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Лекция №5 

Политические партии и партийные системы 

 

1. Понятие, признаки и функции политических партий. 

2. Структура политических партий.  

3. Политические движения. 

4. Партийные системы и их классификация. 

 

1. Понятие, признаки и функции политических партий. 

На современном этапе высокая политическая активность партий, групп 

интересов (профсоюзы), политических и социальных движений  (гражданских 

инициатив, феминистсткого, зеленого и т.д.) позволяет наряду с деятельностью 

государства принимать активнейшее участие в политической жизни общества. 

При том, что буквально 100-200 лет назад в большинстве стран негосударст-

венные политические организации были запрещены или находились на неле-

гальном положении. Тогда все, что не принадлежало государству либо не было 

санкционировано им, признавалось (в том числе и большей частью общества) 

незаконным, нарушающим социальный порядок.  

Формирование партий было довольно длительным и сложным процессом. 

Первоначально партии активно действовали только в периоды избирательных 

компаний, они не имели постоянно действующих местных организаций, не 

проводили регулярных съездов или конференций, их сторонники не связаны 

партийной дисциплиной. 

Прототипы современных партий возникли в период ранних буржуазных 

революций 17-18 вв. Первоначально партии были небольшими по численности, 

элитарными, замыкались в узко парламентских рамках. Расширение избира-

тельного права в конце 19 века создало новый тип партий с массовым членст-

вом, с разветвленной сетью местных организаций, периодическими съездами, 

уставом и членскими взносами. 

Раздел политологии, который изучает политические партии, их происхо-

ждение, историю, функции и т.д. она называется партология. Дж. Брайс, М.Я. 

Острогорский, Р. Михельс, М. Вебер. Основоположником общей теории поли-

тических партий считается французский ученый М. Дюверже. В истории пар-

тий Макс Вебер выделил три этапа: партии как аристократические группиров-

ки, партии как политические клубы и современные массовые партии. 

 Основными причинами появления массовых партийных организаций бы-

ли во-первых распространение избирательных прав (каждая партия создавалась 

для защиты определенных интересов населения экономических, националь-

ных), во-вторых, организационное развитие рабочего класса. Именно с возник-

новением массового организованного рабочего движения в Европе появились 

политические партии с оформлением партийных билетов, взносов, членства в 
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партии и дисциплиной. Первой массовой политической партией была либе-

ральная партия в Англии (с 1861г.) 

Итак, П.п. – это добровольные политические организации, которые пред-

ставляют интересы определенных социальных групп и классов общества состо-

ят из наиболее активных представителей данной группы или класса и создают-

ся для достижения политических целей (получение власти, изменение полити-

ческого строя и т.д.). 

П.п. обладает следующими признаками: 

1. она имеет политическую программу, т.е. документ в котором форму-

лируются цели и задачи партии. 

2. Она имеет устав, т.е. документ в котором устанавливаются важней-

шие нормы внутрипартийной жизни. 

3. В партии есть центральный и местные  руководящие органы, которые 

вырабатывают стратегии и тактики политической активности партии. 

4. Любая партия характеризуется членством, т.е. состоит из строго оп-

ределенного числа членов, которые платят членские взносы и участвуют в дея-

тельности партии, сторонники партий могут оказывать ей поддержку, однако 

их статус отличается от статуса членов партии. 

5. У любой партии есть сеть разветвленная сеть местных организаций, 

ядро которых образуют активисты-добровольцы. 

Функции партий в политической жизни общества. 

1. Политические функции, т.е. получение государственной власти  для 

реализации политических, экономических и прочих программ, разработанных 

данной партией. Это основная функция П.П. 

2. Представительская функция, т.е. любая партия определенным обра-

зом отражает интересы, какой-либо социальной группы или класса. Т.е. партия 

это посредник в отношения между обществом и государством. 

3. Электоральная функция т.е. любая партия активно участвует в выбо-

рах, воздействует на поведение людей, претендуя на власть, пытается привлечь 

на свою сторону как можно больше избирателей. 

4. Политическая социализация т.е. стремясь привлечь на свою сторону 

как можно больше людей, политические партии ведут активную пропаганду, 

разъясняют свои идеи, идеологию, при этом они повышают политическую гра-

мотность населения. Человек начинает больше понимать значимость политиче-

ских вопросов – в том числе и с точки зрения его личной жизни, он получает 

возможность делать более обоснованный выбор во время выборов. 

5. Функция привлечения и подготовки политических деятелей.  Участие в 

политической деятельности партий – прямой путь во власть, даже в том случае 

если партия никогда не победит на выборах. 
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2. Структура политических партий.  
Общее, что присуще всем современным партиям – наличие партийного 

аппарата, т.е. организованной группы людей для которых партийная политиче-

ская деятельность является профессией. П.п. как правило неоднородны и имеют 

внутри себя фракции – группы выдвигающие программы несколько отличные 

от общей основной программы партии. Существование в партии различных 

фракций делает ее политику более гибкой, поскольку помогает ей сохранить 

свое влияние среди различных групп избирателей. Руководящие органы  мно-

гих партий составляются на основе представительства от различных фракций.  

Существующие п.п. по организационной структуре можно отнести к двум 

основным типам: организационно-оформленные и организационно-

неоформленные. 

 Организационно-оформленные: в п.п. получают партийные билеты и 

платят взносы. 

Организационно-неоформленные: в п.п. этого типа нет официального 

членства, а для того чтобы считаться членом такой партии достаточно чтобы за 

тебя проголосовал комитет этой партии. 

Существуют различные типы п.п. Под типом п.п. в политологии понима-

ется система ее существенных признаков, в которых выражаются социальная 

природа, идейна основа, главная социально-ролевая функция и.т.д. В связи с 

этим П.п. различают в зависимости от происхождения, места роли в политиче-

ской системе и т.д.  

В зависимости от происхождения п.п. М. Дюверже выделяет кадровые и 

массовые партии. Кадровые являются продуктом эволюции политических клу-

бов. Задача этих п.п. мобилизовать в конкретном избирательном округе влия-

тельных лиц, способных привлечь поддержку максимально большого числа из-

бирателей. Независимо от их идеологической ориентации. Массовые партии 

являются продуктом всеобщего избирательного права. Это крупные организа-

ции имеющие сложную внутреннюю структуру и высокую степень идеологизи-

рованности, социальная база в основном низшие слои населения. Это партии 

коммунистической, социалистической, социал-демократической ориентации.  

 

3. Политические движения.  

Социально-политическими, общественно-политическими движениями 

называют относительно устойчивые и более или менее организованные объе-

динения людей, которые создаются для определенного воздействия на государ-

ственную политическую систему, т.е. либо для ее сохранения и поддержания 

либо для ее изменения.  

В отличие от политических партий полит. Движения обладают рядом по-

литических свойств. 
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1. Политические движения стремятся не к достижению власти, а к воз-

действию на власть. 

2. Имеют добровольное членство либо вообще не имеют четких, фор-

мальных процедур, связанных с членством. Нет партийной дисциплины и т.д. 

3. Не имеют строгой иерархии, т.е. нет четкого распределения между 

центром и периферией. 

4. Нет единственного лидера, политическое движение ориентировано на 

инициативность всех участников. 

 

4. Партийные системы и их классификация. 

В политологической литературе существуют различные методики клас-

сификации партийных систем. Общепринятой является следующая классифи-

кация различных систем партий: многопартийная, двухпартийная и однопар-

тийная. 

Партийная система – это совокупность отношений между политическими 

партиями, их отношений с государством и другими политическими института-

ми.  

Партийная система складывается из таких компонентов, как социальный 

статус политических партий, их положение в структуре общества и характер 

взаимодействия между ними.  

В зависимости от количества партий в государстве партийные системы 

делятся на однопартийные (неконкурентные), двухпартийные (бипартийные) и 

многопартийные. 

Однопартийная система – закрепляет правящую роль монопольно руко-

водящей обществом партии, при отсутствии свободных выборов. Характерна 

для стран с авторитарными и тоталитарными режимами. Единственная партия 

превращается в руководящую силу государства. Основные политические реше-

ния принимаются партией, и государственная администрация лишь осуществ-

ляет их на практике. (Примеры: СССР, Заир, Китай, Куба, Лаос, и др.). 

Двухпартийная система – это наличие 2-х сильных политических партий, 

каждая из которых имеет возможность победить на выборах и сформировать 

своѐ правительство. Наиболее ярким примером двухпартийной системы являет-

ся существование в США демократической и республиканской партий. Также 

это Великобритания, Канада, Австралия.  

Многопартийная система – в государстве существует 3 и более партий. 

Эта система наиболее типична для парламентской формы правления, и в силу 

того, что ни одна из партий не способна завоевать поддержку большинства из-

бирателей, они участвуют в создании коалиционного правительства. В настоя-

щее время  большинство западных стран практикует многопартийность в раз-

личном объѐме: от 12 партий в Нидерландах, до 4 в странах Скандинавии, или 3 

партий в Бельгии, ФРГ, Австрии. Промежуточную ситуацию можно наблюдать 
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в таких странах, как Италия, или Франция. В этих странах обычно формируют-

ся коалиционные правительства. 

Согласно классификационной схеме, предложенной Джованни Сартори, 

всего существуют семь основных типов партийных систем: 

- однопартийная; 

- система с партией-гегемоном; 

- система с преобладающей партией; 

- двухпартийная система; 

- система умеренного плюрализма; 

- система поляризованного плюрализма; 

- атомизированная система. 


