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Аннотация
Читателю предлагается одно из первых в России

учебных пособий по основам теории политических партий,
содержащее развернутый анализ происхождения, социально-
политической природы и функций. В работе всесторонне
раскрываются вопросы организационных основ партийного
строительства, правового регулирования и финансово-



 
 
 

хозяйственной деятельности политических партий, приводится
сравнительный анализ и типология политических партий
и партийных систем. Учебное пособие предназначено для
студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных
заведений, политических экспертов и консультантов, слушателей
системы партийной учебы.
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Предисловие
 

Изучение политических партий как политико-правового
явления, категории и института является одним из наибо-
лее значимых и перспективных направлений современной
общественной науки. Теоретико-методологический и прак-
тический интерес к этому направлению исследований в оте-
чественной науке многократно усиливается формировани-
ем новой демократической – конкурентной и плюралистиче-
ской партийной системы, превращением политических пар-
тий в структурный элемент механизма организации и осу-



 
 
 

ществления государственной власти в Российской Федера-
ции.

Настоящая работа является одним из первых учебных по-
собий, выполненным в рамках междисциплинарного взаи-
модействия политической теории, философии и политиче-
ской юриспруденции.

Построение структуры и содержания работы подчинено
задаче последовательного изложения логики становления и
развития базового института системы политической демо-
кратии – политических партий.

Авторы постарались в максимальной степени учесть на-
копленный в этой предметной сфере теоретический и эм-
пирический материал, предложенные теорией политических
партий современные версии понимания их роли и значения
в процессе государственно-правового развития страны.

Структура и содержание материала отвечают традиции
академического построения учебных курсов, принятых в си-
стеме высшего профессионального образования.

Учебное пособие включает восемь разделов, каждый из
которых охватывает наиболее важные темы современной
теории политических партий. Это вопросы истории инсти-
тута политических партий, их социально-политической при-
роды и роли как субъекта представительства интересов до-
минирующих социальных групп, понимания политических
партий как субъекта политического процесса. В работе по-
дробно раскрываются технологические вопросы партийного



 
 
 

строительства – организация, правовое регулирование и фи-
нансово-хозяйственная деятельность политических партий.
Методологическая перспектива изучения феномена полити-
ческих партий раскрывается в рамках сравнительного ана-
лиза и типологии политических партий и партийных систем.

В работе реализован синтетический подход в освоении
разнообразного опыта и теоретико-методологического ин-
струментария различных отраслей научного и прикладно-
го знания. Междисциплинарный характер учебного пособия
делает его полезным и студентам (правоведам, политологам),
и специалистам в области политической социологии и ис-
тории, и преподавателям общественно-политических дисци-
плин, всем, кто интересуется вопросами теории политиче-
ских партий.

Сочетание учебной и исследовательской задачи предпо-
лагает соблюдение определенного баланса общепринятых и
критических суждений по всему спектру рассматриваемых
тем. Отдельные положения, оценки и выводы, содержащи-
еся в работе, являются дискуссионными, возможно, требу-
ют дополнительной аргументации и практического подтвер-
ждения. Это концептуальный и правомерный выбор авторов
учебного курса. Очевидно, что понимание природы и смыс-
ла любого общественно-политического явления связано не
только с новыми научными результатами и новыми эмпири-
ческими данными политической практики, но и внутренней
потребностью обретения истины в предметной научной дис-



 
 
 

куссии.
Представленный материал открыт для обсуждения широ-

кого круга проблем не только с точки зрения его предмета
и структуры, а, прежде всего, с точки зрения теоретико-ме-
тодологических оснований изучения политических партий и
преподавания учебного курса.

Совмещение институционального, нормативного и социо-
логического подходов в изучении политических партий в
наибольшей степени способствует пониманию исторической
перспективы перехода от моноцентрической модели поли-
тического господства и управления к плюралистической мо-
дели политической демократии, а также тех ловушек и ди-
лемм реального политического процесса, которые объектив-
но представлены в объективно заданной структуре возмож-
ных изменений и тенденций общественного развития.

Учебный курс в этом отношении сочетает одновременно
как дидактическую, так и проблемную постановку в изложе-
нии материала, описании и объяснении реальных и возмож-
ных коллизий партийного строительства современной Рос-
сии.

Ю. А. Веденеев,
доктор юридических наук, заслуженный юрист
Российской Федерации



 
 
 

 
Глава 1

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ: ПОНЯТИЕ,

ПРИЗНАКИ, ФУНКЦИИ
 
 

Теория политических партий
в системе научного знания

 
Теория политических партий (партология) представляет

собой междисциплинарную область научного знания, изу-
чающую общие закономерности возникновения, развития,
функционирования и организационного устройства полити-
ческих партий.

Феномен политических группировок, соперничающих в
борьбе за власть, был предметом внимания еще античных
мыслителей. Так, еще Аристотель в своих работах упоми-
нает о партиях рыбаков и земледельцев, горожан и равнин-
ных жителей. Позднее тема партий получает дальнейшее
рассмотрение в работах Никколо Макиавелли, Томаса Гобб-
са, Джона Локка, Томаса Джефферсона, Шарля Монтескье,
Жан-Жака Руссо. Одной из первых работ, непосредственно
посвященных политическим партиям, стал трактат «Рассуж-



 
 
 

дение о партиях» лорда Генри Сен-Джона Болинброка. Тема
роли партий в общественной жизни и публичной политике в
той или иной мере рассматривалась в работах Георга Виль-
гельма Фридриха Гегеля, Иоганна Готлиба Фихте, Бенжаме-
на Констана, Джона Милля, Дейвида Юма и других запад-
ноевропейских мыслителей. Значительный вклад в развитие
представлений о политических партиях внесли российские
ученые-конституционалисты В. М. Гессен, Ю. С. Гамбаров,
М. М. Ковалевский, Б. Н. Чичерин. С середины XIX века по-
являются и первые прикладные исследования политических
партий: в работах К. Маркса, А. Бебеля, Г. Плеханова, К.
Каутского остро ставятся вопросы идеологического позици-
онирования политических объединений и организации пар-
тийного строительства.

Теоретико-методологические основы изучения политиче-
ских партий заложены в трудах Дж. Брайса, М. Вебера, Р.
Михельса, М. Я. Острогорского. Работы этих ученых зало-
жили основы научного понимания политических партий, со-
держат понятийный аппарат. Так. в  1898 году вышла (на
французском языке) книга М. Я. Острогорского «Демокра-
тия и политические партии», в которой на примере США
и Англии раскрыты механизм организации и функциониро-
вания политических партий, причины их возникновения и
развития к более сложным политико-организационным фор-
мам.

Острогорский Моисей Яковлевич (1854-1919)



 
 
 

– российский правовед и историк. Автор монографии
«Демократия и политические партии». Избирался
депутатом Первой Государственной Думы.

В работе «Социология политической партии в услови-
ях современной демократии» (1911) Роберт Михельс сфор-
мулировал «железный закон олигархических тенденций»
в буржуазной демократии, согласно которому деятельность
демократии строго ограничивается в связи с необходимо-
стью существования организации, опирающейся на «актив-
ное меньшинство» (элиту), поскольку «прямое господство
масс технически невозможно».

Михельс Роберт (Michels Robert) (1876-1936) –
историк, экономист и социолог, один из наиболее
значительных исследователей феномена партий. Изучал
классы буржуазного общества, политическую роль
интеллигенции.

ХХ век обогатил научное знание рядом фундаментальных
научных работ, посвященных исследованию феномена поли-
тических партий. Так, в 1951 году была опубликована зна-
менитая работа Мориса Дюверже «Политические партии», в
которой были всесторонне рассмотрены вопросы происхож-
дения политических партий, дана оценка их места и роли
в современном демократическом обществе, сформулирован
ряд важнейших закономерностей воздействия избиратель-
ной системы и парламентаризма на развитие политических
партий, определены критерии классификации партий и пар-



 
 
 

тийных систем.
Дюверже Морис (родился 5 июня 1917) –

французский ученый, государствовед, профессор
политической социологии Парижского университета
(с 1955), политический обозреватель газет «Монд»
и «Нувель обсерватер». Основное внимание
Дюверже уделяет социологии политических партий
и политических режимов, общей теории политики,
методам политической науки. Дюверже ставит под
сомнение применимость «западной демократии и
плюрализма» в других странах современного мира. Еще
в конце 60-х гг. он утверждал, что противоречия между
богатыми странами и «странами-пролетариями» более
значимы, чем между западными и социалистическими
странами.

Значительный вклад в разработку современных научных
представлений о политических партиях внесли видные за-
рубежные (К. фон Бейме, К. Джанда, Дж. Лаполамбара, К.
Лоусон, С. Нойманн, А. Панебьянко, Д. Сартори) и россий-
ские исследователи (Т. Б. Бекназар-Юзбашев, А. А. Галкин,
З. М. Зотова, Ю. Г. Коргунюк, М. Н. Марченко, Т. В. Шмач-
кова, М. Х. Фарукшин, К. Г. Холодковский). Политико-пра-
вовые аспекты деятельности политических партий и их уча-
стия в избирательном процессе получили развитие в работах
Р. Катца, Дж. Ламберта, Э. Лейкмана, Р. Таагеперы, М. Шу-
гарта, а также российских юристов и политологов: С. А. Ава-
кьяна, А. С. Автономова, Ю. А. Веденеева, И. В. Выдрина,



 
 
 

В. Н. Даниленко, Е. П. Дубровиной, В. Б. Евдокимова, А. И.
Ковлера, В. В. Лапаевой, А. П. Любимова, Г. В. Мальцева,
А. Е. Постникова, И. Г. Шаблинского, В. И. Лысенко, Б. А.
Страшуна, В. Е. Чиркина, Ю. А. Юдина и др.

Предметом теории политических партий
является изучение проблем закономерностей и
механизмов формирования, функционирования и
развития политических партий и партийных систем,
их места и роли в общественно-политической жизни,
форм взаимоотношений с иными политическими и
социальными институтами.

Теория политических партий имеет сложный объект ана-
лиза, где первый уровень составляет изучение процессов
развития отдельных политических партий, второй – изуче-
ние структуры и деятельности группы партий, обладающих
схожими структурно-функциональными, идеологическими
либо статусными (парламентские, внепарламентские) харак-
теристиками. Наконец, третьим уровнем анализа может слу-
жить изучение структуры, качественных характеристик и
особенностей развития партийной системы страны (группы
стран). При этом комплексный характер теории политиче-
ских партий позволяет сочетать междисциплинарный под-
ход и специальные отраслевые методы исследования. Важно
помнить, что одни и те же объекты могут исследоваться раз-
личными общественными науками под особым, специфич-
ным углом зрения, в разных аспектах, на различных уровнях



 
 
 

научного анализа.
Историческая наука рассматривает партии и в ретроспек-

тивно-генетическом аспекте их возникновения, функциони-
рования и поэтапной эволюции к современным формам пар-
тийной организации. Изучение исторических обстоятельств,
обусловивших необходимость создания политических пар-
тий, а также изменений в ее организации и политической де-
ятельности позволяет выявить генетические причины совре-
менных процессов, происходящих внутри партий и на меж-
партийном уровне.

В юридической науке изучаются вопросы правового ста-
туса политических партий, формы и механизмы правового
регулирования их деятельности, участия в выборах и рефе-
рендумах, в работе органов государственной власти; прово-
дится анализ положений законодательства о политических
партиях, его воздействия на процесс создания и функциони-
рования политических партий и развития партийной систе-
мы, вырабатываются рекомендации по его совершенствова-
нию, устранению противоречий, устранению правовых про-
белов и избыточных предписаний.

Изучение политических партий также является одним из
важнейших направлений политической науки. Политология
исследует и выявляет модельные закономерности возник-
новения и развития политических партий, механизм взаи-
модействия политических партий с органами государствен-
ной власти, динамику партийно-политических перегруппи-



 
 
 

ровок, основы внутреннего устройства политических партий
и практику их парламентской деятельности.

Партия и партийная система как социальный феномен яв-
ляется одним из объектов политической социологии , ис-
следующей взаимоотношения между обществом и государ-
ством, между социальным строем и политическими инсти-
тутами1. Данные об отношении к партиям, получаемые в
этих исследованиях, связываются с другими данными – на-
пример, об уровне доверия к закону, о коррумпированно-
сти и так далее, что позволяет составить достаточно пол-
ную картину происходящих в обществе процессов. Приме-
ром таких долгосрочных исследований могут служить неко-
торые исследования ведущих организаций: Всероссийско-
го центра изучения общественного мнения, Фонда «Обще-
ственное мнение», на протяжении многих лет занимающих-
ся исследованиями динамики партийной системы и разви-
тия демократических институтов в России.

Теория политических партий оперирует различными ме-
тодами исследования. Сложность и многоплановость объ-
екта исследования требует обращения как к общенаучным
методам познания (диалектическому, сравнения, анализа и
синтеза, моделирования и другим), так и к разработкам в
области теории социальных систем. Комплексный междис-
циплинарный характер теории политических партий дела-

1 Липсет СМ. Политическая социология // Американская социология. Пробле-
мы. Перспективы. Методы. М., 1972. С. 204.



 
 
 

ет оправданным использование частно-научных и специ-
альных методов: структурно-функционального, социологи-
ческого, конкретно-исторического, сравнительно-правового
и формально-правового. Их применение позволяет всесто-
ронне рассмотреть политические партии в различных аспек-
тах их деятельности.

Теоретический подход к изучению политических партий
во многом схож с «партийным»: в обоих случаях анализиру-
ются долгосрочные, среднесрочные и конъюнктурные фак-
торы развития политических партий и партийных систем.
Поэтому, с одной стороны, партийная политика оказывает-
ся предметом научных исследований, результаты которых, в
свою очередь, становятся источником полезной информации
о взаимосвязях общества и политических организаций, зача-
стую интерпретируются в интересах политических партий,
используются в целях корректировки их стратегии и такти-
ки (особенно когда речь идет об отношениях партии с элек-
торатом).

В то же время теория политических партий, безуслов-
но, сохраняет и независимость, выполняя задачи, не обу-
словленные политическими нуждами партий и избиратель-
ных кампаний. В частности, исследования отношения насе-
ления к самой партийной системе, различным партиям, их
программам и результатам, полученные на местах, позволя-
ет объективно оценить роль партийной системы в данном
обществе и выработать рекомендации по ее оптимизации в



 
 
 

соответствии с новыми социальными запросами и потребно-
стями.



 
 
 

 
Понятие и признаки

политической партии
 

Политическая партия является добровольным самоуправ-
ляющимся объединением граждан, создаваемым по их соб-
ственной инициативе для совместной реализации целей и
задач, отстаивания собственных представлений на развитие
общества. Вместе с тем – это один из базисных институтов
политической системы общества, способствующий воспро-
изводству и ротации политической элиты. Не будучи сами
носителями государственной власти, политические партии
функционально включены в систему власте-отношений, яв-
ляются связующим звеном между государством и граждана-
ми, обеспечивают целостность и устойчивость политической
системы. Существование политических партий в равной ме-
ре невозможно как без общества с его многообразными ин-
тересами, агрегирование и представительство которых осу-
ществляют партии, так и без государства, олицетворяющего
публичную власть в обществе.

Удивительно, но одним и тем же словом «партия» могут
называться весьма непохожие предметы. Так может обозна-
чаться и некое диффузное объединение политических аген-
тов, внутренняя структура которого совпадает с каналами
политического влияния и контуры которого едва заметны на
общем политическом фоне, без фиксированного членства и



 
 
 

формальных процедур приема, без четкой программы и яв-
ных лидеров, часто возникающее на короткий отрезок вре-
мени, например сезон выборов, и по окончании оного рас-
падающееся. То же название применяется и для организа-
ции, обладающей в максимальном объеме всеми признаками
партии, которых не хватает в первом случае, и существую-
щая вообще вне политической конкуренции (как, например,
КПСС в России в середине прошлого века).

В современной науке нет общепринятого определения по-
литической партии, отсутствует и единство подходов к по-
ниманию ее сущности и характерных признаков. По дан-
ным З. М. Зотовой, только в отечественных научных рабо-
тах насчитывается более двухсот определений политической
партии2. Наибольшую известность в современной политиче-
ской и правовой науке получили электоральное (Д. Сарто-
ри), структурное (М. Дюверже, М. Острогорский), функци-
ональное (К. Лоусон, У. Кротти, Р. Макридис), структур-
но-функциональное (К. Нойман, Дж. Даполамбара, Ж.– Л.
Кермонн), идеологическое (К. фон Бейме) и другие.

В рамках функционального подхода особое внимание в
дефиниции обращается на ролевое предназначение партий.
Исторически подобный подход был присущ ряду исследова-
телей политических партий, например П. А. Берлину, опре-
делявшему партии как «свободные организации массы для
достижения определенной социальной или политической це-

2 Зотова З. М. Политические партии и избирательный процесс. М., 2002. С. 5.



 
 
 

ли»3. Среди современных ученых сторонником функцио-
нального определения является К. Лоусон, полагающая, что
«самым удовлетворительным и самым полезным, равно как
и наиболее общим является определение, которое делает ак-
цент на политических действиях, вероятно, совершаемых
партией»4. Согласно ее мнению, «политическая партия – это
организация индивидов, которая стремится путем выборов
или помимо выборов продлить полномочия народа или его
части, чтобы осуществить политическое господство над дан-
ным учреждением»5.

Электоральное определение партии, фактически являю-
щееся разновидностью функционального определения, ос-
новано на выделении электоральной функции как наибо-
лее значимой из всех функций, осуществляемых партией.
К примеру, Д. Сартори определяет политическую партию
как политическую группу, активно участвующую в проведе-
нии выборов и имеющую благодаря этому возможность про-
водить своих кандидатов в государственные учреждения 6.
В данном случае сущность политической партии видится,
прежде всего, в ее связи с электоральным процессом, обес-
печивающим приход к власти определенной группы полити-

3 Берлин П. А. Политические партии на Западе. СПб. 1907. С. 5.
4 Lawson K. The Comparative Study of Political Parties. N. Y., 1976. P. 2.
5 Ibid. P. 3-4.
6 Sartori G. Parties and Party Systems // A Framework for Analysis. Vol. 1. N. Y.,

1976. P. 64.



 
 
 

ков.
В науке известны также структурные определения, вы-

водящие сущность партии из специфики ее организацион-
ного устройства. Традиции структурного подхода восходят
еще к работам М. Я. Острогорского и Р. Михельса, иссле-
довавших закономерности структурной динамики современ-
ных им политических партий и тенденции их олигархиза-
ции в условиях демократического общества7. В современной
науке структурный подход представлен прежде всего Мори-
сом Дюверже, выделившим в качестве важнейших атрибутов
партии такие характеристики, как особенности их структу-
ры, длительность существования, факторы организационно-
го устройства.

Отдельными западными исследователями (С. Нойманн
и другие) предпринимались довольно удачные попытки
формулирования комплексного структурно-функциональ-
ного определения партии как «уставной организации поли-
тических агентов общества, которые связаны с контролем
правительственной власти и которые соревнуются за народ-
ную поддержку с другой группой или группами»8. Близким
к структурно-функциональному является и определение Ю.
С. Гамбарова, содержащееся в его известной работе «Поли-

7 Острогорский М. Я. Демократия и политические партии. М.: РОСС– ПЭН,
1997; Михельс Р. Социология политических партий в условиях демократии: Гла-
вы из книги // Диалог. 1990. № 3, 5, 7, 11, 13, 15, 18.

8 Newmann S. Toward a Comparative Study of Political Parties // Modern Political
Parties. Approaches to Comparative Politics. Chicago, 1957. Р. 396.



 
 
 

тические партии в их прошлом и настоящем» («свободные
общественные группы, образующиеся внутри правового го-
сударства для совместного действия на почве общих всем
объединяемым индивидам интересов и идей»)9.

Дж. Лаполамбара выделил четыре так называемых
конституирующих признака партии :

› партия является носителем идеологии;
› партия представляет собой организацию, то есть продол-

жительное по времени объединение людей;
› цель партии – завоевание и удержание власти;
› каждая партия пытается обеспечить себе поддержку на-

рода. В основе так называемых идеологических определений
лежит общность программно-мировоззренческих взглядов.
Так, Клаус фон Бейме понимает под партией «группу едино-
мышленников, которые действуют сообща для достижения
общих политических целей»10.

Вопрос о понятии и отличительных признаках полити-
ческой партии получил значительное освещение и в отече-
ственной науке. Так, видный российский исследователь пра-
вового статуса политических партий Ю. А. Юдин выделял
три основных квалифицирующих признака, при отсутствии
хотя бы одного из которых общественное объединение теря-
ет юридическое качество партии. Это завоевание политиче-

9 Гамбаров Ю. С. Политические партии в их прошлом и настоящем. 2-е изд.
СПб., 1905. С. 3.

10 Beume К von. Partien In Westlichen Demokratien. München. 1982. P. 343.



 
 
 

ской власти как главная цель участия в политическом про-
цессе, объединение индивидов на основе общности поли-
тических взглядов, признания определенной системы цен-
ностей, находящих воплощение в партийной программе, и
наличие формализованной постоянно действующей партий-
ной структуры11.

А. С. Автономов определяет политическую партию как
общественное объединение, отстаивающее и претворяющее
в жизнь интересы представляемого им класса или социаль-
ной группы путем борьбы за государственную власть, осу-
ществления ее, участия в ее осуществлении или оказания
максимально возможного в конкретных условиях воздей-
ствия на ее осуществление, находясь в оппозиции в составе
государственного органа или вне их12.

Т. В. Шмачкова, опираясь на подход Дж. Лаполамбары,
указывает на четыре образующих партию признака: идеоло-
гическая направленность партийной деятельности, длитель-
ный и многоуровневый характер объединения, нацеленность
на завоевание и осуществление власти, апелляция к под-
держке народа13. Оригинальное определение предлагает Р.
Ф. Матвеев, рассматривающий партию как организацию, со-

11 См. Юдин Ю. А. Политические партии и право в современном государстве.
М.: Форум-Инфа-М, 1998. С. 37-46.

12 Автономов А. С. Правовая отология политики: к построению системы кате-
горий. М.: ИНФРОГРАФ, 1999. С. 221.

13 Шмачкова Т. В. Мир политических партий // ПОЛИС. 1992. № 1/2.



 
 
 

единяющую общественное движение и течение обществен-
но-политической мысли14.

В работах российских исследователей встречаются и бо-
лее детализированные варианты перечня признаков поли-
тической партии. В частности, В. Е. Чиркин в числе суще-
ственных признаков политической партии, находящих от-
ражение в законодательстве, выделяет ее добровольный, са-
моуправляемый, устойчивый и автономный характер, общ-
ность убеждений и целей ее членов как фактор образования
партии, отсутствие целей извлечения прибыли, содействие
формированию и выражению политической воли народа пу-
тем участия в выборах, осуществляемое на демократических
принципах и на основе гласности, публичности и открыто-
сти15.

Научные определения политической партии хотя и не
несут нормативной нагрузки, тем не менее, находят свое от-
ражение при разработке и закреплении в нормативных ак-
тах правовой конструкции политических партий. При этом в
ходе ее разработки происходит операционализация понятия
политической партии: в нем находят свое отражение, прежде
всего, юридически значимые признаки, факт наличия или
отсутствия которых может быть с достоверностью установ-

14 Матвеев Р. Ф. Теоретическая и практическая политология. М.: РОСС– ПЭН,
1993. С. 107.

15 Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран. М.: Юрист, 1997.
С. 104.



 
 
 

лен. Необходимо четко разграничивать общее государствен-
но-правовое значение понятия партии (с позиций рассмот-
рения политических партий в контексте их взаимодействия
со всей системой государственных, общественно-политиче-
ских и правовых институтов) и конкретно-правовое опреде-
ление в законе, форму конкретного выражения партии в пра-
ве16.

Обобщая, можно выделить основные признаки политиче-
ской партии:

› партия – разновидность общественного
объединения. Это означает, что партии, равно
как и иные виды общественных объединений
(профсоюзы, молодежные, национально-культурные и
иные объединения), представляют собой добровольные,
самоуправляемые формирования, созданные по
инициативе граждан, объединившихся на основе
общности интересов для реализации общих уставных
целей. В российской правовой системе юридическая
значимость соотнесения политической партии с
родовым понятием общественного объединения
выражается в том, что на партии распространяются
требования законодательства об общественных
объединениях в части, не урегулированной
специальным законом о политических партиях;

› партия представляет собой организацию,

16 Бекназар-Юзбашев Т. Б. Партии в буржуазных политико-правовых учениях.
М.: Наука, 1988. С. 37.



 
 
 

предусматривающую наличие определенных
иерархических связей между различными звеньями
организации, партийной дисциплины и субординации,
добровольно соблюдаемых ее членами. Партию
отличает устойчивость организации во времени –
она создается на длительный, неопределенный срок,
в этом ее отличие от неинституционализированных
(лобби) и институционализированных (избирательный
блок) коллективных политических субъектов, состав
и длительность существования которых меняется в
зависимости от поставленной задачи;

› партия – субъект политики, которому присущ
идеологический образ действий. Цели и задачи
партии формулируются в программных документах
и предвыборных платформах и реализуются в ее
политической деятельности. Сочетание программно-
мировоззренческого и активно-деятельностного
компонентов отличает политическую партию, с
одной стороны, от сообществ единомышленников
(клубов, кружковых объединений), а с другой – от
лоббистских структур, руководствующихся в основном
конъюнктурными интересами;

› партия нацелена на обретение своего
политического представительства в органах
государственной власти посредством выборов,
на участие через своих представителей в
управлении государством. Способом, обеспечивающим
политическое влияние партии, является обращение
к поддержке граждан, осуществляемое открыто и на



 
 
 

состязательной основе.

Указанные юридически значимые признаки практически
никогда не воспроизводятся в полном объеме в правовом
определении: законодатель считает нужным выделить те из
них, которые, по его мнению, отличают политическую пар-
тию от иных государственных и общественных институтов.
Определение политической партии может быть как лаконич-
ным (например, в Конституции Швеции под партией пони-
мается любое объединение или группа избирателей, кото-
рые выступают на выборах под особым наименованием), так
и развернутым, с выделением ряда квалифицирующих при-
знаков.

Согласно закону о политических партиях ФРГ, партии
представляют собой объединения граждан, которые посто-
янно или длительное время оказывают влияние на форми-
рование политической воли в рамках федерации или одной
из ее земель, желают участвовать в представительстве наро-
да в бундестаге или в одном из ландтагов при условии, что
они в достаточной мере гарантируют серьезность таких на-
мерений их фактическим отношением к делу и, в частности,
численностью и постоянством организации, числом членов
и активной общественной деятельностью.

В Республике Казахстан партией признается доброволь-
ное объединение граждан, выражающее политическую волю
граждан, различных социальных групп, в целях представле-
ния их интересов в представительных и исполнительных ор-



 
 
 

ганах государственной власти, местного самоуправления и
участия в их формировании.

Юридическое понятие российской политической
партии содержится в статье 3 Федерального закона «О по-
литических партиях». «Политическая партия – это обще-
ственное объединение, созданное в целях участия граждан
Российской Федерации в политической жизни общества по-
средством формирования и выражения их политической во-
ли, участия в общественных и политических акциях, в вы-
борах и референдумах, а также в целях представления инте-
ресов граждан в органах государственной власти и органах
местного самоуправления».

У научного понятия и правового определения политиче-
ских партий принципиально разное предназначение: эври-
стическое и правоустанавливающее. Удачное концептуаль-
ное определение может в мельчайших нюансах передать всю
палитру качественных характеристик партии как обществен-
ного явления, но вместе с тем эти характеристики могут и
не иметь правовой нагрузки. Так, марксистское определение
партии как политической организации, выражающей инте-
ресы общественного класса или социального слоя, объеди-
няющей их наиболее активных представителей практически
«непереводимо» на язык юридических конструкций. Без-
условно, юридические определения подчас менее красочно
отражают социально-политическую природу политических
партий, однако являются более точными, позволяют на прак-



 
 
 

тике отграничить политические партии от иных обществен-
ных объединений и субъектов публичной политики.

В политической социологии различаются партии в широ-
ком смысле и собственно «политические» партии: первые
отождествляются с любыми группами, стремящимися к вла-
сти или к влиянию на власть (причем не только в государ-
ственном масштабе), вторые существуют только в контек-
сте избирательного процесса и процедурных основ предста-
вительной демократии. Социологический подход может ис-
пользовать как широкое, так и узкое определение партий и
партийности, рассматривая их в качестве элементов обще-
ственного устройства.

Для понимания социологического подхода к изучению
партий следует учесть, что их место, функция, эволюция в
рамках того или иного общества могут описываться и пред-
сказываться по-разному – в зависимости от используемой
базовой социологической теории. Например, классическая
социология Макса Вебера рассматривает партии как состав-
ную часть процесса трансформации типов власти и развития
так называемой целерациональной власти. В контексте этой
теории власть истолковывается не в качестве особой сущно-
сти, а как функция, необходимая для достижения той или
иной цели.

Марксистская и постмарксистская социологическая тео-
рия исходит из представления об обществе, разделенном на
классы, – соответственно, партийная жизнь является оформ-



 
 
 

лением этого базового разделения. При этом ведущая роль
отводится классу, который, как правило, не получает пред-
ставительства в буржуазных демократиях, то есть пролетари-
ату. Современные неокорпоративистские концепции возвра-
щаются к представлению о партиях как системах патронажа,
обеспечивающих взаимодействие заинтересованных групп и
государственных институтов.

Патронаж – покровительство, система обмена
услугами и обязательствами между разными уровнями
власти и управления.

Неокорпоративизм – течение в социологии и
социальной философии 70-90 годов XX века. Один из
основателей – Филипп Шмиттер. Подчеркивает роль
неконкурирующих общественных структур, сообща
решающих общие проблемы в государственном поле
(например, союз предпринимателей решает проблемы
вместе с профсоюзами).

Все эти подходы не являются, строго говоря, взаимоис-
ключающими, однако они предполагают достаточно разное
акцентирование социальной логики партий, их места в об-
ществе и их перспектив. При этом следует принимать во вни-
мание, что различия в подходах отражают и то, что социо-
логия не независима от партийной жизни, напротив, основ-
ные социологические теории имеют достаточно жесткую по-
литическую привязку.

Представительная демократия – такая форма



 
 
 

политической организации общества, при которой
основные решения принимаются выборными органами,
в которые входят представители народа и его различных
групп. Противопоставляется непосредственной или
прямой демократии, предполагающей участие всех
граждан в процессе принятия государственных
решений.

Общее социологическое описание «партий вообще»
должно было бы охватывать такие разнородные явления,
как, например, изучавшиеся антропологами «локальные
группы» (занятые распределением власти в примитивных
сообществах), кафедральные «партии» современных акаде-
мических институтов, чиновничьи партии и так далее. Мы,
однако, ограничимся рассмотрением собственно «полити-
ческих партий» как специфического общественного фено-
мена: такие политические партии представляют собой
особый механизм распределения власти, не тожде-
ственный традиционным механизмам (например, ме-
ханизму престолонаследия) и определенный генези-
сом современного общества.



 
 
 

 
Функции и цели деятельности

политических партий
 

Одной из ключевых проблем в изучении политиче-
ских партий является проработка вопросов, касающихся их
функционального назначения, целей и направлений деятель-
ности. Эта проблема особенно актуальна при обращении к
теме становления многопартийности в России, интерес к ко-
торой в последнее время огромен.

Под функцией партии обычно понимают одно из
главных направлений деятельности этой организации,
обусловленное ее внутренней сущностью и целями
деятельности.

Деятельность политических партий отнюдь не сводима
к завоеванию позиций в органах государственной власти.
В противном случае это предназначение с успехом могло
бы выполняться временными корпоративными группиров-
ками, состав и политические ориентиры которых постоян-
но менялись бы в зависимости от нюансов политической си-
туации. Однако в социально-политической сфере общества
неизбежно вызревают потребности, решению которых мо-
жет способствовать только такой специфический институт,
как политическая партия.

В структуре общественно-политических процессов поли-



 
 
 

тические партии выполняют двоякую роль: необходимого
элемента политической системы, обеспечивающего воспро-
изводство политической элиты, организованное участие в
выборах, и института политического представительства ин-
тересов определенной части общества. Тот факт, что поли-
тическая партия по своей внутренней сущности является ор-
ганизацией полифункциональной, объясняется прежде все-
го многомерностью института партии, выступающего как в
роли выразителя интересов части гражданского общества,
так и в роли организации, включенной в отличие от других
общественных объединений (профсоюзов, молодежных ор-
ганизаций, экологических движений и так далее) в систему
властных отношений.

Формирование политики как партийной в числе прочего
привело к созданию такого образа общества, в котором вы-
деляются области частной жизни, гражданского общества и
собственно политического представительства, подчиняюще-
го себе государство и легитимирующего его. Партии слу-
жат для объединения и представления групп интере-
сов, формирующихся на уровне гражданского обще-
ства (многочисленных ассоциаций и союзов, не преследую-
щих цели получения политической власти). Это разделение
остается вполне актуальным и в современной ситуации, пре-
терпев в то же время некоторые существенные изменения,
связанные с тем, что часто границы между гражданским об-
ществом (представленным, например, НГО) и партиями раз-



 
 
 

мываются.
Гражданское общество – совокупность

отношений в сфере экономики, культуры
и так далее, развивающихся в рамках
демократического общества независимо и автономно
от государства. Гражданское общество реализуется в
виде совокупности неправительственных институтов
и самоорганизующихся посреднических групп,
способных к организованным и ответственным
коллективным действиям в защиту общественно
значимых интересов в рамках заранее установленных
правил гражданского или правового характера.

Один из традиционных институтов общества, который
значительно трансформируется в процессе построения пар-
тийной системы,  – это институт власти. Становясь неотъ-
емлемым элементом политической системы, партии меняют
способы смены власти, ее легитимации и борьбы за ее об-
ретение. В действующей партийной системе власть получа-
ет оправдание только как средство, то есть в терминах Мак-
са Вебера она приобретает целерациональный характер (она
нужна представителям партии, которые с ее помощью по-
лучают возможность удовлетворить интересы представляе-
мой группы, апеллирующей ко всему обществу). Партия как
принцип борьбы за власть по своей сущности предполагает
борьбу с узурпацией власти, то есть с властью, которая леги-
тимируется только тем, что она власть.

В политической науке сложилось несколько подходов к



 
 
 

функциональному назначению партий в политической си-
стеме. Большинство исследователей разделяют тезис о мно-
жественности функций политических партий, расходясь, од-
нако, в определении их количества и в классификационных
схемах.

Например, Джемс Брайс выделял в числе основных
функций политических партий такие:

› поддержка единодушия между членами политической
партии;

› набор в партию новых членов, в том числе из лиц, недав-
но получивших политические права;

› возбуждение энтузиазма в избирателях, указание в про-
граммах и публичных речах на многочисленность партии и
важность общей цели;

› сообщение избирателям сведений о политических во-
просах, требующих решения, о достоинствах их вождей и
недостатках их противников17.

Клаус фон Бейме выделяет четыре основные функции по-
литических партий: определение целей; легитимизацию со-
циальной общности в пределах системы, выражение и опре-
деление общественных интересов; мобилизацию и социали-
зацию граждан; рекрутирование элиты и формирование пра-
вительства18. Питер Меркл помимо этих функций выделя-
ет также и функцию «выработки мер по оказанию влияния

17 Брайс Дж. Американская республика. Ч.2. М., 1980. С.267.
18 Бейме фон К. Партии // Политология вчера и сегодня. 1992. Вып. 4. С. 64.



 
 
 

партий на окружающие их институты и социальную среду»,
а также на «решение внутрипартийных споров и всякого ро-
да внутренних проблем»19.

К. Г. Холодковский, основываясь на мнении ряда запад-
ных исследователей, выделяет функции агрегирования по-
литических интересов, мобилизации и ориентации граждан,
политической социализации, выдвижения программ, спис-
ков кандидатов в депутаты, ведения избирательных кампа-
ний, легитимации власти, отбора и ротации ее кадров20. К.
Гаджиев предлагает выделять четыре группы функций: пре-
вращение множества частных интересов в совокупный об-
щественный интерес; реализация представительства соци-
альных групп в политической системе; институционализа-
ция политического участия граждан; выдвижение кандида-
тов, проведение выборов21. З. М. Зотова в зависимости от
сферы приложения приводит классификацию политиче-
ских партий:

› по отношению к кругу идей – выработка идеологии,
ее пропаганда в обществе, сплочение вокруг нее сторонни-
ков, формирование программ практических действий по ее
претворению в жизнь;

› по отношению к обществу – осуществление свя-

19 Merckl P. Modern Comparative Politics. N. Y., 1970. P. 264-268.
20 Холодковский К. Г. Политические партии России // Гражданское общество

в России: Структура и сознание. М.: Наука, 1998. С. 175-178.
21 Гаджиев К. С. Политическая наука. М., 1994. С. 143-146.



 
 
 

зи между обществом и идеями, формирование социальных
групп и классов, организация взаимодействия общества и
государства, обеспечение представительства групп интере-
сов;

› по отношению к государству – пробуждение власти
к определенным действиям в интересах той или иной соци-
альной группы или класса, обеспечение кадрами политиче-
ского состава властных органов22.

На основе анализа различных точек зрения, высказанных
в научной литературе, можно выделить следующие функции
политических партий:

› электоральная функция – то есть деятельность, на-
правленная на продвижение кандидатов на выборные долж-
ности в органы представительной и исполнительной власти
посредством их выдвижения и поддержки на выборах. В
рамках избирательного процесса она реализуется посред-
ством выдвижения и поддержки кандидатов на выборах, ор-
ганизации их предвыборной деятельности и предвыборной
агитации, обеспечения общественного контроля за правиль-
ностью подсчета голосов избирателей;

› функция политического рекрутирования и соци-
ализации, посредством которой в политическом процессе
осуществляется вовлечение, первичная селекция и последу-
ющая циркуляция политически активной части граждан. По-

22 Зотова З. М. 100 лет российской многопартийности. М., РЦОИТ, 2006. С.
39.



 
 
 

средством поддержки партии на выборах граждане опреде-
ляют свой выбор, реализуют свою политическую волю;

› инновационная функция – выработка политически-
ми партиями альтернативных предложений о возможном ре-
шении тех или иных проблем, а также методов реализа-
ции предлагаемых решений. Зарубежные политологи неред-
ко называют эту функцию «функцией мозгового треста».
Вырабатывая новые, нетривиальные подходы по вопросам
общественной жизни, придавая им концептуальную миро-
воззренческую основу, обеспеченную ресурсом обществен-
ной поддержки;

› аккумулятивная функция – усвоение, синтез и по-
следующее политическое выражение интересов социальных,
этнических, возрастных категорий населения в разрабаты-
ваемых партией идеологических доктринах и политических
программах. Реализуя эту функцию, партии осуществля-
ют преобразование интересов и запросов различных соци-
альных групп в программы и действия политического ха-
рактера. Аккумуляция социальных интересов – непремен-
ное условие для совершенствования электоральной страте-
гии партии, залог ее успешной деятельности;

› конституирующая функция – обеспечение инсти-
туциональных гарантий идеологического и политического
многообразия, а также мирного разрешения социальных
противоречий посредством деятельности по формированию
политической воли граждан, участия в формировании и де-



 
 
 

ятельности органов государственной власти. Баланс полити-
ческих и социальных интересов в обществе поддерживает-
ся в немалой степени за счет делегирования партиям пра-
ва представлять и отстаивать в рамках закона интересы со-
циальных и политических субъектов. «Выступая посредни-
ком между государством и населением, партии являются ча-
стью механизма саморегуляции общественной системы, бла-
годаря которому антагонизм между ними удерживается в
безопасных для жизнедеятельности пределах, а борьба меж-
ду конкурирующими партиями способствует формированию
демократическим путем общенациональных интересов и це-
лей»23;

› интегрирующая функция, выражающаяся в объеди-
нении людей на основе общности целей и интересов полити-
ческого характера, в выработке на этой основе более общего
группового социального интереса, общей системы взглядов,
в объединении граждан в единую структуру, вследствие че-
го появляется новый коллективный субъект публичной по-
литики.

Комплекс целей деятельности и функций, реализуемый
политическими партиями, в обобщенной форме отражает
фактическое содержание общественных отношений, в той
или иной степени опосредуемых правом. Это выражается в

23 Кулик А. Н. Сравнительный анализ партий: методология и инструментарий //
Политические партии и движения в России и на Западе: Процесс формирования.
Методы исследования. С. 41.



 
 
 

закреплении в действующем законодательстве положений,
определяющих основные цели и задачи политических пар-
тий, необходимые для их реализации субъективные права и
корреспондирующиеся с ними обязанности. Эти цели – юри-
дическое выражение наиболее значимых в правовом отно-
шении функций политических партий, а также средство вы-
деления важнейших объектов правоотношений, на которые
направлена деятельность партий как субъектов права.

Так, Федеральный закон ФРГ «О политических парти-
ях» (1967) определяет семь основных задач политической
партии: оказание влияния на формирование общественного
мнения, стимулирование активного участия граждан в по-
литической жизни, воспитание граждан, способных прини-
мать на себя ответственность за дела общества, выдвиже-
ние кандидатов на выборах в государственные органы феде-
рации, земель и общин, влияние на политическую деятель-
ность парламента и правительства, внесение выработанных
ими ориентиров в процесс формирования воли государства,
забота о «постоянной живой связи между народом и госу-
дарственными органами»24.

Согласно португальскому декрету – закону о политиче-
ских партиях, партии призваны способствовать осуществле-
нию гражданами политических прав и определению нацио-
нальной политики, в том числе участвуя в выборах или при-

24 Зарубежное законодательство о политических партиях: Сборник норматив-
ных актов. М.: Луч, 1993. С. 151.



 
 
 

влекая какие-либо другие демократические средства; давать
оценку программам правительства и администрации и кри-
тиковать их действия; участвовать в работе центральных и
местных органов власти; способствовать воспитанию порту-
гальцев в духе гражданственности; изучать и обсуждать во-
просы национальной и международной жизни и занимать
по ним собственную позицию; вносить вклад в развитие по-
литических институтов. Похожим образом формулируются
функции политических партий и в законодательстве Латвии,
Мексики, Польши25.

Общие требования к основным целям политической пар-
тии содержит российский Федеральный закон «О политиче-
ских партиях». Так, в п. 1 ст. 3 закона закреплено, что поли-
тические партии создаются «в целях участия граждан Рос-
сийской Федерации в политической жизни общества посред-
ством 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 местно-
го самоуправления». Кроме того, в ч. 4 этой же статьи уточ-
нено, что основными целями политической партии яв-
ляются:

› формирование общественного мнения;
25 В польском законе «О политических партиях» (1997) юридически значимой

функцией партии признается участие в общественной жизни путем оказания де-
мократическими методами влияния на формирование политики государства ли-
бо осуществление публичной власти.



 
 
 

› политическое образование и воспитание граждан;
› выражение мнений граждан по любым вопросам обще-

ственной жизни, доведение этих мнений до сведения широ-
кой общественности и органов государственной власти;

› выдвижение кандидатов на выборах в законодательные
(представительные) органы государственной власти и пред-
ставительные органы местного самоуправления, участие в
выборах в указанные органы и в их работе.

Нельзя забывать о том, что и цели, и функции пар-
тии должны, прежде всего, служить интересам обще-
ства, делегирующего партии право говорить от име-
ни широких слоев населения. Если общество считает,
что партия является важным инструментом отстаива-
ния политических прав граждан, она может и должна
эффективно использовать выданный ей «кредит до-
верия».
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Контрольные вопросы

 
1. Что изучает теория политических партий?
2. Какие общественные науки составляют фундамент тео-

рии политических партий?
3. Какие методы используются для изучения политиче-

ских партий?
4. В чем сложность определения понятия политической

партии?
5. Какие виды определений политических партий вам из-

вестны? Приведите их по памяти.
6. Перечислите основные признаки политической партии.
7. В чем различие между научным и юридическим опре-

делением политической партии?
8. Что понимается под функцией политических партий?
9. Перечислите основные функции политических партий,



 
 
 

кратко охарактеризуйте их.
10. Каковы основные цели политических партий по рос-

сийскому законодательству?
 

Тест
 

1.  Впервые упоминания о политических партиях как о
группировках, борющихся за власть, встречаются в трудах:

а) античных мыслителей;
б) мыслителей Нового времени;
в) работах Карла Маркса;
д) трудах В. И. Ленина.
2. Кто из этих ученых внес следующий важный вклад в

становление теории политических партий:
а) один из первых на рубеже XIX-ХX веков описал ис-

торию становления европейских политических партий, рас-
крыл механизм организации и функционирования полити-
ческих партий, причины их возникновения и развития к бо-
лее сложным политико-организационным формам;

б) на основе изучения германских социал-демократиче-
ских организаций сформулировал в начале XX века так на-
зываемый железный закон олигархии;

в) в 50-х годах XX века сформулировал ряд важнейших
закономерностей воздействия избирательной системы и пар-
ламентаризма на развитие политических партий, определе-
ны критерии классификации партий и партийных систем.



 
 
 

3. Теория политических партий является:
а) разделом философии;
б) разделом конституционного права;
в) междисциплинарной областью знания.
4. Что является предметом теории политических партий?
а) Изучение проблем, закономерностей и механизмов

формирования, функционирования и развития политиче-
ских партий и партийных систем, изучение их места и роли в
общественно-политической жизни, форм взаимоотношений
с иными политическими и социальными институтами.

б) изучение технологии организации и ведения реклам-
ных и предвыборных кампаний в пользу политических пар-
тий, кандидатов от политических партий.

5. Какие из отмеченных признаков присущи всем полити-
ческим партиям, а какие только некоторым:

а) партия является разновидностью общественного объ-
единения;

б) партия финансируется государством;
в) партия представляет собой устойчивую во времени ор-

ганизацию;
г) партия имеет своих представителей в органах власти;
д) партии присущ идеологический образ действий;
е) партия так или иначе участвует в борьбе за власть;
ж) партия имеет общепризнанного лидера.



 
 
 

 
Глава 2

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ИСТОРИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
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