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Основные вопросы

1. Понятие и признаки политической 
партии.

2. Типологии политических партий.
3. Типы партийных систем.



1. Понятие политической партии

Основные термины темы.
Термин «партия» - организация, члены которой объединены общими 
целями, общей идеологией и стремятся к получению и реализации 
государственной власти.
Партийная система – совокупность партий, участвующих в 
формировании законодательных и исполнительных структур власти.
Термин «общественно-политическое движение» – объединение, 
созданное на основе общности интересов, для осуществления общих 
целей путем воздействия на государственную власть. 
Электорат - избиратели, отдающие свои голоса данной партии или 
кандидату на выборную должность.
Социальная база - слои общества, среди которых партия пользуется 
наибольшим влиянием и которые поддерживают её на протяжении 
длительного времени.



Понятие политической партии
Осмысливая, свою жизнь в социуме (начиная с родового периода), 
люди стремились отстаивать свои значимые интересы и 
удовлетворить потребности. Для защиты этих интересов, 
потребностей они объединялись в группировки. Такие группировки 
первоначально существовали короткое время, не имели 
устойчивой структуры. Но и в этом случае могли повлиять на 
общественное мнение, решение по тому или иному вопросу. 
Вопрос о времени появления партий. Ответы на вопросы – 
«как?» и «когда появились партии в истории?», имеют различные 
варианты. Бесспорно при всем этом, что в наши дни партии, 
существуют как организации, играющие весьма важную роль в 
функционировании политической системы общества. 
Политические партии – это связующее звено между гражданским 
обществом и государством, выполняющее значимые функции. 
Современные политические партии имеют развитую 
организационную структуру, которая утверждается на съезде 
партии ее уставом, определённую идеологию и принятую на 
высшем форуме программу. 



Признаки политической партии

- наличие организации  - оформленное членство, устав, 

руководящие органы;

- носитель определенной идеологии;

- наличие программы;

- нацеленность на завоевание и осуществление власти;

- наличие разветвленной сети местных организаций;

- защита интересов определенных слоев населения;

- наличие социальной базы и электората.



Функции политических партий

Партии выполняют многочисленные и разнообразные функции. 
Все они тесно переплетаются.
Можно указать, например, следующие функции:
- идеологическую - выдвижение и пропаганда политических 
идей; формирование общественного мнения;
- политическую - подготовка и выдвижение политических 

лидеров, формирование политической элиты; политическую 
социализацию и мобилизацию граждан; - непосредственная 
реализация политической власти.

- электоральную - участие в избирательных кампаниях;
- социальную - представление в обществе запросы не одной, а 
нескольких близких социальных групп; обеспечение 
политического диалога между участниками политического 
процесса; 



Типология политических партий

По организационному строению и принципам членства: 
• кадровые партии - немногочисленны, в них свободное 

членство, опираются на профессиональных политиков и 
финансовую элиту, создаются и осуществляют деятельность в 
период выборов и в парламентах; их опора - 
профессиональные политики, финансовая поддержка бизнеса и 
отдельных граждан.

• массовые партии - централизованы, имеют четкую структуру, 
массовое членство, местные отделения, ведут регулярную 
работу с избирателями; выполняют прежде всего социальную, 
идеологическую и политическую функции.

По идеологическому признаку различают: 
• партии консервативные; 
• либеральные; 
• коммунистические; 
• социал-демократические и другие. 



Типология политических партий

По отношению к власти различают партии:
• правящие партии (то есть победившие на выборах в 

парламент) определяет политический курс страны. Так, у 
партии Единая Россия 339 из 450 мандатов в 
Государственной Думе (март 2020 г.);

• оппозиционные партии (проигравшие или не получившие 
большинства мест в парламенте) сосредотачивают свою 
деятельность на выдвижении программ, альтернативных 
правящей партии.

По отношению к закону партия может быть: 
• легальной (зарегистрированной в законном порядке); 
• нелегальной (если деятельность партии запрещена 

законом).



Типология политических партий

По идеологической направленности партии бывают:

• социал-демократические;

• коммунистические; 

• консервативные; 

• либеральные; 

• клерикальные; 

• националистические.

По способу деятельности партии бывают: 

• реформистские; 

• революционные.



3. Типы партийных систем
В политической жизни, на практике не все партии реально участвуют в 
борьбе за власть. Между наиболее влиятельными из партий 
складываются определенные связи, механизм соперничества и борьбы 
за власть, который называют в политологии партийной системой 
(партийно-политическая система ).
Партийно-политическая система - регулируемые государством и 
традициями страны отношения между партиями и политическими 
силами совокупность партий, участвующих в формировании 
законодательных и исполнительных структур власти.
В современных демократических государствах сложились два типа 
партийных систем: 
• двухпартийная система; 
• многопартийная система.
Однако, партийная система может быть и однопартийной. В этом 
варианте монополия на власть принадлежит одной партии. Это присуще 
для недемократических государств (тоталитарных, авторитарных). Такая 
система существовала, например, в СССР (монополия КПСС).
 



Типы партийных систем
Двухпартийная система. Для нее характерна постоянная конкуренция 
между двумя основными партиями. Другие партии (если они есть), не 
имеют политического веса. Такая система есть в Великобритании 
(консервативная партия и лейбористская) и США. Эта система типична 
для устоявшихся, идеологически более однородных обществ с богатым 
опытом демократии. 
Разновидность двухпартийной системы - система двух с половиной 
партий. Суть - рядом с двумя основными партиями возникает третья, 
относительно слабая, но способная помочь первой или второй получить 
власть. Тогда одна из основных партий и третья образуют коалицию, 
которая обеспечивает обеим (в сумме) большее число голосов на 
выборах или непосредственно в парламенте. 
Многопартийная система. Отличается политической конкуренцией 
нескольких партий. Ни одна из них не может самостоятельно руководить 
страной. В результате приходится создавать коалиции для 
формирования правительства. Такая ситуация характерна, например, 
для Франции, Финляндии. Типичны для обществ с большей степенью 
разобщенности групп населения по национальным, социально-
экономическим, религиозным или мировоззренческим признакам. 



Типы партийных систем

У каждой из партийных систем есть свои плюсы и минусы. К 
примеру, наличие многих партий создает действенную 
конкуренцию политических сил, стимулирует поиск путей более 
эффективного управления обществом. А с другой стороны, 
данная система способствует раздроблению интересов людей, 
затрудняя согласование и гармонизацию их позиций. Это может 
обострять противоречия в обществе и вести к политической 
нестабильности.
Двухпартийная система, обеспечивая порой большую 
устойчивость политической жизни, но порождает и свои 
недостатки. Так, идеологии только двух партий могут оказаться 
слишком крайними и «одноцветными», без необходимых 
«оттенков». Это лишает политический спектр общества 
уравновешивающих интересы людей, компромиссных, 
партийных позиций, обедняя выбор для избирателей. 



Развитие многопартийности в России

В России процесс образования легальных партий – начало ХХ века 
(манифест 17 октября 1905 г.), что привело к складыванию первой 
российской многопартийности.
Вскоре после захвата власти в 1917 г. , большевики уничтожили 
своих политических оппонентов, запретили и разгромили все партии 
кроме большевистской (уже к началу 1920-х гг.). Однопартийная 
система власти партии осуществлявшей управленческие функции, 
просуществовала до конца 80-х годов ХХ века.
С 1991 г., после принятия суверенитета Российской Федерации, 
возобновился процесс образования политических партий, 
складывания многопартийной системы, что продолжается и в наши 
дни.
На март 2020 г. в Российской Федерации в министерстве юстиции 
зарегистрировано 49 партий. Наиболее влиятельные - «Единая 
Россия», «Коммунистическая партия Российской Федерации, 
Либерально-демократическая партия России, «Справедливая 
Россия», «Патриоты России».



Задание к теме

1. Объясните основные причины появления политических 
партий в обществе.

2. Определите почему наличие политических партий 
является обязательным явлением современной 
политической жизни.

3. Постарайтесь определить основные минусы 
двухпартийной системы.

4. Укажите основные причины столь позднего становления 
многопартийной системы в современной России.

5. Укажите основные задачи которые должны по вашему 
мнению решать политические партии.


