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Анализ ряда проблем научного исследования электорального процесса как социального явле-
ния помогает преодолеть ряд теоретических и методологических затруднений в процессе его социо-
логического познания. Сложность, комплексность электорального процесса делают целесообраз-
ным использование совокупности различных подходов, методов его изучения и описания. Наиболее 
полно выявить социальное в электоральном процессе позволяет применение социально-структур-
ного подхода, с помощью которого можно конкретизировать содержание электоральной социоло-
гии на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях, определить элементы электорального 
процесса, результативность электоральной практики, показать инвариантность электорального со-
знания, психологических установок и ориентаций различных групп избирателей, а также просле-
дить эволюцию предметно-преобразовательной деятельности, электоральной активности граждан 
и в обобщенном виде представить результаты духовного и материального способов освоения элек-
торального опыта. 

Ключевые слова: электоральный процесс, социально-структурный подход, электоральная 
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Методология науки рассматривает различные методы познания, ориентиро-
ванные на постановку проблем и поиск подходов к их решению. В качестве пред-
мета нашего исследования выступает разработка социологической модели изу-
чения электоральных процессов, базирующейся на принципах системности, дея-
тельности и развития. 

Электоральный процесс является в настоящее время объектом пристального 
изучения специалистов в различных областях научного знания. Например, в ра-
ботах Ю. Веденеева, В. Лысенко [2], Б. Докторова [5], А. Любарева [10], А. Со-
ловьева [17] и др. проанализированы место и роль выборов в системе демократи-
ческой власти, в формировании и функционировании политических институтов. 
Работы таких авторов, как В. Виноградова, Н. Головина [3], В. Иванова [6], Ю. Ме-
лешкина [14], О. Парфенова [15], Е. Тавокина [18], Ж. Тощенко [19] посвящены 
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исследованию особенностей электорального процесса и поведения его субъектов. 
Особую группу составляют исследования технологий организации электорально-
го процесса, осуществленные О. Высотиной [4], А. Ковлером [7], М. Кошелюком 
[8], О. Кудиновым [9], А. Максимовым [11], А. Поповым [16]. 

Анализ различных источников показывает, что авторы сталкиваются с целым 
рядом проблем научного исследования электорального процесса как социального 
явления, основными из них выступают отсутствие общепринятых определений 
электоральных феноменов, недостаточность объективных научных исследова-
ний об устойчивых закономерностях электоральных процессов, необходимость 
комплексных заключений о социальном характере электорального процесса, сла-
бое изучение особенностей деятельности тех или иных социально-политических 
институтов, связанных с электоральным процессом, трудности, связанные с изуче-
нием основных детерминант электоральных процессов, выявлением их количе-
ственных и качественных характеристик. 

Преодолеть имеющиеся теоретические и методологические трудности в со-
циологическом познании электорального процесса возможно в рамках институа-
лизирующейся специальной социологической теории — электоральной социоло-
гии. Характеризуя развитие электоральной социологии, отметим, что происходит 
сближение различных исследовательских подходов. В то же время нередко со-
храняются серьезные различия в методологии и методике у социологов, психоло-
гов, политологов. Отсюда несопоставимость эмпирических данных, а следова-
тельно, и теоретических выводов, предлагаемых исследователями. 

Электоральные опросы не всегда опираются на вполне надежные выборочные 
совокупности, в них недостаточно отражена территориальная специфика. Отме-
тим также, что большинству социологических центров не удается создать рабо-
тоспособную сеть интервьюеров, особенно в сельской местности и малых горо-
дах. В этих условиях организаторы работ идут на усложнение технологии опросов 
(например, совмещают квотную и случайную выборки), ужесточают контроль, на-
стаивают на сборе избыточной информации, характеризующей личность респон-
дента, что очень часто противоречит правовым и этическим нормам. 

В целом же, как представляется, уровень разработки методологических ос-
нований электоральной социологии, достигнутый российскими исследователями, 
следует рассматривать в качестве совокупности концептуальных положений, 
предполагающих их дальнейшее обсуждение и творческое развитие. Кроме того, 
сложность, комплексность электорального процесса делает целесообразным ис-
пользование совокупности различных подходов, методов его изучения и описа-
ния. Среди них важнейшими выступают системный, социокультурный, структур-
но-функциональный, субъектно-деятельностный подходы. 

На наш взгляд, наиболее адекватно для изучения электорального процесса 
применение социально-структурного подхода. Актуальность использования та-
кого подхода в отечественной электоральной социологии обусловлена тем, что 
России присущ чрезвычайно разнообразный спектр этнических, географических 
и социально-культурных условий. В последнее десятилетие в стране, в ее феде-
ральных структурах разрабатывались и реализовывались разноуровневые про-
екты стратегического и тактического характера, которые предусматривали ре-
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гулярное обновление управленческих органов путем региональных и федераль-
ных выборов с вовлечением в этот процесс возможно большего числа населе-
ния, имеющего, согласно законодательству, право избирать и быть избранными. 
Многие социально-политические и общественно-психологические установки, 
когда-то детерминировавшие поведение электората, сменились [12. С. 73—77]. 

В качестве специального инструментария для анализа электорального про-
цесса могут быть использованы методики описания тех относительно устойчи-
вых систем и структур общественной жизни, которые определяют сложившиеся 
или складывающиеся в этой сфере реальные практики, а также их идеологиче-
ское обеспечение, нормы, правила, отношения, принципы, представления. 

Сегодня же большинство социоструктурных исследований относится скорее 
к «статике», чем к «динамике» электората. Поэтому их предмет оказывается ли-
шенным внутренней жизни и механизмов саморазвития, в то время как электораль-
ный процесс выражается в последовательной смене состояний, динамике, движе-
нии составляющих его элементов, важнейшим из которых выступает поведение 
субъектов электорального процесса, в зависимости от мотивационных характери-
стик классифицируемое как целерациональное, ценностно-ориентированное, тра-
диционно-мотивированное и аффективное [1]. 

Исследования по данным направлениям [13. С. 37—38] показывают, что об-
щественный организм обнаруживает множество структурных срезов, каждый 
из которых представляет собой не просто совокупность, набор определенных 
компонентов, но их целостность. 

Если электоральный процесс рассматривать с позиции субъекта деятельно-
сти, то нужно ответить на вопрос «кто действует?»; если с точки зрения участков 
приложения деятельности — установить, на что направлена человеческая деятель-
ность; если сквозь призму способа деятельности, нужно ответить на вопрос «как, 
каким образом осуществляется человеческая деятельность и образуется ее сово-
купный эффект?» 

Электоральный процесс может быть раскрыт на функциональном, субъект-
но-деятельностном и социокультурном уровнях. 

Если проводить анализ на данных уровнях, то нужно учитывать следующие 
особенности. 

1. Функциональный уровень. Субъекты электорального процесса на данном 
уровне «демонстрируют» основные сферы приложения социально значимой ак-
тивности. Их анализ может быть сведен к двум основным функциям. Во-первых, 
это функция совершенствования электоральной системы, ее оптимизации по от-
ношению к социальной среде; во-вторых, это функция сохранения электоральной 
системы, ее устойчивого или неустойчивого состояния. 

2. Субъектно-деятельностный уровень. В соответствии с деятельностным 
подходом в структуре политической деятельности выделяются следующие основ-
ные пары элементов: субъекты и объекты, цели и средства, условия и результаты, 
интересы и ценности, мотивы и установки. 

3. Социокультурный уровень. На данном уровне нормы образуются путем 
соотнесения субъектами действий и самой деятельности и ее результатов с общи-



 Вестник РУДН, серия Социология, 2009, № 2 

70 

ми ценностями, в основном признаваемыми при этом всеми участниками электо-
ральной жизни. В основании содержания устанавливаемых норм находятся объ-
ективные связи и закономерности, которые отражаются в субъективных образах 
и поведении электората, который на социокультурном уровне «обнаруживает» 
средства и механизмы эффективного функционирования «своей» целостной систе-
мы. В основном деятельность электората осуществляется социокультурными 
по своей природе средствами и механизмами. 

Мы предлагаем следующую социологическую модель изучения электораль-
ных процессов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Социологическая модель изучения электоральных процессов 

Таким образом, избирательная активность зависит не только от конкретных 
условий борьбы, сформировавшихся до начала кампании. Успех и эффективный 
результат избирательной борьбы также связан как с оптимальными формами ди-
алога с избирателями, так и с гибкой тактикой партии по отношению к другим 
субъектам партийной борьбы: партиям-союзникам и партиям-противникам. Сле-
довательно, избирательная кампания не ограничивается лишь активными пропа-
гандистскими действиями партий по отношению к электорату, она включает в себя 
партийное противоборство и конкуренцию. 

Кроме того, социально-структурный подход на макро- и микроуровне соци-
альной жизни позволяет изучать базовые политические установки избирателей 
не только в зависимости от классических социальных показателей (статус, доход, 
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престиж профессии, уровень образования, но и в зависимости от неограниченно-
го числа других его индикаторов (вид дохода, жилье, район проживания, регион, 
национальность, культурный уровень, социальные связи, формы досуга, стиль 
жизни). 

Вместе с тем на субъектно-деятельностном уровне исследуются детерминан-
ты, способствующие феноменологическому многообразию поведения субъектов 
электорального процесса (сюда относятся социально-структурные и индивиду-
ально-личностные признаки). 

Использование социально-структурного подхода предполагает исследова-
ние трех основополагающих его структурных компонентов: 

— институционального, раскрывающего наиболее характерные для общества 
способы вербализации социальных интересов, тип формирования политических 
ассоциаций, партий, групп интересов, набор институтов, структур и организаций, 
участвующих в конкурентной борьбе за власть, особенности электоральной сис-
темы, государственного строя и т.д.; 

— регулятивного, характеризующего устоявшийся в обществе тип принятия 
решений, господствующие методы политического принуждения, формы государ-
ственного контроля над принятыми решениями, технологии контроля обществен-
ности за властью, особенности конституционной и судебной систем, принципы 
и нормы политической этики и т.д.; 

— символического, демонстрирующего принятый в обществе тип культур-
ного языка, традиции, обычаи, ритуалы, используемые для обеспечения полити-
ческого процесса, особенности политической семантики, форм межличностного 
и межгруппового общения и т.д. 

Каждый из названных компонентов является базовой характеристикой орга-
низации публичной политической власти в обществе, необходимым и минимально 
достаточным условием ее функционирования и развития. Эти структурные ком-
поненты в совокупности организуют некую внутреннюю матрицу политико-пра-
вовой жизни, упорядочивающую все основные проявления политической актив-
ности элиты и народных масс в избирательном процессе. 

Многообразие социальных институтов и общностей требует учитывать еще 
один компонент при организации социальных связей субъектов электорального 
процесса, который призван соединить разноплановые виды ролевого взаимодей-
ствия. Это интегративный уровень, который включает два взаимодополняющих 
способа организации социальной жизни: культуру и политическую власть. Куль-
тура, аккумулируя опыт предшествующих поколений, традиции, знания, ценно-
сти, влияет на сознание и поведение людей, объединенных исторической судьбой 
и территорией проживания, постоянно воспроизводя социально значимые образцы. 
Так складываются естественные связи между звеньями многочисленных институ-
циональных и солидарных объединений в обществе, в том числе и в структуре 
электората. В связи с этим тип взаимодействия в рамках определенного института 
специфичен в силу специфики решаемых задач, но воспроизводит наряду с этим 
наиболее общие нормы поведения и нравственные принципы, которые могут быть 
выявлены посредством социально-структурного подхода. 
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Среди основных методологических принципов, применяемых к электораль-
ным процессам, можно выделить следующие: принцип системности, принцип дея-
тельности и принцип развития. 

1. Принцип системности позволяет выявить соотношение объективности 
и субъективности в электоральном процессе, его противоречивость. 

При использовании системного подхода при социально-структурном анализе 
необходимо в первую очередь: 

— рассматривать субъекты электоральной деятельности в качестве откры-
тых (закрытых) систем при учете возможных факторов социальной, идеологиче-
ской, информационно-экологической и др. детерминации; 

— выявлять признаки, способствующие формированию различных субъек-
тов (социальных групп, объединений, партий) электоральной деятельности (нор-
мы, цели, нравственные ценности), а также изучать влияние указанных признаков 
на поведение субъектов электорального процесса; 

— обнаруживать интегративные факторы, обеспечивающие своеобразие субъ-
ектов электоральной деятельности и специфику коммуникативных процессов в них 
(в качестве таких факторов могут выступать групповые стандарты, специфика 
руководства социальными группами, объединениями, партиями, проявления ка-
честв неформальных лидеров); 

— анализировать влияние на электоральную деятельность (поведение) госу-
дарственных и различных социальных структур, занимающихся проблемами ре-
гулирования электоральных процессов; 

— трактовать процессы в субъектах электоральной деятельности, как много-
уровневые и многомерные явлениях, имеющих стратификационную и иную спе-
цифику; 

— определять взаимосвязь и взаимовлияние феноменов электоральной дея-
тельности (поведения), обусловленной системной детерминацией взаимодейст-
вия внутри субъектов электоральной деятельности и между ними; 

— учитывать вероятностный фактор при анализе закономерностей развития 
субъектов электоральной деятельности (поведения); 

— соотносить индивидуальные характеристики субъектов электоральных 
процессов с деятельностным контекстом функционирования субъектов электо-
ральной деятельности (поведения) в целом с целью определения релевантности 
указанных характеристик (зависимость оценки, степени социального влияния, по-
ведения с точки зрения эффективности обеспечения организационных, коммуни-
кационных и иных процессов и т.д.). 

2. Принцип развития. Электоральный процесс развертывается в рамках элек-
торальной системы общества, а также в региональных и глобальных масштабах. 
В обществе он осуществляется на государственном уровне, в административно-
территориальных районах, в городе и селе (деревне). Кроме того, он действует 
внутри различных наций, классов, социально-демографических групп, политиче-
ских партий и общественных движений. Тем самым электоральный процесс рас-
крывает поверхностные или глубинные изменения электоральной системы, ха-
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рактеризует ее переход от одного своего состояния к другому. В целом, же элек-
торальный процесс по отношению к электоральной системе раскрывает движе-
ние, динамику, эволюцию, изменение во времени и пространстве. 

Основные стадии электорального процесса выражают динамику развития 
электоральной системы, начиная с ее институализации и последующего рефор-
мирования. Его главное содержание связано с подготовкой, принятием и оформ-
лением на соответствующем уровне, исполнением электоральных и управленче-
ских решений, необходимой их коррекцией, социальным и иным контролем в ходе 
практического осуществления. 

Закономерности большинства исследуемых наукой процессов и явлений мо-
гут быть познаны лишь при анализе их развития. Вот почему, говоря о реализа-
ции принципа развития при исследовании субъектов электорального процесса, мы 
предлагаем использование следующих направлений анализа электоральных про-
цессов в пространстве и времени: 

— развитие субъектов электорального процесса (социальных групп), обус-
лавливается развитием совместной деятельности, входящих в конкретную группу; 

— развитие электоральных технологий влияет на развитие субъектов элек-
торального процесса (социальных групп); 

— действующие противоречия способствуют развитию субъектов электо-
рального процесса и потому требуют выявления и изучения особенностей их эво-
люции; 

— на разных этапах развития субъектов электорального процесса возможны 
регрессивные тенденции. 

При использовании принципа развития при социально-структурном анализе 
могут быть выделены следующие факторы (причины) изменений в поведении 
субъектов электорального процесса: 

— социально-правовые (законы, регулирующие налогообложение, предпри-
нимательскую активность, банкротство, режим труда и отдыха, найма и увольне-
ния и т.д.); 

— организационно-политические (устройство страны, формирующее спе-
цифику общественных, трудовых и иных отношений); 

— социально-экономические (уровень и качество жизни, качество предлага-
емого труда и квалификация работников, развитие системы образования, здраво-
охранения, уровень социального обеспечения, мотивация труда и т.д.); 

— организационно-экономические (структурные трансформации экономике, 
изменение организационно-правовых форм предприятий, уровень организации 
труда, производства и управления, организация структур занятости и социальной 
защиты, организация подготовки и переподготовки занятых, незанятых и высво-
бождаемых, организация новых и сохранение существующих рабочих мест и т.д.); 

— социально-демографические (количество населения и его динамика, удель-
ный вес экономически активного населения и его изменение, демографическая 
структура и ее динамика, миграционные потоки и т.д.); 

Одним из свойств электорального развития является рационализация, т.е. 
функциональная дифференциация электоральных институтов. Оценка их деятель-
ности базируется на критерии результативности. 
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Характеристика общесистемных свойств электорального развития включает 
также национальную интеграцию. Для любого электорального сообщества важна 
проблема национальной идентичности и четкого определения национальной ос-
новы. 

В результате социальной мобилизации (урбанизации, образовательного и про-
фессионального роста и др.) люди активнее вовлекаются в электоральный процесс 
и предъявляют новые требования к власти. 

3. Принцип деятельности (поведения). При использовании данного принци-
па при социально-структурном анализе необходимо в первую очередь учитывать 
следующее: 

— совместная деятельность осуществляется в условиях существования стра-
тификации, выступающей в качестве фактора, конституирующего электорат и спо-
собствующего его деятельности; 

— совместная деятельность электората в значительной мере зависит от фак-
торов цикличности выборов; 

— тезис о правомерности интерпретации деятельности электората, как осно-
вания процесса развития его самого и электоральной системы в целом следует 
считать вполне оправданным. 

Для определения социоструктурных характеристик субъектов электорального 
процесса мы предлагаем использовать следующие показатели: социальную стра-
тификацию; демографическую структуру; структуру трудового потенциала, скла-
дывающуюся из численности трудоспособных, занятых и безработных; социаль-
но-профессиональную структуру; уровень образования; уровень квалификации; 
половозрастную структуру. 

С точки зрения системных качеств организации власти электоральные про-
цессы разделяются на два вида: демократические, где сочетаются различные фор-
мы прямого и представительного народовластия, и недемократические, внутрен-
нее разнообразие которых определяется нахождением у власти теократических или 
военных группировок, авторитарных лидеров или монархов, партий того или 
иного типа. 

С точки зрения публичности осуществления элитой и электоратом своих 
функций можно выделить открытый электоральный процесс, в котором электо-
ральные интересы групп и граждан систематически выявляются в электоральных 
предпочтениях, программах партий и движений и т.д.; скрытый (теневой) электо-
ральный процесс, который базируется на публично неоформленных электораль-
ных институтах и центрах власти. 

Итак, общая характеристика социологической модели познания электораль-
ных процессов, перспективы использования социально-структурного подхода 
в электоральной социологии связаны с тем, что он позволяет увязывать макро- 
и микроуровень социальной жизни; сочетать структурные и процессуальные ас-
пекты; дает возможность избегать как «структурализма», так и «экономизма», по-
скольку в состоянии переходить от социально-структурной позиции или социаль-
но-экономического положения избирателя непосредственно к его конкретному 
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электоральному поведению; создает условия для отслеживания изменений в соци-
альных структурах, а также трансформаций других факторов, влияющих на элек-
торальный выбор человека. 

В рамках социально-структурного подхода возможно более точное описание 
как общих тенденций и закономерностей, так и особенностей мотивов электораль-
ного выбора. Во-первых, данный подход будет способствовать получению резуль-
татов, характеризующих личностные качества избирателя, как наиболее значимый 
мотив выбора определенного кандидата. Во-вторых, социально-структурный 
подход поможет определить степень принципиальных изменений идеологического 
фактора. В-третьих, он позволяет выявить мотивирующие желания электората 
в отношении поддержки определенного кандидата, по индикации наличия четкой 
программы действий кандидата, его позиции по актуальным социально-полити-
ческим вопросам и отношений к ним избирателей. В-четвертых, данный подход 
будет способствовать выявлению роли партийной принадлежности, ее значимо-
сти в восприятии, оценке и выборе кандидата. 

Помимо этого, применение социально-структурного подхода даст возмож-
ность показать механизмы выбора, осуществляемого индивидами, исходя из их 
социально-структурной позиции и культуры. Наконец, рассматриваемый подход 
открывает возможность избегать двух крайностей в интерпретации тезиса о про-
должающемся существовании классового общества, с одной стороны, и об инди-
видуализированном обществе — с другой. Результаты применения социально-
структурного подхода покажут наличие у индивида материальных и культурных 
ресурсов, влияние формы семьи и характера устройства домашней и семейной 
жизни, ценностные установки, ресурсы избирателя и другие параметры, которые 
задают его жизненные возможности и определяют его рациональный выбор. 
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The analysis of a number of problems of the investigation of the electoral process viewed as a so-
cial phenomenon contributes to the overcoming of a number of theoretical and methodological obsta-
cles in the process of its sociological cognition. The complexity and delicacy of the electoral process 
entails the application of a set of distinct approaches, research and description techniques. The article 
provides the rationale for the most complete insight into the social component of the electoral process 
via social and structural approach application. The given approach enables one to give concrete expres-
sion to the subject matter of electoral sociology at strategic, operational and tactical levels, define the 
elements of the electoral process, the outcome of the electoral practice, to reveal the invariability of the 
electoral conscience, psychological attitudes and values of different groups of voters as well as to ana-
lyze the evolution of the objective-transforming practice, the electoral activity of the population and to 
provide the extensive analysis of the results of the material and cultural assimilation of the electoral 
practice. 
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