формировании различных органов. 
В первую очередь это касается государств с республи-
канской формой правления (древнегреческие поли-
сы, древний Рим, городские средневековые республи-
ки). Однако выборы практиковались и в монархиях. 
На ранних этапах у германцев и славян сами долж-
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ности монархов были выборными (хотя бы формаль-
но). Впоследствии путем выборов обычно формиро-
вались сословно-представительные органы.

Однако вплоть до 19-го века избирательные про-
цедуры были мало проработаны. Довольно часто на 
выборах не было конкуренции, особенно в тех случа-
ях, когда выборная должность воспринималась как 
обременение, а не как привилегия. В других случаях 
выборы лишь легитимизировали решения, приня-
тые узким кругом. Голосование часто проводилось 
на многолюдных собраниях, участники которых го-
лосовали путем поднятия рук (число которых реаль-
но никто не считал), а то и выражали свое мнение 
криками, лязганьем оружия и т.п.

В древних Афинах, в средневековых городах Се-
верной Италии для избрания городских органов ши-
роко использовались процедуры жеребьевки.

Представительные органы, особенно в крупных 
государствах, чаще всего формировались путем мно-
гоступенчатых выборов. При этом обычно не суще-
ствовало единого для всей страны порядка, а все про-
цедурные вопросы решали организаторы выборов на 
местах1.

Что касается избирательных систем, то, судя по 
доступной информации2, преобладала система, ко-
торую в современных терминах можно назвать ма-
жоритарной системой в многомандатных округах с 
неограниченным вотумом (блоковая система). Чаще 
всего избиралось более одного лица. Так, в древнем 

1 Очерки по истории выборов и избирательного права. Ка-
луга; М., 2002.
2 Как отмечает А. С. Автономов, «многие процедурные во-
просы выборов вообще и голосования в частности в истори-
ческих источниках излагаются довольно скупо, а то и вовсе 
отсутствуют» (Автономов А. С. Избирательная власть. М., 
2002. С. 11).
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Риме одновременно избирали двух консулов, дру-
гие должности магистратуры также были коллеги-
альными. В английском парламенте вплоть до се-
редины 19-го века каждое графство и каждый город 
представляли по два депутата. На выборах Палаты 
представителей Конгресса США первоначально 
каждый штат представлял собой один многомандат-
ный округ1.

Число голосов у избирателя если и ограничива-
лось, то числом избираемых лиц. Так, по свидетель-
ству Ю. Крижанича, в 17-м веке на предпоследнем 
этапе выборов венецианского дожа избирались три 
кандидата, при этом каждый выборщик подавал за-
писку с тремя именами2.

Как известно, при учреждении постов президента 
и вице-президента США было принято решение из-
бирать их путем косвенных выборов (в тот период в 
мире не существовало практики общенациональных 
выборов главы государства, и технически прямые 
выборы представлялись многим неосуществимыми). 
При этом первоначально выборщики подавали два 
равноправных голоса; кандидат, получивший наи-
большее число голосов, становился президентом, 
а кандидат, занявший второе место,  — вице-прези-
дентом. Лишь после того, как на выборах 1800 года 
два кандидата получили одинаковое число голосов 
и выбирать президента пришлось Палате предста-
вителей, была в 1804 году принята поправка к Кон-
ституции, согласно которой выборщики один голос 
подавали за кандидата в президенты, а другой — за 
кандидата в вице-президенты3.
1 Очерки по истории выборов и избирательного права. Ка-
луга; М., 2002. С. 271.
2 Крижанич Ю. Политика. М., 2003. С. 575–576.
3 Очерки по истории выборов и избирательного права. Ка-
луга; М., 2002. С. 257–268.
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Любопытная процедура использовалась в Рос-
сийской империи на выборах депутатов Уложенной 
комиссии 1767  года. Каждый участник избиратель-
ного собрания одновременно являлся кандидатом. 
За каждого отдельно подавались голоса. Голосовали 
бумажными шарами: шар следовало опустить в одну 
из двух секций избирательного ящика («избираю» и 
«не избираю»), при этом не было видно, в какую сек-
цию опускается шар, что обеспечивало тайное голо-
сование1. Такой способ голосования предоставляет 
избирателям неограниченное число голосов: он мо-
жет отдать свой голос «за» всем кандидатам.

В Англии закон 1429  года закрепил правило, по 
которому для избрания достаточно получения от-
носительного большинства голосов. Этот принцип 
остался неизменным в английском избирательном 
праве2.

Уникальное требование получения двух третей 
голосов (квалифицированного большинства) было 
принято для избрания римского папы в 1179  году 
на 3-м Латеранском соборе. Поскольку выполнение 
такого условия могло потребовать проведения мно-
готуровых голосований и занять длительное время, 
по решению 2-го Лионского собора 1274 года избира-
ющих папу кардиналов стали запирать — до тех пор, 
пока они не выберут папу3.

В конце 18-го века стало распространяться тре-
бование получения кандидатом абсолютного боль-
шинства голосов, в том числе и в многомандатных 
округах. Это означало допущение выборов в два или 
более тура. При этом правила проведения второго 
тура могли быть совсем иными. Так, в пяти штатах 
1 Там же. С. 454.
2 Водовозов В. В. Избирательное право в Европе и России. 
СПб., 1906. С. 7, 55.
3 Гергей Е. История папства. М., 1996. С. 126, 143–144.
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Новой Англии длительное время (до  1844–1845  го-
дов) сохранялась система, при которой кандидат в 
депутаты Палаты представителей Конгресса США 
должен был быть избран абсолютным большинством 
голосов, а если никто не набрал требуемого числа, 
выборы переносились в легислатуру штата1.

Избирательный закон Франции 1795 года (закон 
25 фрюктидора III года) предусматривал двухсту-
пенчатые выборы Законодательного корпуса. Из-
бранным в первом туре считался кандидат, получив-
ший абсолютное большинство голосов. Для второго 
тура был использован оригинальный способ «исклю-
чающего голосования»: «Для окончательного выбо-
ра каждый вотирующий кладет одновременно в две 
различные урны два билетика, один назначающий, а 
другой исключающий. На первом он пишет столько 
имен, сколько надлежит избрать должностных лиц, 
на втором же он пишет имена граждан, которых же-
лал бы устранить из числа конкурентов. На послед-
нем билетике может не быть ни одного имени или 
может быть несколько имен, но во всяком случае не 
больше половины того числа имен, которое внесено 
в список… Сначала должен быть произведен общий 
подсчет вотумов на исключающих билетиках, и те 
кандидаты, которые внесены в эти билетики абсо-
лютным числом вотирующих, не могут быть избра-
ны, какое бы число голосов ни было подано за них в 
избирательной урне».

Однако уже в 1796  году (законом 28 плювиоза 
IV го да) «исключающее голосование» было отмене-
но. При этом было предусмотрено, что, если второй 
тур не определял победителя, назначался третий 
этап голосования, когда в избирательные бюллетени 

1 Очерки по истории выборов и избирательного права. Ка-
луга; М., 2002. С. 269, 348–349.
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включались имена двух кандидатов, набравших наи-
большее число голосов1.

Следует отметить, что в случае косвенных выборов 
многотуровое голосование на последнем этапе тех-
нически было более реализуемым, чем при прямых 
выборах. Это отражалось и на законодательстве. Так, 
в Пруссии еще в конце 19-го века депутаты ландтага 
избирались путем двухступенчатых выборов, а чле-
ны муниципальных советов — посредством прямых 
выборов. При этом для выборов муниципальных со-
ветов было предусмотрено только два тура, при пе-
ребаллотировке победители должны были получить 
простое большинство, и в ней участвовало вдвое 
больше кандидатов, чем осталось вакантных мест. На 
выборах в ландтаг допускались три тура, и только в 
третьем голосовании участвовали два кандидата, по-
лучившие относительно наибольшее число голосов. 
Аналогичные нормы действовали в Саксонии2.

В случае прямых выборов в 19-м веке сформиро-
вались две системы перебаллотировки — германская 
и французская. При германской системе во втором 
туре участвовали только два кандидата, получившие 
наибольшее число голосов. Французская система 
предусматривала возможность участия в выборах 
тех же кандидатов. По сути, кандидатам и партиям 
предоставлялась возможность самим войти между 
собой в соглашение и снять лишние кандидатуры, 
оставив лишь двух кандидатов. Если же соглашение 
не получалось и во втором туре участвовали более 
двух кандидатов, вопрос об избрании в этом туре ре-
шался относительным большинством3.
1 Там же. С. 308–312.
2 Пифферун О. Европейские избирательные системы. СПб., 
1905. С. 39–43, 115–121.
3 Водовозов В. В. Избирательное право в Европе и России. 
СПб., 1906. С. 56–57.
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Первой попыткой ввести одномандатные окру-
га при прямых выборах следует считать положения 
якобинской конституции 1793 года о выборах Наци-
онального конвента Франции. «На каждые 40 000 че-
ловек приходится один представитель… Каждое пер-
вичное собрание, объединяющее население от 39 000 
до 41 000 человек, выбирает непосредственно по од-
ному представителю». Избирать предписывалось 
простым большинством, при этом было записано, 
что собрание «приступает к выборам при наличии 
любого числа граждан, имеющих право голоса… Вы-
боры производятся подачей записок или открытым 
голосованием по желанию каждого голосующего». 
Конституция 1793 года не была введена в действие, 
и ее нормы, касающиеся выборов, не были реализо-
ваны1. Сегодня они выглядят не вполне реалистич-
ными и в значительной степени допускающими воз-
можность манипуляций и произвола.

Широкое использование одномандатных округов 
началось в середине 19-го века. В США переход на од-
номандатные округа на выборах в Палату представи-
телей был завершен в 1842 году. Во Франции одноман-
датные округа были установлены декретом 1852 года, 
а затем законом 1875 года2. В Великобритании одно-
мандатные округа для выборов Палаты общин вна-
чале появились в некоторых городах в результате ре-
формы 1832 года. Переход на одномандатные округа 
стал в 1830–1840-х годах одним из требований чарти-
стов. Однако лишь реформа 1884–1885 годов привела 
к повсеместной замене двухмандатных округов на од-

1 Очерки по истории выборов и избирательного права. Ка-
луга; М., 2002. С. 307–308.
2 В 1871 и 1885 годах восстанавливались многомандатные 
округа, но в обоих случаях через 4 года происходил возврат 
к одномандатным округам (Современные избирательные 
системы. Вып. 8. М., 2013. С. 121).
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номандатные, при этом для университетских и неко-
торых городских округов было сделано исключение.

В Германии образование одномандатных окру-
гов было первоначально провозглашено законом 
1849 года, но этот закон не обладал прямым действи-
ем и не был нигде реализован. Лишь с образованием 
в 1871 году Германской империи выборы в рейхстаг 
стали прямыми и с использованием одномандатных 
округов1. В то же время в ряде государств, входящих в 
Германскую империю (в том числе и в главном — ко-
ролевстве Пруссия), по-прежнему сохранялись мно-
гомандатные округа и зачастую косвенные выборы. 
Так, на выборах в ландтаг Пруссии использовались 
105 одномандатных округов, 125 двухмандатных и 
26  трехмандатных. В королевстве Бавария действо-
вали 8 одномандатных округов, 25 двухмандатных, 
20 трехмандатных, 9 четырехмандатных и один пя-
тимандатный. В королевствах Вюртемберг и Саксо-
ния округа были одномандатными (но  при этом в 
Саксонии сохранились двухступенчатые выборы)2.

В 1896  году многомандатные округа были окон-
чательно отменены на парламентских выборах в 
Голландии (до этого они сохранялись в крупных го-
родах; так, Амстердам составлял девятимандатный 
округ, Роттердам  — пятимандатный)3. В 1905  году 
одномандатные округа были введены в Норвегии, в 
1907 году — в австрийской части Австро-Венгерской 
империи (за  исключением сельских округов Гали-
ции, где избиралось по два депутата)4.
1 Очерки по истории выборов и избирательного права. Ка-
луга; М., 2002. С. 271, 329, 332–335, 337–340, 359–361.
2 Пифферун О. Европейские избирательные системы. СПб., 
1905. С. 46, 96, 105–106, 119–120.
3 Там же. С. 297–314.
4 Даревский В. Д. Избирательное право в Австрии // Вил-
лей Э. Избирательное законодательство в Европе. СПб., 
1907. С. 213–245.
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Как отметил в 1906 году В. В. Водовозов, мажори-
тарная система в многомандатных округах (в терми-
нологии тех лет — система избрания по спискам) «ма-
ло-помалу исчезает отовсюду». В указанное время из 
европейских стран, по его данным, она оставалась 
на общенациональных выборах только в Швейца-
рии1. На местных выборах эта система продолжала 
действовать в большем или меньшем масштабе еще в 
ряде стран. Сохранялась она в начале 20-го века и в 
ряде восточноевропейских государств. Так, в Болга-
рии из 186 депутатов лишь 8 избирались в одноман-
датных округах, а 82 избирались в двухмандатных и 
96 — в трехмандатных2.

Прямые выборы главы государства в 19-м веке 
еще были редкостью. В это время еще преобладали 
государства с монархической формой правления, 
а в редких республиках чаще всего избрание гла-
вы осуществлялось путем непрямых выборов. Так, 
в Европе большую часть  19-го века существовали 
лишь две республики — Сан-Марино и Швейцария. 
Третьим европейским государством с республикан-
ской формой правления стала Франция, где респу-
блика существовала в короткие периоды 1792–1804 
и 1848–1852  годов и окончательно утвердилась по-
сле 1870 года. В 1910 году республикой стала также 
Португалия. Период существования республик в не-
больших итальянских государствах был в 19-м веке 
совсем коротким.

В Азии республик не было до революции в Китае 
1911 года. В Африке в 1847 году появилась Либерия, 
во второй половине 19-го века существовали также 
Трансвааль и Оранжевая Республика.
1 Водовозов В. В. Избирательное право в Европе и России. 
СПб., 1906. С. 52.
2 Пифферун О. Европейские избирательные системы. СПб., 
1905. С. 286–289.
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Иной была ситуация в Латинской Америке, где 
к середине 19-го века в результате освободительной 
борьбы против Испании, Португалии и Франции об-
разовалось 18 независимых государств, из которых 
только Бразилия имела монархическую форму прав-
ления (до 1889 года). Однако в первые десятилетия 
независимости президенты этих республик избира-
лись либо парламентом, либо (по образцу США) кол-
легией выборщиков.

Первые в Европе (и, вероятно, в мире) прямые 
выборы президента состоялись во Франции в дека-
бре 1848 года. На них президентом был избран Луи 
Бонапарт (будущий Наполеон III). Следующие пря-
мые президентские выборы во Франции прошли 
только в 1965 году, а в Европе — в 1918 году (в Пор-
тугалии).

Страны Латинской Америки во второй половине 
19-го века постепенно начинали переходить на пря-
мые выборы своих президентов. Есть неясная ин-
формация о прямых выборах в Эквадоре в 1830 году 
и в Гондурасе в 1848  году, но достоверным можно 
считать проведение прямых выборов в Гондурасе с 
1860 года, а в Эквадоре с 1865 года. В Венесуэле пря-
мые выборы президента практиковались с 1860 года, 
в Доминиканской Республике  — с 1866  года, в Па-
рагвае — с 1874 года, в Боливии — с 1884 года, в Ко-
лумбии  — с 1886  года, в Бразилии  — с 1894  года, в 
Гватемале — с 1904 года, в Панаме — с 1908 года, в Ни-
карагуа — с 1912 года. В африканской Либерии пря-
мые выборы президента были введены в 1907 году1. 
Использовалась в основном система относительного 
большинства. Впрочем, в большинстве случаев лати-
ноамериканские выборы 19-го века были далеки от 

1 Танин-Львов А. А. Выборы во всем мире. М., 2001.
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демократических стандартов, и на них побеждали 
заранее намеченные властью кандидаты1.

В США большинство штатов постепенно перешли 
на прямые выборы губернаторов. Первоначально 
населением избирались губернаторы лишь четырех 
штатов (Коннектикут, Массачусетс, Род-Айленд и 
Нью-Йорк). К середине 19-го века избрание губерна-
тора легислатурой осталось лишь в Южной Кароли-
не, которая ввела прямые выборы только в 1866 году2.

2.2. Появление пропорциональных  
и полупропорциональных 

избирательных систем

В 19-м веке общественность европейских стран 
постепенно начала осознавать несправедливость из-
бирательных систем, основанных на принципе боль-
шинства, которые лишали представительства зна-
чительные группы избирателей. Этому во многом 
способствовали произошедшие в тот период карди-
нальные изменения в избирательном праве — сокра-
щение и в конечном счете полная ликвидация имуще-
ственных цензов. Как отмечал Н. М. Коркунов, «пока 
преобладали системы представительства с довольно 
высоким избирательным цензом, это лишение пред-
ставителей значительного числа избирателей не так 
бросалось в глаза. Избиратели и так представляли 
ничтожное меньшинство населения… При общем из-
бирательном праве такая организация выборов, кото-
рая приводит к фактическому лишению представи-
тельства значительного числа граждан, наделенных 
1 Жидков О. А. История государства и права стран Латин-
ской Америки. М., 1967. С. 109–110.
2 Современные избирательные системы. Вып. 3. М., 2009. 
С. 96, 98.




