
Политические партии и 
движения



Политическая партия:

Это добровольно организованная 
группа единомышленников, 
выражающая интересы 
определенных социальных слоев и 
стремящаяся к достижению 
определенных политических 
целей.



Отличия политической 
партии:

• Партия представляет собой организацию, т. е. 
достаточно длительно по времени действующее 
объединение людей, 

• Цель партии – завоевание и осуществление власти; 
• Обеспечение народной поддержки и стремление 
оказывать прямое влияние на политическую жизнь

• Партия является носителем определенной 
идеологии;

• Наличие программы действий;
• Особый социальный статус и правовой режим, т. е. 
специфическое конституционно-правовое 
положение партии и общенормативное 
регулирование деятельности.



Типологии политических партий:

по 
происхождению:

партии 
электорального 

парламентского 
происхождения; 

по структуре и 
организации внутренней 

жизни:

кадровые 

массовые

по социальному 
признаку: 

классовые,

интерклассовые 
(межклассовые).

По отношению к месту в 
политической системе: 

легальные, полулегальные и 
нелегальные;

правящие и оппозиционные;

парламентские и 
внепарламентские, 

монопольно-государственные 

авангардные.

по целевым и идейным установкам:

радикальные, 

либеральные,

консервативные, 

революционные, 

реформистские;

коммунистические, 

социалистические и социал-
демократические;

клерикальные (религиозные);

националистические;

христианские и т. д.;



Структура политической 
партии включает:

•  блок избирателей; 

• официальную партийную организацию; 

• партию в системе правления 
(должностные лица в государственном 
аппарате, которые получили посты в 
силу принадлежности к 
соответствующей партии: президенты, 
губернаторы, члены парламента и т. д.).



Функции политической 
партии

• – выработка стратегии развития общества
• – борьба за политическую власть и формирование правящей 

элиты и правительства;
• – согласования и обобщения интересов и потребностей 

различных групп общества;
• – представительства интересов – формулирование обобщенных 

интересов в программах, требованиях, лозунгах и доведение их 
до властных структур;

• – коммуникации: представляя интересы социальных групп, 
партии обеспечивают взаимосвязь власти и общества;

• – мобилизации и политической социализации: культивирование с 
помощью средств агитации и пропаганды определенных 
ценностей и стереотипов поведения, передача политического 
опыта и пр.;

• – политического рекрутирования: отбор лучших кандидатов на 
руководящие должности;

• – реализации власти.



Партийная система

Совокупность 
партий, 
участвующих в 
формировании 
законодательных 
и исполнительных 
структур власти. 

• Классификация 
партийных систем 
строится на трех 
основных показателях: 

• 1)число партий; 
• 2)наличие 
доминирующей партии 
или коалиции; 

• 3)уровень 
состязательности 
между партиями.



Типы партийных систем(1)

• Однопартийная 
система 

• (характерна лишь для 
тоталитарных и 
авторитарных 
режимов: при ней 
правящий статус 
закрепляется за одной 
из разрешенных 
политических партий)

Разновидности однопартийной 
системы: 

1) исключается даже номинальное 
существование других партий, на 
деле такие партии являются 
частью государственного 
аппарата;

2) «искусственная 
многопартийность»(Китай)



Типы партийных систем(2)

Двухпартийная 
система («бипартизм»), при 
которой реальную борьбу 
на выборах за власть в 
государстве ведут только 
две партии, причем одна из 
них обеспечивает себе 
большинство голосов 
избирателей, а 
следовательно, 
парламентских мест

• классический вариант 
(США, Великобритания), 
при котором две главные 
партии собирают до 90 % 
голосов избирателей

• система «двух с половиной 
партий» (или «две плюс 
одна партия»), при которой 
рядом с двумя основными 
партиями появляется 
третья, менее сильная, но 
способная оказать влияние 
на исход борьбы за власть 
(Канада, Австрия, 
Австралия).



Типы партийных систем(3)

Многопартийная 
система, в которой 
более двух партий 
имеют достаточно 
сильную организацию и 
влияние, чтобы 
воздействовать на 
функционирование 
правительственных 
институтов.

• Разновидности 
многопартийной 
системы: 

• «поляризованного 
плюрализма»

• «умеренного 
плюрализма»



Признаки общественно-
политических движений, 

отличающие их от партий
Идейно-политическая ориентация движений 
шире и менее определенна, а цели намного 
конкретнее, чем у партий.

В движениях, как правило, отсутствуют единая 
программа и устав.

Общественно-политические движения стремятся 
воздействовать на власть, но сами, как правило, 
ее не добиваются.



Типология общественно-
политических движений

1) по отношению к 
существующему строю: 

консервативные, 

реформаторские 

революционные;

по идеологической 
основе:

либерально-
демократические,

консервативные, 

социалистические;

3)по степени 
организации: 

стихийные, 

разрозненные, 

слабоорганизованные, 

высокоорганизованные;



Функции общественно-
политических движений: 

Конденсируют интересы, настроения широких 
разнородных слоев населения; 

Выдвигают цели, разрабатывают способы их 
достижения; 

Создают крупную политическую силу, сосредоточенную 
на решении конкретной политической задачи; 

Руководят массовыми выступлениями, организуют 
ненасильственные, а иногда и насильственные 
выступления.



Группы интересов

Неформальные 
добровольные 
временные объединения 
лиц, сплоченных вокруг 
конкретного интереса.



Типология групп интересов:

• В зависимости от ориентирования на различные 
сферы деятельности: в экономической 
(предпринимательские объединения, 
потребительские союзы и др.)

• В социальной сфере (объединения защиты 
социальных прав, группы самопомощи и др.)

• В сфере досуга и отдыха (например, спортивные 
союзы)

•  В сфере религии, науки и культуры (например, 
научные ассоциации)

• В общественно-политической сфере 
(правозащитные объединения, экологические, 
разоруженческие объединения и т. д.)



Наиболее 
распространенной формой 
воздействия этих групп 
интересов на органы 
власти является 
лоббирование. 



Лоббизм –  давление на 
парламентариев путем личного или 
письменного обращения либо другим 
способом (организации массовых 
петиций, потока писем, публикаций, 
подкупом) со стороны каких-либо групп 
или частных лиц, цель которого – 
добиться принятия или отклонения 
законопроекта;


