
Тема 1. Теоретико-методологические основы изучения 
истории общественных движений и политических партий

 

1.1. Понятие общественного движения. Виды общественных 
движений.

1.2. Понятие политической партии. Генезис политических 
партий.

1.3. Признаки и структура политических партий.
1.4. Функции политических партий.

1.5. Классификация политических партий.
1.6. Партийные системы.



Добровольные союзы людей с общими взглядами 
на различные явления жизни – это типичная 
черта любого общества. Добровольными 
союзами были философские школы, 
литературные и художественные школы, 
масонские ложи, рыцарские ордена, 
музыкальные салоны и т.д.  
С  19 в. к управлению привлекаются ранее 
незадействованные группы населения -
политические партии и организации стали 
массовыми и реально влияющими на жизнь 
общества и государства.



Выделяются две формы объединений: общественные 
движения и общественные организации. 
Главное их отличие от политических партий состоит в том, 
что они не ставят перед собой цели завоевания политической 
власти, а стремятся повлиять на нее. социальные 
организации - формальные образования с отчетливо 
выраженным официальным членством и фиксированными 
уставами, нормами и правилами взаимодействия, жестко 
закрепленными социальными статусами и ролями, 
социальные движения не обладают такими признаками, для 
них характерны спонтанность, подвижность, неустойчивость 
культурных образцов и норм, отсутствие жестко 
закрепленных за отдельными людьми социальных статусов и 
ролей
Общественное движение – это коллективное образование, 
состоящее из лиц имеющих общие убеждения и 
ориентированное на достижение специфических целей, но 
не имеющее завершенной организационной структуры и 
фиксированного членства.



Существование общественных движений вызвано 
несколькими причинами:
1) Организованная группа имеет больше шансов на успех, 
чем не организованное множество. Коллективно легче и 
эффективней добиваться поставленной цели (эффект 
синергии).
2) Люди, объединенные общими интересами, стремятся к 
взаимному общению, обмену информацией и это их 
сплачивает, интегрирует, повышает уровень личности.
3) Психологически люди тяготеют к власти и 
общественно-политической деятельности.



В становлении и развитии общественных движений 
выделяются следующие стадии:
1) Создание предпосылок движения. Появление причин для 
недовольства граждан какой-либо нерешенной проблемой, 
вызывающей их беспокойство (глобальные, социальные, 
национальные, экономические, дискриминация отдельных 
групп и т.д.) Предпосылки создаются либо «сверху» путем 
оказания пропагандистского воздействия узкой группы лиц на 
массы, либо «снизу» путем осмысления недовольства 
представителями масс существующим положением и 
артикуляцией групповых интересов. Так появляется 
немногочисленная группа лиц (элит), способных придать 
такому недовольству целенаправленный характер.
2) Стадия артикуляции - разработка и формулирование целей и 
задач. На этой стадии люди осознают свою причастность к 
данной проблеме, формулируют основные цели и направления 
деятельности, разрабатывают конкретные программы 
действий.



3) Стадия агитации. Вербовка сторонников движения. 
Пропагандируются цели движения, задачи, привлекаются 
сочувствующие. 
4) Стадия развернутой деятельности (главная стадия). 
Проведение в жизнь программных требований, оказывая 
давление на правительство, общественное движение 
пытается разрешить ту социальную проблему, в связи с 
которой возникло.
5) Стадия затухания движения. Когда цели осуществлены 
либо оказалось, что их невозможно реализовать. 
Общественное движение либо полностью ликвидируется, 
либо возрождается на новой основе. Эту фазу можно 
отдалить сменой задач, форм работы, корректировкой цели. 
Возможно устранение общественного движения 
административными методами, но как правило это не 
эффективно.



Несмотря на то, что общественные движения не 
ставят политической цели завоевания власти, тем 
не менее деятельность многих носит политическую 
окраску и постепенно в рамках общественных 
движений начинают складываться политические 
партии. Так, например, предшественницей партии 
эсеров было народническое движение, РСДРП 
возникла на основе социал-демократического 
движения, партия БНФ возникла в 1988 г. как 
широкое общественно-национальное движение. 
Если проследить динамику общественных 
движений, то можно выделить следующую цепочку: 
общественное движение — общественная 
организация — политическая партия. Однако не 
из всякого общественного движения вырастает 
политическая партия, иногда же из одного движения 
рождается несколько партий.



Общественные движения выполняют следующие 
функции:

o представление и защита интересов граждан;
o объединение граждан, поиск им 

единомышленников. Придание обществу четких 
связей и структур;

o Формирование элит, мобилизация активистов.
o решение социальных проблем: экспертная оценка, 

выработка стратегий, и волонтерская помощь в 
решении. 

o Посредничество между государственными 
органами группами и отдельными гражданами. 
Обеспечение обратной связи и социального 
контроля над властными структурами;

o Повышение легитимности власти 
o Влияние на общественное мнение.



Типологии организаций :
политические (антивоенное движение, 
движение за разоружение, движение в 
защиту прав человека);
неполитические (культура: движение в 
защиту памятников культуры, Красный 
Крест и др.).

В зависимости от долговременной 
ориентации :
консервативные (выступают за сохранение 
сложившегося порядка, поддерживают 
власть);
реформаторские (выступают за 
постепенные перемены и действуют в 
рамках установленного порядка);
движения протеста (резко протестуют 
против существующего порядка вещей, 
критикуют власть).



По способам и методам действий:
насильственные (допускают применение насилия 
и террора для достижения своих целей);
ненасильственные (за пассивное сопротивление и 
привлечение внимания общественности).

По половозрастному признаку: женские; 
молодежные; детские; ветеранские и т.д.

По социальной принадлежности: рабочие; 
крестьянские; дворянские и т.д.

По профессиональному признаку: движения 
шахтеров, учителей и т.д.

По целям и задачам: национальные, религиозные, 
культурные, спортивные и т.д.



В 70-е гг. XX в. в странах Запада на смену 
традиционным общественным формированиям пришли 
новые (альтернативные) социальные движения (НСД). 
Факторы их Возникновения:
Обострение глобальных проблем современности 
(загрязнение окружающей среды, гонка вооружений, 
социальное и региональное неравенство), 
вступлением западных стран в новый этап НТР: 
рост благосостояния, образованности, доступа к 
соц. коммуникации и технологиям.
Сексуальной революцией и обществом 
потребления- приведшим к изменениям в массовом 
сознании и ценностных ориентациях общества, 
Желанием прямого участия и кризисом доверия к 
государственным структурам, бюрократии и 
традиционным политическим институтам. 



В силу указанных причин НСД чаще всего имели 
формы социального протеста.
Старые традиционные добровольные 
объединения (профсоюзные, молодежные, 
женские и др.), будучи интегрированы в 
политическую систему, оказались не готовы 
адаптироваться к новым реальностям. Что было 
связано с формализацией их деятельности, 
бюрократизацией управленческих структур, 
отрывом аппарата от рядовых масс.



Слово «партия» (pars, eng.= part) латинского происхождения и означает часть 
более крупной общности. 
Идеологическое направление рассматривает партию как идейную общность, союз 
идейных единомышленников, которых объединяют общие взгляды, интересы и 
убеждения. Такое понимание партии берет начало в либеральных концепциях. Б. 
Констан определял партию как "объединение людей, признающих одну и ту же 
политическую доктрину".
Организационный подход подчеркивает прежде всего организационно-
структурный аспект деятельности партии. Выделяются такие признаки партии, как 
наличие особой структуры, длительность существования, связи между 
организациями, работа со сторонниками и др. 
Функциональный подход предполагает исследование политических действий, 
роли и задач партий в политическом механизме. Значительная часть политологов 
считает определяющей "избирательную" функцию партии и делает акцент на связи 
партии с избирательным процессом, ее участии в подготовке и проведении 
выборов.
В марксистской литературе преобладает социально-классовый подход к 
определению сущности политической партии. Под партией понимается 
"политическая организация, выражающая интересы общественного класса или его 
слоя, объединяющая их наиболее активных представителей и руководящая ими в 
достижении определенных целей и идеалов.   

                          Политическая партия — высшая форма классовой организации.

Понятие политической партии. 
Генезис политических партий



Политическая партия - организованная 
группа единомышленников, представляющая 
интересы части народа и ставящая своей 
целью их реализацию путем завоевания и 
удержания государственной власти или 
участия в ее осуществлении.



История :
Аристотель писал о борьбе между тремя партиями (жителей 
морского побережья, равнины и гор) в Аттике в VI в. до н. э. и о 
борьбе знати с партией народа в Афинах поздней. В Древнем Риме 
термин «партия» употребляется в различных значениях. Им 
обозначали и политиков, объединившихся вокруг вождя (так, 
говорили о партиях Цезаря, Суллы и т. д.), группу управляющих 
государством, сенат, противопоставляя народу. Однако 
политические фракции, союзы при рабовладельческом и 
феодальном строе, лишь условно могут быть названы партиями; это 
были аморфные, временные образования, которые не могли играть 
значительной роли в политической жизни традиционного общества 
завязанной на церкви и жесткой иерархии. 
Возникновение и развитие партий и партийных систем в 
современном смысле слова связано с эпохой буржуазных 
революций, с появлением и развитием парламентаризма как 
формы организации и осуществления государственной власти. 
В генезисе партии как политического института выделяют, согласно 
общепринятой в политологии 
Классификации М. Вебера три этапа: аристократическая 
группировка — политический клуб — массовая партия. Но эта схема 
условна, так как все 3 этапа прошли лишь 2 политические партии 
Великобритании – консервативная и либеральная.



 В Англии предшественниками современных консервативной и 
либеральной партий были аристократические группировки тори и 
вигов, возникшие во второй половине XVII в., различия между 
которыми носили первоначально вероисповедальный (католики и 
протестанты) и династический характер. В 30-х годах XIX в. тори и 
виги сформировали политические клубы — соответственно Карлтон 
Клаб и Реформ Клаб, которые в своей деятельности 
ориентировались на парламент. В США после провозглашения 
независимости возникли партийные группировки федералистов и 
анти федералистов. В Конвенте революционной Франции 
действовали политические клубы жирондистов, якобинцев, 
монтаньяров.
Прототипы современных политических партий (группировки и 
клубы), существовавшие в XVII - начале XIX вв., значительно 
отличались от сегодняшних партий по своим функциям, способам 
организации и деятельности. Небольшие по численности, они 
действовали прежде всего в стенах парламента и опирались на 
узкую прослойку "избранных" граждан. Отсутствие 
централизованного руководства, слабость организационных связей 
восполнялись общностью взглядов их членов.



Качественные изменения в характере политически 
партий произошли в XIX веке в результате: 
возникновения организованного рабочего движения 
(чартизм и поздней марксисты);
расширения избирательного права. Снятие 
цензовых ограничений, реформы избирательного 
права существенно расширили круг электората;
Угроза революций и борьба за избирателя 
заставляет буржуазные партии отказаться от 
замкнутости, выйти за пределы парламента, 
оказывать постоянное идеологическое и 
политическое воздействие на общество.



рабочее движение создало классический тип партии с массовым 
членством, сеть местных организаций, периодическим съездом, 
уставом членскими взносами. Рабочие партии возникли 
внепарламентским путем — на основе профсоюзного, 
кооперативного движения, рабочих и интеллигентских кружков. 
Одной из первых рабочих партий стал "Всеобщий Германский 
союз", созданный в 1863г. В конце XIX— начале XX вв. рабочее 
движение размежевалось на два течения: революционное и 
реформистское, на основе которых возникло две основные группы 
партий рабочего класса: коммунистические и социалистические.
В начале XX в. возникают христианско-демократические и др. 
конфессиональные партии. С развитием национально-
освободительного движения складываются различные по своей 
классовой сущности партии, нацеленные на национальное 
освобождение угнетенных народов. Таким образом, со временем 
политические партии превратились в организационно 
упорядоченные институты, ставшие главным орудием различных 
классов, социальных групп и слоев общества в их борьбе за 
завоевание и использование политической власти.



Политической партии как элементу политической 
системы присуща совокупность признаков:
1) Партия – носитель определенной идеологии или 
особого видение мира человеком.
2) Партия – достаточно длительное, добровольное, 
структурированное на разных уровнях политики (от 
местного до международного) объединение людей.
3) Цель-завоевание и осуществление власти.
4) Партия выражает и отстаивает в политике интересы 
определенных социальных групп общества. Поскольку в 
обществе общностей и групп много, партии имеют 
внутри себя фракции - обьединения, выдвигающие 
программы, отличные от общей программы партии.

Признаки и структура 
политических партий



Руководство политической партии (высший лидер и Центральный 
Комитет - ЦК) – принимает основные партийные решения; обладает 
обширной политической информацией; контролирует внутренние 
каналы связи с активистами политической партии; определяют 
долгосрочную стратегию партии и политическую тактику относительно 
той или иной проблемы и т. д.
 Состав руководства партии не всегда однороден, часто в нем 
присутствуют различные течения, которые конкурируют друг с другом. 
Конфликты между лидерами могут вести к различным последствиям – 
от соглашения между ними до исключения фракционеров из партии.
Бюрократический аппарат. Политические партии, особенно 
крупные, обладают сложным бюрократическим аппаратом, состоящим 
из лиц, полностью посвятившим себя работе в организации и 
получающим за это денежное вознаграждение и возможность 
сделать политическую карьеру. Бюрократический аппарат выполняет 
функцию «приводного ремня» от руководства политической партии к ее 
активистам, обладает собственными интересами, может примыкать к 
различным течениям, навязывая партии свои цели.

Состав партии



Активные члены партии – это те, кто не входит в руководство партии и в 
ее бюрократический аппарат, но постоянно и активно участвует в жизни 
партийной организации. Именно партийным активистам принадлежит 
привилегия выполнять партийные задания и работу. Они жертвуют часть 
своего времени на выполнение решений руководства, продажу партийных 
газет на улицах, на попытки привлечь новых членов, на ведение 
партийной агитации, расклеивание объявлений и плакатов, 
распространение приглашений на партийные собрания во время выборов 
и др. Активные члены партии – это источник формирования 
бюрократического аппарата.
Пассивные члены партии – это те, кто принадлежит к партии лишь 
формально. Большую роль они играют в массовых политических партиях. 
Пассивные члены партии имеют партийные билеты и, как правило, платят 
регулярно членские взносы («как правило», так как все политические 
партии сталкиваются с трудностями в попытках заставить своих членов 
регулярно платить взносы).
Избиратели – это те, кто голосует за партию на выборах. Они составляют 
наиболее слабое звено политической партии, так как обычно голосуя за 
партию, не становятся ее членами и не принимают участие в 
политической жизни. Более или менее «твердое ядро» преданных 
избирателей, регулярно отдающие ей голоса на выборах, - это 
электорат. 
Особое место отводится меценатам партии – людям и организациям, 
которые обеспечивают финансовую поддержку политической партии. 
Благодаря своей поддержке они могут оказывать решающее влияние на 
политику партии. 



❖ Представительство в политической системе тех слоев 
населения, интересы которых она выражает. 

❖ Борьба за завоевание или сохранение политической 
власти в интересах поддерживающей ее группы 
населения 

❖ Отбор и рекрутирование политических лидеров и элит 
для всех уровней политической системы.

❖ Политическая социализация граждан
❖ Формирования общественного мнения

Функции партий



Г. Алмонд и Д. Пауэлл, используя системный подход, 
считают, что партии выступают звеном, обеспечивающим 
жизнеспособность социальной системы благодаря 
эффективному реагированию на импульсы, поступающие 
из внешней среды. Поэтому они расширяют список 
функций, выполняемых партиями. Вот наиболее значимые 
из них:
функция "агрегирования интересов", то есть согласования 
и обобщения разнородных интересов. Именно 
политические партии обобщают и согласовывают 
претензии и требования социальных классов, слоев и 
групп, превращают их в некую политическую позицию, 
придавая ей вид политической платформы, политического 
заявления или программы. Данная функция явно 
преобладает у партий, действующих в условиях 
значительного многообразия интересов;
функция "артикуляции интересов", то есть обобщенные 
интересы формируются в программах, требованиях, 
лозунгах и представляются властным структурам. Эта 
функция осуществляется путем предъявления требований 
к тем, кто вырабатывает политические решения как по 
официальным, так и по неофициальным каналам. Именно 
партии стали законными орудиями артикуляции интересов 
различных групп.



Функции политических партий могут варьироваться в зависимости 
от типа политического режима. Для тоталитарных партий одной из 
важнейших функций является функция политической мобилизации, 
которая означает обеспечение форсированной поддержки 
политических целей со стороны широких слоев населения. Высокий 
уровень участия масс в политике осуществляется с помощью 
идеологического нажима на население, манипулирования 
общественным сознанием, выдвижения популистских лозунгов, 
контроля за информацией и, наконец, применения насилия над 
инакомыслящими. В тоталитарных системах правящая партия 
непосредственно выполняет функцию реализации власти. 
Поскольку представительная система отсутствует или имеет 
декоративный характер, постольку именно партия концентрирует в 
своих руках весь объем властных функций, вмешиваясь во все 
сферы жизни общества и отдельного человека. Особенность 
правящей партии в тоталитарной системе состоит также в том, что 
она не отделена от государства, она сращивается с ним и является 
его несущей конструкцией. Негативные последствия всеохватной 
функции партий, их сращивания с государством показала 
политическая практика в СССР и Германии, где в 20-30-е гг. 
сложились тоталитарные системы.



Общепризнанной и одной из первых наиболее 
разработанных является классификация М. Дюверже 
предложенная им в монографии «Политические партии» 
(1951 г.) и основанная на различиях в структуре партий 
и организации их внутренней жизни. Именно структура 
партии способствует ее адаптации к изменяющимся 
условиям, выступает необходимым элементом 
выживания партии в политической борьбе. Среди 
структурных характеристик партии М. Дюверже выделил 
общее организационное строение, систему членства и 
органы руководства. На основе этих критериев он 
различал кадровые, массовые и строго 
централизованные партии.

Классификация политических 
партий



Кадровая партия - это немногочисленная элитарная партия, состоящая из 
профессиональных политиков и парламентариев, ориентированная в основном на 
выборы. Время появления кадровых партий относится в основном к периоду зарождения 
демократии, когда избирательное право было еще ограниченным, а не всеобщим. 
Поэтому в существовавшем в то время ограниченном политическом пространстве 
кадровые партии служили средством выражения политических интересов буржуазии. Их 
деятельность, нацеленная на победу на выборах, требовала не увеличения своих рядов, 
а объединения элит, которые могли бы влиять на избирателей.

Формируются кадровые партии, как правило, сверху, на базе различных парламентских 
групп, групп давления, объединения партийной бюрократии. Они концентрируют усилия 
профессиональных политиков и предполагают свободное членство. Основным 
структурным элементом кадровой партии являются комитеты, создаваемые по 
территориальному принципу, и численность их, как правило, невелика. Комитет состоит 
из постоянных активистов, пополняется в случае необходимости путем кооптации и не 
стремится к расширению своих рядов. Проведение и организация предвыборных 
кампаний составляет их основное предназначение. Члены комитета подбирают 
кандидатов для выборов в органы власти, изучают общественное мнение, симпатии и 
интересы избирателей, помогают лидерам формулировать предвыборные программы. 
Деятельность комитетов резко активизируется в периоды избирательных кампаний и 
практически замирает в остальное время. В этих партиях отсутствует система членства с 
соответствующей регистрацией и регулярной уплатой членских взносов. Отсюда их 
название - кадровые партии. Большинство европейских либеральных и консервативных 
партий являются кадровыми партиями.



Массовые партии возникают с введением всеобщего 
избирательного права. Это партии нового типа, имеющие массовый 
характер, ориентированные на политическое воспитание масс и 
формирование элит из народа. Первичные организации партии 
строятся как по территориальному, так и по производственному 
принципу, но в отличие от комитетов являются открытыми для 
новых членов. Более того, первичные организации массовых 
партий заинтересованы в пополнении своих рядов. Это связано с 
тем, что массовые партии существуют за счет членских взносов.
Массовые партии - это централизованные образования, хорошо 
организованные и дисциплинированные, с уставным членством. 
Хотя и здесь большую роль играют лидеры и аппарат партии, 
большое значение в них придается общности взглядов и 
идеологическому единству. Массовые партии чаще всего 
формируются снизу, нередко на основе профсоюзов, 
кооперативных и иных общественных движений. Однако иногда 
формирование массовых партий происходит и комбинированным 
путем, соединением усилий элитарных кругов и рядовых граждан. 
Учитывая разнообразие форм деятельности, направленности и 
иных аспектов функционирования массовых партий, некоторые 
теоретики выделяют среди них представительные партии западного 
типа, социалистические и популистские.



Для строго централизованных партий М. Дюверже считал характерным 
превращение идеологического компонента в основополагающее, 
связующее эти организации начало. Для таких партий, а Дюверже относил 
к ним коммунистические и фашистские партии, характерны наличие 
множества иерархических звеньев, строгая, почти военная дисциплина, 
высокая организованность действий, уважение и почитание политических 
вождей.
Коммунистические партии создают свои первичные организации (ячейки) 
по месту работы. Они более однородны и ограничены по размеру, что 
позволяет партиям контролировать свой социальный состав, регулировать 
численность и устанавливать жесткую партийную дисциплину. 
Организационным принципом коммунистических партий является 
"демократический централизм", пытающийся совместить свободу 
(выборность руководителей всех уровней) и принуждение (подчинение 
меньшинства большинству). На практике эта иерархическая организация 
существенно ограничивает демократию, выборы руководителей 
превращаются в формальность, поскольку их отбор, как и принятие 
решений, осуществляется центральным руководством партии.
Фашистские партии имеют много сходных черт с коммунистическими в 
вопросах своей организации: вертикальные связи, централизация власти, 
жесткая структура. Однако фашистские партии отличаются от 
коммунистических по социальному составу, доктрине, философии. 
Возникая из полувоенных формирований, они культивировали жестокость 
и насилие. Первичной организацией фашистских партий является 
штурмовой отряд численностью от 4 до 12 человек. Входя в более 
многочисленную группу, штурмовые отряды создают партийную пирамиду 
по типу кадровой армии.



партии консервативного типа 
(правые),
партии центристского типа,
партии социалистического и 
коммунистического (левого) типа.

По социально-экономической 
ориентации партии делятся:



Согласно мировому подходу партии консервативного типа — это партии, которые 
предполагают минимальное участие государ ства в распределении социальных 
благ. Такие партии еще иногда называют партиями «правой» ориентации. Однако 
словосочетание «правая партия» в массовом восприятии имеет определенный 
нега тивный оттенок.
Партии консервативного типа получили свое название от английской партии 
консерваторов, которая в XVIII—XIX вв. назы валась партией тори и имела весьма 
характерную идеологическую и социальную направленность. Взяв за образец 
английских консерваторов, многие политические деятели объявляют себя партией 
консервативного типа. Нужно сказать, что сами англичане некоторыми 
консервативными политиками гордятся (например, Уинстоном Черчиллем), 
некоторых недолюбливают (например, Маргарет Тэтчер более популярна в России, 
чем на родине).
Партии консервативного типа не обязательно будут называться именно 
«консервативная» или «правая» партия. Например, в Японии партия 
консервативного типа называется Либерально-демократической партией, в ФРГ — 
это Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз 
(ХДС/ХСС). Таким образом, партии консервативного типа наряду с 
фундаментальным консер ватизмом могут склоняться к христианским ценностям 
или ссылаться на либеральные ценности в экономике.
Партии консервативного типа объединены в международном масштабе. 
Международный демократический союз (МДС), известный как Консервативный 
Интернационал, был образован в 1983 г. в Лондоне представителями 
Европейского демократического союза (создан в Зальцбурге, Австрия, в 1978 г.) и 
Тихоокеанского демократического союза. Постоянно действующий секретариат 
союза находится в Вене. На ежегодных съездах члены Консервативного Интер 
национала обмениваются своими представлениями о реальной поли тике, 
проблемах экономики, экологии и т.д. МДС не принимает каких-то обязательных 
решений, а является совещательным органом, участие в котором имеет 
координационно-контактные цели.



Партии центристского типа получили свое название потому, что они находятся как бы 
посередине политического спектра — между консерваторами и «левыми». Центристские 
партии чаще всего используют в своих названиях такие слова, как «либеральная партия» 
(Либеральная партия Великобритании), «свободно-демократическая партия» (Свободно-
демократическая партия Герма нии), «демократическая партия». Часто употребляется 
термин «партия центра» (например, в Швеции, Франции). Эти партии обычно отражают 
идеологию так называемого среднего класса, правда, далеко не всех его 
представителей, а лишь наиболее просвещенной части. Обычно это небольшие по 
размеру, но очень влиятельные партии, поскольку включают в себя сильных идеологов 
—публицистов, экономистов, идеи которых привлекательны. В некоторых странах 
партии центристского типа (либеральные партии) ближе к партиям консервативного типа, 
в некоторых — к партиям «левого» фланга. Названия этих партий, их основные 
программные цели как правило, предельно ясно указывают, к какой группе партий 
относится та или иная партия центристского типа.
Партии центристского направления объединены в движение, которое называется 
Либеральный Интернационал (сформировался в Великобритании, в г. Оксфорде, в 
апреле 1947 г.). Это движение объединяет международные организации и партии ряда 
стран (Федерация либерально-демократических и реформистских партий Европейского 
Сообщества, Федерация либералов Центральной Америки, Международная ассоциация 
либерально-демократической молодежи и др.). В Либеральный Интернационал может 
входить и несколько партий, представляющих данную часть политического спектра, от 
одной страны. К наиболее известным центристским партиям относятся Свободно-
демократическая партия Германии, Итальянская либеральная партия, Шведская 
либеральная партия, Швейцарская либеральная партия, Либеральная партия 
Великобритании. Некоторые партии входят в Либеральный Интернационал на правах 
наблюдателей (например, партия Центра Финляндии, голландская партия 
«Демократы-66»).
Либеральный Интернационал имеет свой Манифест либералов, который закрепляет 
наиболее привлекательные ценности либерализма. Например, в нем отмечается, что 
«человек — это выдающееся и самое уникальное существо, наделенное силой 
независи мого мышления и действия и способностью отличить

                                                       правильное от неверного». 



Партии «левого» типа подразделяются на несколько течений или 
разновидностей, каждая из которых имеет свою специфику, но в принципе 
всех их можно отнести к «левым» партиям:

Партии буржуазно-реформистские — это партии, очень близкие к 
центристским. Однако в отличие от последних они прокламируют более 
активную роль государства в экономике и перераспределении благ, считая 
целесообразным национализировать отдельные сферы экономики или 
транспорта, т.е. они ближе к идеям социалистов, поэтому и считаются 
«левыми» партиями. Из наиболее известных партий данного типа можно 
назвать партию «Индийский национальный конгресс» и Институционно-
революционную партию Мексики. Это достаточно известные и влиятельные 
партии, правда от них часто отделяются небольшие группы, которые затем 
образуют самостоятельные пар тии.

Социал-демократические партии пользуются гораздо большим влиянием в 
современном мире, чем «левые» партии буржуазно-реформистского типа. У 
истоков этих партий стояли такие известные деятели, как К. Маркс и Ф. 
Энгельс. Первой социалистической организацией был Коммунистический 
Интернационал. Затем, как известно, пути первых социалистов разошлись. В 
начале XX в. от социал-демократов отделилось самое «левое» крыло, на базе 
которого потом образовались коммунистические партии в России, Германии и 
ряде других стран. Традиционное («правое») крыло социал-демократии без 
коммунистов успешно функционирует и по сей день.



Социалисты также имеют международное объединение, кото рое называется 
Социалистический Интернационал (Социнтерн). Иногда дата образования 
Социнтерна ведется от второго Интерна ционала, но чаще говорят о том, что 
социалистический Интернаци онал — это объединение, созданное в 1951 г. во 
Франкфурте (ФРГ). В настоящее время Социнтерн представлении более 180 
партиями, включая гостей, из 110 стран. Постоян ных членов в Социнтерне (партий 
и союзов) — около 80. Некото рые государства делегируют сразу две или три 
партии, т.е. в Соц интерн, как и в другие интернационалы, принимаются не страны, 
а конкретные партии. Руководят Социнтерном по традиции самые видные деятели 
этого движения — лейбористы Великобритании, представители социал-
демократической партии ФРГ, социал-демократы Швеции и т.д. В последние годы 
Социнтерн возглавлял известный французский социалист  П. Моруа, бывший 
премьер-министр Франции.  Социалист сегодняшний президент Франции Ф. Олан. 
Социалисты, также по традиции, лучше организо ваны, чем консерваторы или 
либералы. У них четкая структура организации (бюро, исполком, программа).
Коммунистические «левые» партии (так сказать, «левые среди левых») до 
недавнего времени были достаточно влиятельной си лой, объединялись в 
международном масштабе, имели свои печатные органы (журнал «Проблемы мира 
и социализма» и др.). После распада СССР влияние коммунистических и рабочих 
партий значительно снизилось, хотя в некоторых странах коммунистическое 
движение еще достаточно сильно. Из самых крупных партий данного направления 
можно назвать коммунистические партии Китая и Японии, а в Индии есть целых 
две коммунистических партии. Но все-таки кризис — это наиболее подходящее 
слово к определению состояния коммунистического движения в Европе, Латинской 
Америке и многих странах Азии.



Существуют еще такие части политического спектра, как «суперлевые» и «суперправые» 
партии, которые относят к так назы ваемым маргинальным — неосновным и необязательным 
— частям политического спектра.
«Суперправые» партии — это партии фашистского, расистско го направления. Эти, обычно 
немногочисленные, но очень скан дальные, партии иногда бывают достаточно влиятельны и 
пользу ются определенной поддержкой избирателей. К числу «суперправых» партий можно 
отнести французскую партию «Национальный фронт», возглавляемую известным лидером Ле 
Пеном; Республи канскую партию ФРГ — немногочисленную, но шумную. На выборах, 
особенно в некоторых регионах, в последние годы «суперправые» партии набирали довольно 
много голосов (10—30% голосов — по западным меркам это немало).
В странах с устойчивым демократическим режимом «супер правые» партии не могут 
существенно повлиять на основы демократии, поэтому их «терпят», так как считается, что 
резкое подавление партий, даже тех, которые в известной степени нарушают признанные 
общечеловеческие этические принципы, нормы или призывают к их нарушению, 
недемократично. Во всяком случае, за ними наблюдают и пытаются ограничивать без грубого 
нажима.
«Суперлевые» партии сейчас также не популярны. К их числу относились партии, 
появившиеся под влиянием идей Троцкого и Мао Дзедуна. В 60-е — начале 70-х годов 
эти партии были довольно распространены в мире. Они призывали к построению 
социализма путем насилия, «китайского образца», и иногда включали сторонни ков не 
только чисто теоретических моделей революционной теории, но и революционной 
практики. Самые «сверхлевые» объединения являлись просто бандитскими 
группировками. Среди них — известная в 70-е годы Фракция Красной Армии (иначе 
говоря, группа Баадер-Майнхоф) — группировка суперреволюционной молодежи в ФРГ, 
прославившаяся своими террористическими акциями. Аналогичный характер имели 
группа «Аксьон Директ» («Прямое действие») во Франции и очень известная итальянская 
группа — «Красные бригады». Данные группы похищали людей, устраивали взрывы, 
рассчитывая, что этим они потрясут «прогнившее буржуазное общество» и таким 
образом будет установлена счастливая жизнь.



Кроме приведенных выше существуют классификации 
партий сугубо научного толка. Например, ряд 
исследователей выделяют деление партий на 
правительственные и оппозиционные. 
Правительственные партии — это партии, как правило, 
консервативного направления, которые являются как бы 
вспомогательными механизмами государственных 
органов. Оппозиционными принято считать партии более 
радикального типа, которые стремятся вытеснить 
правительство и занять его место. Деление этих партий 
на радикальные и консервативные можно считать 
достаточно условным, в ряде стран после выборов 
правительственные партии внезапно становятся 
оппозиционными и наоборот.
В рамках марксистского (классового) подхода выделяют 
партии:
а) рабочие;
б) буржуазные; 
                      в) дворянские; 
                                 г) крестьянские.



Существует деление партий на элитарные и популистские. Элитарные партии очень 
небольшие, своеобразные, с экстравагантными программными целями. Популистские партии 
могут быть в какой-то момент очень большими и включать по нескольку тысяч человек. 
Однако популизм — вещь преходящая: такие партии как возникают, так и исчезают.
Выделяют также партии централизованные и децентрализованные (примерно то же, что 
массовые партии и партии кадров). Централизованные — это партии, имеющие строгую 
структуру, соподчине ние руководства и ячеек в регионах, а децентрализованные — партии 
массового электората, без конкретного членства: их членами принято считать всех, 
голосующих за эту партию.
Важным критерием для классификации является отношение к религии. По этому признаку 
выделяют клерикального и конфессионального типа. Некоторые ученые отождествляют эти 
два понятия, но между ними есть различия. Клерикальными называют партии, которые 
закрепляют в своих программах важные религиозные ценности, ориентируются на них и уже в 
своих названиях подчеркивают принадлежность к определенным религиям. К числу таких 
партий относят Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз ФРГ и 
существовавшую до недавнего времени Христианско-демократическую партию Италии, 
ссылающиеся в своих программах на религиозные догматы. Однако христианские ценности 
используются ими в основном для привлечения сторонников. Какого-то серьезного союза с 
религиозными центрами у них нет; это как бы религиозно окрашенные партии.
В июле 1947 г. на международном конгрессе в Риме был создан Международный союз 
Христианских демократов, который в 1961 г. он был преобразован во Всемирный союз 
Христианских демократов, а в ноябре 1982 г. он стал именоваться Христианско-
демократическим Интернационалом. Интернационал включает около 60 партий-участниц. 
Штаб-квартиры этого объединения находятся в Риме и Брюсселе.
К конфессиональным партиям обычно относят партии более глубоко продвинутые в сферу 
религии, ангажированные в политику религиозные объединения или политические 
объединения, слившиеся с религиозными конфессиями. Например, исламские партии, 
распространенные на Ближнем и Среднем Восто ке (Иране, Пакистане, Афганистане). Эти 
партии активно участвуют в политической жизни. Так, например, в Иране большинство членов 
парламента — священнослужители. Среди партий конфессионального типа можно назвать и 
партии буддистского толка, например, японская партия «Комейто», партия, которая является 
политическим крылом религиозного объединения «Сока Гэккай».



В последнее время стали выделять партии, основанные по 
признаку пола. Речь идет о женских партиях, в Бельгии, 
Исландии и некоторых других странах.
Выделяют группу партий, которые объединяют сторонников 
охраны и защиты природы. Это экологические партии, или 
партии «зеленых». Такие партии особенно влиятельные и 
сильны в странах Западной Европы (ФРГ, Голландии, 
Австрии, Франции).
Особое место занимают так называемые национальные 
партии. Они существуют в тех странах, где есть достаточно 
крупные этнические общности, которые как-то отличаются от 
основной массы населения, либо все население состоит из 
2—3 крупных этнических групп. Такие партии есть в Бельгии 
(фламандцы и валлоны), Великобритании (Шотландская 
национальная партия и Уэльская националистическая 
партия), в Финляндии (Шведская народная партия). Очень 
известна франкоязычная партия в канадской провинции 
Квебек ( «Партия Квебека»). В некоторых странах 
национальные партии являются обычным элементом 
политической системы (например, в Финляндии шведская 
народная партия), в некоторых — это партии с долей 
политического экстремизма и нонконформизма.



Под партийной системой понимается 
совокупность политических партий, имеющих 
реальные возможности участвовать в 
формировании органов государственной 
власти и образующих механизм борьбы или 
сотрудничества. То есть партийную систему 
составляют устойчивые связи и отношения 
партий различного типа друг с другом, а также 
с государством и иными институтами власти.

Партийные системы



В начале –середине ХХ в. в Европе и Америке элиты 
государств и общества согласились установить общие 
правила политической системы:

1.Политическая борьба осуществляется по возможности 
публично и легально.

2.Постоянно существует легальная парламентская 
оппозиция. 

3.Группа партий или партия-лидер - обеспечивает себе 
поддержку большинства общества и парламента и на 
основании этого осуществляет власть.



Многопартийная система - это система, где действуют 
три партии и более, каждая из которых собирает на 
выборах значительное число голосов.
Многопартийная система в большинстве высокоразвитых 
стран Запада, Азии, Латинской Америки формировалась 
постепенно и в настоящее время представляет собой 
самое распространенное явление. Многопартийность 
складывалась на основе противоречивых интересов 
различных слоев населения, из неоднородного и 
пестрого национального состава стран и т.д. В целом 
многопартийность дает возможность разным 
социальным группам и их представителям бороться за 
влияние на государственные органы, направляя в них 
своих представителей для достижения своих целей.
Для большинства стран Европы характерно наличие

                                   7—8 партий.



Многопартийная система имеет свои разновидности. Чаще всего 
называют три из них:
Многопартийная система без доминирующей партии (3—4 партии, 
примерно одинаковые по численности и по поддержке 
избирателей). При такой системе партии равномерно набирают по 
20—30% голосов и, чтобы образовать правительство, вынуждены 
объединяться в коалиции (Италии, Голландия и др.).
Многопартийная система с доминирующей партией. Этот вариант 
более 40 лет существовал в Японии. Там 6 активных партий, одна 
из которых (Либерально-демократическая партия Японии) все 
время доминирует, так как стабильно имеет более половины 
голосов избирателей. В последние несколько лет ситуация 
изменилась, потому что Либерально-демократическая партия 
распалась на несколько партий, и многопартийная система с 
доминирующей партией превратилась в многопартийную систему 
без доминирующей партии.
Блоковая многопартийная система. В этом случае существует 
многопартийная система с множеством партий, которые 
объединяются в избирательные блоки, чтобы набрать большее 
число голосов. Блоковая модель много лет существует во Франции, 
где до победы на выборах все полтора десятка партий 
объединяются в 3—4 блока.



Двухпартийная система (бипартизм) - это система, в которой две крупные партии 
неизменно чередуются у власти, если и существуют другие политические партии, 
то они по разным причинам доступом к власти не обладают. Двухпартийность 
достаточно функциональна, поскольку обеспечивает эффективную работу 
политической системы в целом. Прежде всего она отражает существование 
естественного политического дуализма. "Это означает, что политический выбор,- 
подчеркивал М. Дюверже,- обычно выступает в дуалистической форме... Всякая 
политика предполагает выбор между двумя типами решений".
Двухпартийная система - это достаточно условное понятие, потому что оно не 
закрепляется   специально   в   каком-то   законе   или   конституции,   а   
складывается непроизвольно. В данном случае при формальной многопартийности 
две ведущие партии, попеременно сменяя друг друга, монополизируют власть, т.е. 
одна партия уступает место только другой, не допуская вмешательства какой-либо 
третьей, четвертой партии. Двухпартийная система первоначально сложилась в 
Великобритании, где еще в XVIII в. сложились две партии «виги» и «тори». «Тори» 
представляли интересы аристократии, а «виги» - средний класс. То завоевывая, то 
теряя доверие монарха, они то возглавляли правительство, то уходили в 
оппозицию. Эта система оказалась очень удобной, так как, не затрагивая 
важнейших государственных устоев, позволяла менять отдельных политиков. 
Сейчас классическая двухпартийная схема существует в США (республиканцы и 
демократы попеременно сменяют друг друга), где сложилась оптимальная ситуация 
(с точки зрения стабильности режима), так как одна партия представлена 
президентом, а вторая — имеет большинство в парламенте. Таким образом, 
президент и конгресс все время держат друг друга в напряжении, что оказывается 
полезным для государства.



Однопартийная (неконкурентная) система - 
характеризуется тем, что партия монополизирует всю 
политическую власть, отождествляет себя с данным 
политическим режимом, а последний - с государством, 
исключает наличие оппозиции. Однопартийная система 
характерна для авторитарных и тоталитарных обществ. 
Для двухпартийной и многопартийной систем характерно 
прежде всего существование политического 
соперничества. Именно его отсутствие при 
однопартийной системе дало З. Наймену основание 
утверждать, что одну-единственную партию, 
господствующую в обществе, нельзя считать партией в 
истинном смысле этого слова. И действительно, 
поскольку партия есть "часть" политического 
сообщества, то ее можно понять лишь в соотнесении с 
другими частями или партиями, которые вступают в 
конкурентную борьбу за свою долю власти и влияния в 
стране.



В ряде стран существует состояние беспартийности, когда нет никаких 
партий. Возможны два варианта такого положения:
а) когда партий не было никогда (общество в данной стране не достигло 
такай степени поляризации, чтобы создавать партии);
б) когда партии запрещены в результате насилия.
В настоящее время есть около 20 стран, в которых не имеется партий. 
Некоторые из них никогда не будут иметь партий. Например, княжество 
Бутан, в котором просто нет политико-социальных предпосылок для 
создания партии. Ввиду особого своеобразия не будет партий у 
государства Ватикан. В таких государствах, как Гана, Гвинея, Иордания, 
партии были запрещены, а в Катаре и Кувейте говорить о создании партий 
пока преждевременно. В Ливии, Мавритании, Мальдивах, Нигере, 
Нигерии, Омане либо не было партий, либо их запретили сразу после 
появления. Никогда не было партий в Саудовской Аравии, 
Экваториальной Гвинее, Объединенных Арабских Эмиратах.
Государства, где существует или до недавнего времени существовала 
однопартийная система — это Заир, Кения, Конго и т. д. Говорить о какой-
то демократии в этих странах не приходится. Сторонники правящего 
режима в этих странах иногда вступают в так называемую партию, чтобы 
не потерять место на государственной службе, так как неучастие в ней 
означало бы явную нелояльность к режиму, проявление политической 
демонстрации, результатом чего могли быть либо превентивный арест, 
либо уход в партизаны.


