
СУБЪЕКТИВНАЯ 
СТОРОНА 
ПОЛИТИКИ: 

ПАРТИИ, УЧАСТИЕ, КУЛЬТУРА, 
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО. 





ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ, 
ОРГАНИЗАЦИИ – ОДНИ ИЗ 
ОСНОВНЫХ ПРОВОДНИКОВ 

МОБИЛЬНОСТИ В 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 
ГОСУДАРСТВАХ.



ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПАРТИИИЗ ФЗ РФ «О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ».

«…В Российской Федерации признаются политическое многообразие, 
многопартийность. Исходя из этого конституционного принципа 
государством гарантируется равенство политических партий перед законом 
независимо от изложенных в их учредительных и программных документах 
идеологии, целей и задач.
Государством обеспечивается соблюдение прав и законных интересов 
политических партий…»

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ - это общественное объединение, созданное в 
целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни 
общества посредством формирования и выражения их политической воли, 
участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а 
также в целях представления интересов граждан в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления.»



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ — УСТОЙЧИВАЯ, ФОРМАЛИЗОВАННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, СТРЕМЯЩАЯСЯ К УЧАСТИЮ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ЛЮДЕЙ С ОБЩИМИ 
ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИМИ ВЗГЛЯДАМИ И СОВПАДАЮЩИМИ 
ИНТЕРЕСАМИ.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПАРТИИ

o Это социально-политический институт;
o Возникают во 2/2 XX в.;
o Причины возникновения:
a. Расширение избирательного права, электората;
b. Усложнение социальной структуры;
c. Рост роли парламента.
o Партии исследовали Р. Михельс («Социология политической партии в условиях 
демократии», 1911г.) и М.Я. Острогорский («Социология и организация 
политических партий» в 2-х тт. 1927 и 1930) 



ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПАРТИИПРИЗНАКИ ПП.:

✔ Наличие формальной организации;

✔ Цель: завоевание власти, борьба за нее;

✔ Наличие устава, программы;

✔ Наличие различных уровней управления;

✔ Борьба за голоса избирателей 

(электорат);

✔ Это группа единомышленников.





ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПАРТИИФУНКЦИИ ПП.:

✔ Агрегирование и артикуляция интересов;

✔ Представительство во власти;

✔ Интеграция, мобилизация;

✔ Посредничество;

✔ Политическая социализация;

✔ Рекрутирование;

✔ Легитимация политического строя.



СТРУКТУРА ПП.:

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПАРТИИ

Лидер, руководители

Группа партийных 
активистов

Группа партийных 
функционеров

Рядовые работники

Электорат

ОБЪЕДИНЯЕТ:
✔ УСТАВ ПАРТИИ;
✔ ЧЛЕНСТВО;
✔ ПРИНЦИПЫ 

СУБОРДИНАЦИИ;
✔ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

ЕДИНСТВО. 

«КОКУС
»



ПРИВЕДЕМ 
ПРИМЕРЫ…



Политические 
идеологии



ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА – СОВОКУПНОСТЬ ПОЛИТИЧЕКСИХ 
ПАРТИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ДАННОЙ СТРАНЕ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С ГОСУДАРСТВОМ.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПАРТИИ

✔ Метод – 
компаративистика.

oОДНОПАПТИЙНЫЕ;
oДВУХПАРТИЙНЫЕ;
oМНОГОПАРТИЙНЫЕ.



ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ДВИЖЕНИЯ

Отличительные признаки политического движения:
1) Стремится не к достижению власти, а к воздействию на власть в 
нужном для него направлении.
2) Имеет добровольное членство либо вообще не имеет чётких, 
формальных процедур, связанных с членством.
3) Не имеет строгой иерархии, т. е. четкого распределения между центром 
и периферией в нём не обнаруживается.
4) Ориентируется на выражение частных интересов той или иной группы 
людей.
5) В большей мере зависит от своего лидера, его популярности, чем от 
чёткости программных установок.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ (СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ, ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЕ) ДВИЖЕНИЕ — ДОБРОВОЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ, 
ВОЗНИКАЮЩЕЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ СВОБОДНОГО И СОЗНАТЕЛЬНОГО СТРЕМЛЕНИЯ 
ГРАЖДАН ОБЪЕДИНИТЬСЯ НА ОСНОВЕ ОБЩНОСТИ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ.



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ ВЫПОЛНЯЮТ 
ВАЖНЫЕ ФУНКЦИИ:

✔ агрегируют (объединяют) 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;
✔ осуществляют контроль за деятельностью структур власти и 

помогают в реализации интересов конкретной личности и 
различных социальных групп в общественной жизни.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ДВИЖЕНИЯ



ПРИЧИНАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ 
ЯВЛЯЮТСЯ:
 

1) утверждение плюрализма в различных сферах общественной жизни; 
2) резкие изменения политической, экономической, идеологической ситуации; 
3) кризис веры в политическую власть и др.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ДВИЖЕНИЯ

ПРИМЕРЫ: «За права человека» (исполнительный директор Л.А. Пономарев) и 
«Другая Россия» (лидеры Г. Каспаров и Э. Лимонов), проправительственные 
«Идущие вместе» и «Наши»; молодёжные отделениями оппозиционных 
политических партий: «Лига справедливости» (Партия «Справедливая 
Россия»), «Молодёжное Яблоко» (Партия «Яблоко»), «Соколы Жириновского» 
(ЛДПР), «Преемники» (ДПР); «Союз коммунистической молодежи Российской 
Федерации» (КПРФ); внепартийные демократическими молодёжными 
движения и организации: «Демократическая альтернатива» («ДА!»), 
«Молодёжная общественная палата».





ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - совокупность норм, правил, 
регламентирующих порядок проведения выборов.







ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫПРИНЦИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА:

✔ Всеобщность

✔ Равенство

✔ Гласность

✔ Тайное 

голосование

✔ Состязательнос

ть

✔ Срока давности 

выборов

✔ Непосредственно

сти

✔ Свободы выборов



УТВЕРЖДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА, 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА, ВЫБОРНОСТИ, 
РАСШИРЕНИЕ ЭЛЕКТОРАТА 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И ФИЛОСОФСКИЙ 
КОНТЕКСТ.



ИСТОРИЧЕСКИЙ И ФИЛОСОФСКИЙ 
КОНТЕКСТ.o Античная философия (Платон, Аристотель)

o Философия Нового Времени (Т. Гоббс, Ж-Ж. Руссо, Дж. Локк, Ш.Монтескье)
o Философия эпохи Просвещения (Д. Дидро, Вольтер, И. Кант, Г. Гегель) 

Вольтер: концепция просвещенного абсолютизма;
И. Кант: идея правового государства как верховенства закона, как промежуточной ступени на 
пути к высокоморальному обществу. Нравственность суть критерий закона;
Г.В.Ф. Гегель:

a) восхвалял государство как подлинную свободу 
b) надлежащее разделение властей в государстве считал гарантией свободы личности 
c) критиковал деспотизм, считая, что это «состояние беззакония, в котором особенная воля как 

таковая, будь то воля монарха или народа (охлократии), имеет силу закона, или, точнее, 
вступает закон»

d) правовое государство направлено против произвола, бесправия и против всех неправовых 
форм применения силы, как со стороны частных лиц, так и со стороны государства

e) Гражданское общество – общение лиц (связь) через систему потребностей и разделения 
труда, правосудие и внешний порядок. Его основа – частная собственность.



ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВОГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО — это сфера 

самопроявления свободных граждан и добровольно 
сформировавшихся ассоциаций и организаций, 
огражденных соответствующими законами от 
прямого вмешательства и произвольной 
регламентации со стороны государственной власти.

✔ Это совокупность межличностных отношений и 
семейных, общественных, религиозных, 
экономических, культурных и иных структур, 
которые развиваются ВНЕ рамок и БЕЗ 
вмешательства государства;

✔ Это пространство, где взаимодействуют 
свободные индивиды и реализуют свои частные 
интересы.



ПРАВОВОЕ 
ГОСУДАРСТВОПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО - это такой тип государства, в основе которого лежит 

принцип верховенства закона.

ПРИНЦИПЫ (ПРИЗНАКИ):

✔ Верховенство закона;
✔ Реальное разделение властей;
✔ Реальность прав и свобод граждан;
✔Демократические принципы и процедуры;
✔Ответственность государства и граждан;
✔Наличие сильного гражданского общества;
✔Независимость системы судов.



ПРАВОВОЕ 
ГОСУДАРСТВОПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО - это такой тип государства, в основе которого лежит 

принцип верховенства закона.

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ:

✔Экономическая свобода;
✔Принципы конституционализма и парламентаризма;
✔ Высокий уровень политико-правовой культуры;
✔ Расширение электората.



КОНСТИТУЦИЯ РФ, РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ, ГЛАВА I, СТАТЬЯ 1

1. Российская Федерация - Россия есть 
демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления.

ПРАВОВОЕ 
ГОСУДАРСТВОПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО - это такой тип государства, в основе которого лежит 

принцип верховенства закона.








