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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАСПРОСТРАНЕНИИ 
ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ:  

НА ПРИМЕРЕ ИНСТИТУТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ12 
 
Аннотация: Целью данной статьи является уточнение научных 

представлений о роли международных организаций в процессе 
распространения политических инноваций на примере института 
избирательных комиссий. Установлено, что с конца XX века глобальные и 
региональные международные межправительственные организации 
являются наиболее влиятельным фактором распространения института 
избирательных комиссий. Охарактеризованы основные формы 
воздействия международных организаций на национальные государства 
при проведении политики распространения института избирательных 
комиссий. 
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THE ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN ELECTORAL 
INNOVATIONS` DIFFUSION: THE EXAMPLE OF THE INSTITUTION OF 

ELECTION COMMISSIONS 
 

Abstract: The purpose of the paper is to clarify the knowledge about the 
role of international organizations in the process of diffusion of political 
innovations using the example of the institution of election commissions. It was 
found that since the end of the 20th century, global and regional international 
intergovernmental organizations have been the most influential factor in the 
spread of the institution of election commissions. The main forms of influence of  
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international organizations on national states when pursuing the policy of 
spreading the institution of election commissions are characterized. 

Keywords: innovations, electoral innovations, diffusion of innovations, 
international organizations, election commissions, electoral management 
bodies, electoral management, electoral governance. 

 
Как и многие из общепризнанных в настоящее время политических 

институтов, институт избирательных комиссий первоначально возник как 
необычная инновация в одном из государств, и его последующая история 
была связана с поэтапным распространением по странам мира. Под 
избирательными комиссиями в данном случае понимаются независимые 
(прежде всего, отделенные от исполнительной ветви власти) 
коллегиальные избирательные органы, обладающие ключевыми 
полномочиями при проведении выборов. Первые центральные 
избирательные комиссии появились в конце XIX века в Колумбии и Перу 
[1. С. 159], и до середины XX века правительства некоторых стран мира 
заимствовали эту инновацию по своей инициативе. Во второй половине XX 
века значительную роль в распространении и утверждении института 
избирательных комиссий стали играть международные организации. 
Уточнение роли, которую пытаются играть международные организации в 
процессе распространения политических инноваций, требуется для 
решения задач обеспечения государственного суверенитета [2; 3. C. 103]. 

На рубеже 1980-1990-х годов международные 
межправительственные организации значительно повысили свою 
активность по вопросам выборов, что проявилось в развитии практики 
наблюдения за выборами, содействия выборам, международных 
избирательных стандартов и т.д. В настоящее время можно уверенно 
утверждать, что никакая другая отрасль публичного управления не 
испытывает настолько значительного влияния со стороны 
международных организаций, как сфера избирательного процесса [4. C. 
211]. В частности, начиная с 1990-х годов международные организации 
стали проводить целенаправленную политику по вопросу об органах, 
ответственных за проведение выборов в странах мира [5. C. 105]. Не 
смотря на существующее многообразие моделей электорального 
менеджмента, международные организации активно способствуют 
распространению в странах мира одной модели – института 
избирательных комиссий. Среди множества международных организаций, 
которые активно и результативно занимались продвижением института 
избирательных комиссий, можно выделить ООН, ЕС, ОБСЕ, Совет Европы, 
Межпарламентский союз, Содружество наций, Африканский Союз. 

 В целях распространения института избирательных комиссий 
международные организации применяли следующие формы воздействия 
на национальные государства:  1) рекомендации в международных 
правовых актах; 2) рекомендации в отношении конкретных государств; 3) 
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прямое создание новых электоральных институтов в конкретных странах, 
в которых из-за политических условий международные организации 
приобрели временные управленческие полномочия. 

1. Ведущие международные организации в конце XX-начале XXI века 
приняли множество правовых актов (рекомендательного характера), 
влияющих на правительства государств в отношении создания 
избирательных комиссий. Принцип нейтральности и беспристрастности 
органов, ответственных за проведение выборов, был провозглашен 
Советом Межпарламентского союза в Декларации о критериях свободных 
и справедливых выборов в 1994 году. Принцип независимости 
избирательных органов, который фактически выводил органы управления 
выборами из исполнительной ветви власти, впервые на международном 
уровне был провозглашен в 1996 году Комиссией ООН по правам человека 
в Замечании общего порядка №25 к Международному пакту о гражданских 
и политических правах. В 1997 году в региональном рекомендательном 
документе Содружества наций «Передовая практика в сфере выборов» 
было впервые на международном уровне провозглашено еще два 
принципа, лежащих в основе института избирательных комиссий, - 
необходимость представительства партий в избирательном органе и 
бюджетная независимость избирательного органа. Наконец, в 2002 году 
Венецианская комиссия Совета Европы в документе «Свод рекомендуемых 
норм при проведении выборов» закрепила необходимость постоянного 
статуса избирательного органа. В 2002 году Африканский Союз 
принимает Декларацию о принципах, регулирующих выборы в Африке, в 
которой было сказано, что «демократические выборы должны 
проводиться беспристрастными, инклюзивными, компетентными и 
ответственными избирательными комиссиями». В настоящее время 
практически все международные нормативные документы, регулирующие 
электоральные вопросы, содержат подобные установки.  

2. Международные организации оказывали прямое воздействие на 
конкретные государства с целью побудить их к введению института 
избирательных комиссий. В Гвинее в 1993 году Избирательная комиссия 
была учреждена под явным давлением и по рекомендациям со стороны 
международных организаций; в 1997 году ЕС использовала институт 
финансовой помощи для сохранения в Гвинее избирательной комиссии.  В 
Зимбабве в 2004 году Избирательная комиссия была создана по прямой 
рекомендации Сообщества развития Юга Африки (SADC) и других 
международных структур. Любопытно, что первой региональной 
международной организацией, которая стала заниматься 
распространением института избирательных комиссий и, очевидно, 
внесла в этот процесс наибольший вклад, стало Содружество наций. 
Институт избирательных комиссий противоречил британским традициям 
электорального менеджмента и к концу XX века был совершенно чужд для 
большинства стран-участниц этой организации. Секретариат Содружества 
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наций проявил исключительную твердость и активность в продвижении 
этого института и трансформации системы управления выборами. В 
частности, это достигалось за счет прямых рекомендаций в адрес 
государств по итогам выборных кампаний. После таких прямых 
рекомендаций центральные избирательные комиссии были созданы в 
2001 году в Антигуа и Барбуде, в 2002 году – в Великобритании и т.д.   

3. В отдельных случаях международные организации, взявшие на 
себя ответственность за управление на конфликтных территориях, 
прямым решением создавали избирательные комиссии. В Боснии и 
Герцеговине в 1996 году Временная избирательная комиссия была 
создана по решению органов ОБСЕ. В Восточном Тиморе в 2001 году 
Временная администрация ООН создала Независимую избирательную 
комиссию. 

Наиболее значимой формой воздействия следует признать первую: 
усилиями международного сообщества поддерживается нулевая 
терпимость ко всем моделям электорального менеджмента, кроме 
избирательных комиссий. Степень эффективности международного 
сообщества как субъекта распространения политических инноваций все 
еще нуждается в уточнении [6. C. 471; 7. C. 68].  

Следует отметить, что избирательные комиссии как электоральная 
инновация появились без участия международных организаций. 
Международные организации стали участвовать в деятельности по их 
распространению на относительно позднем этапе, когда этот институт 
охватил не менее половины всех государств мира.  

Активная политика международного сообщества по продвижению 
института избирательных комиссий заставляет обратить внимание на 
проблему обоснованности принимаемых решений при распространении 
политических инноваций [8. C. 27]. Очевидно, что институт избирательных 
комиссий пользуется исключительно высоким доверием у большинства 
современных электоральных экспертов. Однако, никаких серьезных 
исследований по вопросу о превосходстве избирательных комиссий над 
другими моделями электорального менеджмента не проводилось. Выбор в 
пользу данной модели был сделан, главным образом, по ценностным и 
идеологическим соображениям.    
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