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Аннотация
В учебном пособии отражена эволюция политических

систем отдельных стран мирового сообщества. На
широком историческом и политологическом материале
рассматривается динамика развития политических систем
отдельных государств, обусловленная историческими факторами,
культурой, традициями, особенностями географического
положения, менталитета народов, населяющих государство, а
также прослежена эволюция политических систем в XX  в.



 
 
 

и  динамика мирового политического процесса на рубеже
XX–XXI  вв. Учебное пособие предназначено для студентов,
изучающих политологию и страноведение. В данный первый
том трехтомного пособия включены основные государства
Британского содружества.
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Предисловие

 
В основу настоящего учебного пособия положена книга

Е. П. Борзовой и И. И. Бурдуковой «Политические и изби-
рательные системы государств мирового сообщества», кото-
рая была издана в 2004 году. В прошедшее десятилетие на-
блюдалась бурная политическая активность в странах Евро-
пы и особенно на ближнем Востоке. Контроль над полити-
ческой жизнью ряда арабских стран агрессивно захватыва-
ют партии, которые стремятся устранить религиозную ней-
тральность государственного аппарата и заменить его дру-
гим, опирающимся, поддерживающим и внедряющим рели-
гиозное мировоззрение в качестве приоритетного. В связи с
этим в настоящее учебное пособие включены новые матери-
алы, в некоторой степени освещающие происходящие изме-
нения.

Кроме этого добавлено значительное количество графи-
ческого материала, который не только иллюстрирует текст,
но и выступает в качестве самостоятельного аналитического
инструмента. Представляется целесообразным вспомнить и
применить опыт древних, которые использовали геометри-
ческие построения для доказательства математических тео-
рем и для инженерного анализа еще до появления знакового
письма.

Благодаря добавкам объем книги существенно увеличил-



 
 
 

ся. В связи с этим было принято решение для сохранения
удобства пользования пособием и облегчения его передачи
в электронном виде по сети сгруппировать материал по ре-
гиональному признаку.

В первый том включены основные страны Британского со-
дружества: Великобритания, США, Канада, Австралия. Ин-
дия из этой группы исключена, так как по особенностям
культуры, масштабу географическому положению и зоне ос-
новных интересов она представляется более близкой к стра-
нам Азиатско-Тихоокеанского региона. Описание этой груп-
пы стран составляет второй том. В него вошли: Китай, Ин-
дия, Япония, обе Кореи.

В третий том включены ведущие страны Европы, Ближ-
него Востока и Россия.

Данное учебное пособие не претендует на исчерпываю-
щий охват материала. Но все страны, которые в нем описаны
являются ведущими по важным характеристикам, представ-
ляющим большой интерес для политики, экономики, куль-
туры и других сфер жизни мирового сообщества.



 
 
 

 
Введение

 
В последние десятилетия наблюдается заметное ускоре-

ние темпов развития политических, социальных, экономи-
ческих процессов как в мире в целом, так и в отдельных ре-
гионах, странах мира. Мировая политика становится все бо-
лее динамичной. Налицо эволюционное усложнение между-
народной системы в целом и политической системы отдель-
ных государств, принадлежащих к различным регионам и
цивилизациям. Мировой порядок и его составляющие ме-
няются как никогда быстро и глубоко и эта тенденция была
отмечена еще Г. Киссинджером в первой половине 90-х го-
дов11. Между тем, теоретическое постижение происходящих
глобальных сдвигов и их последствий очевидным образом не
успевает за изменчивой политической реальностью.

Подобная ситуация, на наш взгляд, обусловлена двумя на-
кладывающимися друг на друга сложностями методологиче-
ского характера. Серьезные методологические трудности по-
рождает концептуализация взаимосвязанного развития от-
дельных государств и международной политической систе-
мы как таковой. Изучение политической динамики исклю-
чительно с национально-государственной точки зрения яв-
ляется некоторым образом ограниченным, поскольку реги-

1 Kissinger Н. How to Achieve the New World Order // Time. 1994. – 14 марта.



 
 
 

ональные и глобальные процессы играют сегодня ключевую
роль в эволюции локальных политических образований. В
свою очередь, анализ международных отношений, игнори-
рующий ситуацию в конкретных государствах, выпускает из
виду столь важный аспект, как образование в наиболее мощ-
ных из этих государств, мировых центров политической и
экономической силы. В контексте современной глобализа-
ции эволюционная динамика политических систем требует
изучения на разных уровнях – от локального до глобального.

Отметим, что одна из существенных особенностей совре-
менного мирового процесса состоит в том, что идет процесс
усложнения как политических систем отдельных стран, так
и в целом международной политической системы. Эволюци-
онное усложнение политических систем наглядно проявля-
ется в процессах международной политической интеграции
(например, развитие ЕС), в создании и функционировании
наднациональных политических институтов. Примечатель-
но, что тенденция к эволюционному усложнению присуща
не только политическим системам Запада, но и другим го-
сударствам, интегрированным в международное политиче-
ское сообщество. Так, весьма динамичной является эволю-
ция азиатского сообщества (Китай, Япония, Индия, Южная
Корея), а также государств Латинской Америки и политиче-
ской системы России и государств СНГ.

В представленном учебном пособии анализируется дина-
мика эволюции политической и избирательной систем от-



 
 
 

дельных государств мирового сообщества. Само обращение
к проблемам развития политической и избирательной си-
стем является одним из ключевых в политологии и в настоя-
щее время находится в центре внимания отечественных и за-
рубежных политологов. Теория политической системы свя-
зана, в первую очередь, с именами американских социологов
и политологов Д. Истона, Г. Алмонда, Р. Дал я, К. Дойча, Т.
Парсонса.2

Понятие «система», заимствованное социологами из био-
логической теории, было использовано политологами, так
как политическая система подобно живому организму со-
стоит из взаимозависимых частей и чтобы понять, что пред-
ставляет собой организация как целое, необходимо изучить
сложное взаимодействие всех элементов. Речь идет о це-
лом комплексе политических, общественных организаций
и институтов, идеологий, норм и традиций. Д. Истон ос-
новоположник системного подхода в политологии, в рабо-
тах «Политическая система» (1953  г.) и «Системный ана-
лиз для политической жизни» (1965 г.) рассматривает по-
литическую систему как механизм формирования и функ-
ционирования власти для распределения ресурсов и ценно-
стей общества. При этом функционирование политической
системы должно убеждать граждан в справедливости тако-
го распределения и предотвращать возникновение по это-

2 Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1998.; Easton D. The Political
sistem. – New-York, 1981.



 
 
 

му поводу конфликтов между членами общества. Американ-
ский политолог Г. Алмонд характеризует политическую си-
стему как определенную структуру, поддерживающую поря-
док в обществе. Все ее институты выступают как взаимодей-
ствующие элементы, обеспечивающие удовлетворение по-
требностей системы и выполняемой ею политической функ-
ции. В отечественной литературе политическую систему об-
щества нередко определяют как совокупность взаимосвязан-
ных и взаимодействующих государственных и обществен-
ных институтов, осуществляющих политическую власть в
обществе, а также отношения между ними по поводу власти.
К элементам политической системы общества относят го-
сударство, его структуру, политические партии, обществен-
ные объединения, союзы, церковь, СМИ и другие институты
общества, способствующие формированию власти, нуждаю-
щиеся в ее поддержке для реализации ее же интересов.

Очевидно, что первой необходимой составляющей поли-
тической системы являются граждане, совокупность людей,
представляющих политическое сообщество, члены которого
стоят на разных ступенях общественной организации, вхо-
дят в различные объединения и являются основой любой по-
литической системы.

Понятие «политическая система» позволяет свести во-
едино основные институты, в которые входят граждане, за-
нимаясь политической деятельностью. Политическая систе-
ма представляет собой одну из систем общества – наряду с



 
 
 

экономической и духовной, выделяемых по признаку сферы
жизнедеятельности социальных групп. Что же отличает по-
литическую систему от других систем общества?

Первое с ее помощью осуществляется политическая
власть в обществе и принимаемые в ее рамках решения обя-
зательны для всего общества и каждой ее подсистемы. Вто-
рое ее обусловленность социально-экономической структу-
рой общества. Третья особенность политической системы
относительная самостоятельность, определяемая наличием
специального механизма построения структур, распределе-
ния ролей, функций групп. Политическая система в значи-
тельной степени формализована, так как отношения в ее
рамках, как правило, регулируются специальными нормами
правовыми и политическими. Названные особенности на-
полняются конкретным содержанием в определенной соци-
ально-экономической среде, на каждом данном историче-
ском этапе развития.

От признаков следует отличать основные функции поли-
тической системы, к которым относятся:

– определение целей и задач общества;
– мобилизация ресурсов;
– интеграция всех элементов общества;
–  легитимизация, под которой понимается достижение

необходимой степени соответствия реальной политической
жизни официальным политическим и правовым нормам.

Определение целей и задач общества, а также мобилиза-



 
 
 

ция ресурсов на их выполнение составляет главную функ-
цию политической системы, в то время как интеграция и ле-
гитимизация являются одновременно функцией и полити-
ческой системы, и других подсистем общества, в частности –
духовной. Политическая система – это образование, обеспе-
чивающее существование общества как единого организма,
управляемого политической властью. Внутри этого организ-
ма представляется целесообразным выделить четыре подси-
стемы в зависимости от роли и выполняемой функции:

– политические организации;
– политические нормы;
– политические отношения;
– политическое сознание.
Элементами политической системы можно считать также

институты социальной жизни, группы, нормы, функции ко-
торых находятся в тесном взаимодействии с политическим
управлением. С точки зрения ролей и функций выполня-
емых теми или иными элементами политической системы,
можно различать монофункциональные, то есть такие, ко-
торые выполняют исключительно политическую функцию
(партии), и полифункциональные, для которых политиче-
ская функция является лишь одной из многих, но тем не ме-
нее занимает существенное место (общественные организа-
ции, творческие объединения).

Наконец, следует отметить наличие эпизодических поли-
тических функций у тех институтов, организаций или групп,



 
 
 

для которых политика не является важным содержательным
элементом.3

Политические аспекты деятельности присущи всем со-
временным институтам, общностям и отдельным личностям.
Но в политическую систему в качестве ее элементов входят
только те институты, для которых такая деятельность пред-
ставляет существенную характеристику.

Весомым вкладом в развитие политической науки стала
предложенная в конце XX в. типологизация политических
систем. Политические системы подразделяются на открытые
и закрытые. Открытая политическая система характеризует-
ся степенью «отзывчивости» по отношению к внешним фак-
торам. При этом такая открытость может достигать такой
степени, когда движения протеста проникают в существу-
ющие властные структуры, и их требования так или иначе
усваиваются политическими институтами. Для закрытых по-
литических систем, напротив, характерны репрессивные ме-
ры к инициативам и коллективным действиям любого рода.

Показателями открытости политической системы явля-
ются: Число политических партий, фракций и организован-
ных групп, которые способны проводить требования различ-
ных социальных групп во власти; Разделение властей (ис-
полнительная, законодательная, судебная); Характер взаи-

3 Парсонс Т. Системы современных обществ. М., 1998; Эндрейп Г. Ф. Срав-
нительный анализ политических систем. Эффективность осуществления поли-
тического курса и социальные преобразования. – М., 2000.



 
 
 

модействия исполнительной власти и организованных групп
интересов;

Наличие механизма агрегации, требований, выдвигаемых
различными социальными и политическими группами.

Считается, что закрытость систем уменьшается, если в
ней присутствует механизм формирования политических
компромиссов и поиска консенсуса.

Исходя из этих критериев Г. Алмонд предложил следую-
щую классификацию политических систем:

Англо-американская (наиболее открытая);
Континентально-европейская (относительно закрытая);
Тоталитарная (закрытая);
Доиндустриальная (закрытая).4

Важнейшим институтом политической системы являет-
ся государство. Понятие «государство» появляется в пери-
од итальянского Ренессанса и распространяется в Европе
(Н. Макиавелли).5 Ранее для обозначения властного устрой-
ства использовались следующие понятия: polis, respublika,
imperium и другие. Начиная с VII в. понятие «государство»
также означает государственное учреждение (аппарат, бюро-
кратия), господство и общность (государственный народ).

В данном случае речь идет о понятии «государство» в Ев-
ропе. В других регионах мира, например в Китае, государ-

4 Almond G. A., Powell G. B. Comparative Politics: A Developmental Approach.
Boston, Toronto, 1966. P. 130.

5 См.: Макиавелли H. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. – СПб., 1993.



 
 
 

ство в течение многих веков выступало в роли регулято-
ра социальных отношений, главного защитника от стихий-
ных бедствий, организатора общественных работ, содержало
огромную армию, необходимую для внешней обороны, стро-
ило и содержало пути сообщения, обеспечивая связь внут-
ри страны, оно всегда существовало во взаимосвязи с соци-
альными институтами. Понятие «государство» в Китае про-
шло иную эволюцию и имело иной традиционный для Ки-
тая смысл. В России понятие «государство» происходило от
слова «государь», то есть хозяин, владелец русской земли.
Многие западные исследователи отмечают особый характер
российского государства. Р. Пайпс отмечает: «Россия при-
надлежит к той категории государств, которые обычно опре-
деляются как вотчинные (patrimonial).

В таких государствах политическая власть мыслится и
отправляется как продолжение права собственности и вла-
ститель является одновременно сувереном государства и
его собственником».6 С точки зрения права необходимы-
ми признаками государства служат три элемента: государ-
ственная территория, народ и власть. Характеристика го-
сударства включает следующие критерии: во-первых, соци-
альное назначение государства; во-вторых, его организаци-
онную структуру; в-третьих, специфические возможности,
права и полномочия в сравнении с другими институтами; в-
четвертых, характер отношений с обществом, социальными

6 Пайпс Р. Собственность и свобода. – М., 2000. – С. 210.



 
 
 

группами.
Государство противопоставляется обществу и выступает

по отношению к нему как орудие руководства и управления.
От других политических институтов государство отличает-
ся:

– наличием особой группы людей, занятых исключитель-
но управлением обществом, охраной его экономической и
социальной структур;

– монополией на принудительную власть;
– правом и возможностью осуществления внутренней и

внешней политики от имени всего общества внутри и вне
страны;

– суверенным правом издания законов и правил, обяза-
тельных для исполнения;

– монопольным правом на взимание налогов и сборов на
формирование общенационального бюджета;

– организацией власти по территориальному признаку.
Каковы главные функции государства?
Политологи выделяют обычно несколько главных функ-

ций.
Первая – это выработка правил или нормотворчество.
Функция нормотворчества включает в себя процесс раз-

работки и принятия законов, а также других правовых актов,
определяющих поведение людей и групп в обществе. Как
правило, для всего процесса принятия решений характерны
несколько этапов нормотворчества. Первый этап включает



 
 
 

выработку политики, выбор общих целей и стратегии для их
достижения. На последующих этапах происходит разработ-
ка планов реализации решений, конкретных правил, предна-
значенных для осуществления стратегии и достижения це-
лей. Экономическая политика, например, может иметь в ка-
честве конечной цели снижение уровня безработицы и по-
вышение на определенный процент темпов экономического
роста. Претворение в жизнь этих задач влечет за собой при-
нятие специальных законов по налогообложению и другие
аналогичные меры.

Вторая функция государства – это «применение правил».
Она подразумевает приведение правил или законов в дей-
ствие. Во многих политических системах это стимулиру-
ет действия не только исполнительных органов и админи-
стративной бюрократии, но и законодательных и правовых
структур. Это крайне важный аспект политики и процесса
принятия решений, так как государственная политика не ис-
черпывается принятием законов. Практическая реализация
правил может создать необходимость в принятии определен-
ных решений, в нормотворчестве, поэтому нельзя провести
четкой границы между выработкой правил и их использова-
нием.

Третья функция государства – функция контроля над со-
блюдением законов и действий с целью определения фактов
нарушения законов и принуждения к их выполнению.

Существуют и другие подходы к анализу функций го-



 
 
 

сударства. Так, у Л. Санистебана,7 государственная власть
имеет две функции: посредническую и функцию управле-
ния. Для этой цели государственная элита создаст и вос-
производит (если остальная часть общества позволяет) по-
литико-бюрократический аппарат, обеспечивающий ее со-
хранение как целостности. Посредническая функция прояв-
ляется, как правило, при разрешении социальных конфлик-
тов. Власть ищет формулы компромиссов, которые, сохра-
няя основы социальной системы, отодвигали бы опасность
возникновения жестких противоречий, открытого столкно-
вения социальных групп. Посредническая функция государ-
ственных органов проявляется также и при урегулирова-
нии конфликтов внутри элиты, а также международных кон-
фликтов и противоречий.

Функция управления связана с регулированием хода го-
сударственных дел в целом. Для этого создаются особые ор-
ганы и формируются нормы, призванные регламентировать
развитие общества. В любом обществе имеются проблемы,
связанные с обороной, экономикой, контролем за природ-
ными ресурсами, здравоохранением, образованием и т.  д.
Государственная власть обычно активно регулирует процес-
сы, происходящие в этих сферах, формулируя определен-
ные задачи, определяя возможности их реализации, выделяя
финансы. Главным инструментом выполнения этой функ-
ции является бюрократический аппарат, включающий в се-

7 Санистебан Л. Основы политологии. – М., 1992. – С. 30–36.



 
 
 

бя лиц, постоянно занимающихся ведением государствен-
ных дел. Бюрократия обладает четкой структурой, в ее рам-
ках существует разделение труда. Члены ее имеют более или
менее высокую квалификацию для выполнения своих функ-
ций и обладают административным ресурсом власти.

Государство обладает сложной структурой: высшие орга-
ны государственной власти и управления; государственный
аппарат; карательный механизм государства. Структура и
полномочия указанных учреждений зависят от формы госу-
дарства, а функциональная сторона во многом определяет-
ся существующим политическим режимом. Понятие «фор-
ма государства» раскрывается через категории «форма прав-
ления» и «форма государственного устройства».

«Форма правления» – это организация верховной власти,
характеризуемая ее формальными источниками. Существу-
ют две основных формы правления. Это монархия и респуб-
лика и их разновидности.

Монархии свойственно то, что власть главы государства
передается по наследству. Есть несколько разновидностей
монархической формы правления: абсолютная монархия –
всевластие главы государства и отсутствие конституционно-
го строя, конституционная монархия предполагает ограни-
чение полномочий главы государства. Абсолютные монар-
хии в настоящее время существуют лишь в некоторых стра-
нах Персидского залива (Оман, Кувейт, Саудовская Ара-
вия), в султанате Бруней и в Ватикане. В султанате Оман нет



 
 
 

конституции, парламента, как органа законодательной вла-
сти, а есть пост главы правительства, который всегда занима-
ет брат или иной родственник монарха. В Кувейте и Саудов-
ской Аравии конституции есть, но они дарованы (октроиро-
ваны) монархом, а не приняты демократическим путем. Вся
полнота законодательной, исполнительной и судебной вла-
сти находится в руках монарха. Среди абсолютных монархий
выделяются абсолютные теократические монархии. Их осо-
бенность заключается в том, что монарх признан одновре-
менно и главой церкви. В зоне Персидского залива таким го-
сударством является Саудовская Аравия, а в Европе – Вати-
кан. Главой Ватикана является Папа Римский, избираемый
на свой пост пожизненно коллегией кардиналов. В настоя-
щее время этот титул принадлежит Бенедикту 16. В консти-
туционной монархии различают: 1) дуалистическую монар-
хию – полномочия монарха ограничены в сфере законода-
тельства, но широки в сфере исполнительной власти. Кроме
того, монарх сохраняет контроль за представительной вла-
стью, поскольку наделяется правом полного вето на решение
парламента и правом его досрочного роспуска (Германия по
Конституции 1871 г., Япония по конституции 1889 г., Россия
после 17 октября 1905 г. до февраля 1917 г., в современном
мире – европейская монархия – Великое Герцогство Люк-
сембург, ряд небольших арабских государств). В настоящее
время среди монархий есть одна ограниченная, но не кон-
ституционная монархия – Объединенные Арабские Эмира-



 
 
 

ты (ОАЭ). Эго государство представляет собой союз (феде-
рацию) абсолютных монархий эмиратов. Общий монарх из-
бирается из среды эмиров сроком на 5 лет. Его власть огра-
ничена определенным сроком и к тому же он вынужден де-
лить ее с остальными эмирами, то есть налицо разделение
властей по вертикали; 2) парламентская монархия существу-
ет в Бельгии, Великобритании, Дании, Испании, Нидерлан-
дах, Норвегии, Швеции, Японии, в доминионах Великобри-
тании Австралии, Канаде, Новой Зеландии и др. Власть мо-
нарха не распространяется на сферу законодательства и зна-
чительно ограничена в управлении. Фактически управление
страной осуществляет правительство.

В республике известны две основные формы правления:
президентская и парламентская. Президентская республика
характеризуется особой ролью президента. Он одновремен-
но и глава государства и глава правительства (США). Прези-
дент, как и парламент, избирается народом. Правительство
как коллегиальный орган исполнительной власти при прези-
дентской республике фактически отсутствует, его заменяет
администрация президента, которая представляет собой со-
брание индивидуальных советников президента, так же ин-
дивидуально ответственных перед ним. Важнейшая отличи-
тельная черта президентской республики – жесткое разде-
ление властей, при котором ветви власти пользуются зна-
чительной самостоятельностью по отношению друг к другу.
Важнейшая отличительная черта парламентской республи-



 
 
 

ки – формирование правительства на парламентской основе
и его формальная ответственность перед парламентом (Ав-
стрия, Индия, Италия, ФРГ). Среди форм правления есть та-
кие, которые сочетают в себе и президентские и парламент-
ские республики. Такова «Пятая французская республика»
1958 года. Она получила наименование премьер-президент-
ской. Смешанная президентско-парламентская или полупре-
зидентская форма правления закреплена конституцией 1993
года в России. В Финляндии с 1991 года президент избира-
ется путем всенародного голосования, однако не председа-
тельствует на заседаниях правительства и не руководит им,
власть осуществляется в форме парламентской республики.
Помимо формы правления наличествует еще и форма госу-
дарственного устройства – это территориальная политиче-
ская организация государства, включая политико-правовой
статус, его составные части и принципы взаимоотношений
центральных и региональных государственных органов.

Выделяют две основные формы государственного устрой-
ства: унитарную и федеративную. Унитарным считается го-
сударство, которое подразделяется на административно-тер-
риториальные единицы, не обладающие политической са-
мостоятельностью. Федеративное – это союзное государ-
ство, состоящее из нескольких государственных образова-
ний, каждое из которых обладает собственной компетенци-
ей и имеет свою систему законодательных, исполнительных



 
 
 

и судебных органов.8

Решающее значение для определения сущности государ-
ства имеет форма политического режима. Политический ре-
жим выражает сущность государственной власти. Государ-
ства, внешне одинаковые по форме правления и форме го-
сударственного устройства, могут существенно отличаться
по форме политического режима. Политический режим учи-
тывает характер и способы взаимоотношения власти и об-
щества, власти и личности, определяет степень их автоно-
мии и взаимозависимости. В научной литературе существу-
ет несколько типов классификации политических режимов,
большинство авторов выделяют демократические, автори-
тарные и тоталитарные режимы как главные, определяющие.

Демократический политический режим характеризуется
тем, что в нем:

– признаются, соблюдаются и защищаются права и свобо-
ды человека и гражданина;

– существует многопартийность;
– проходят свободные выборы в представительные органы

власти;
– отсутствует единая и обязательная идеология и религия

(идеологический плюрализм);
– вмешательство государства в дела человека и общества

минимально (существует гражданское общество).

8 Моммен А. Федерализм и современное государство // Полис. – 1992. -№ 4.
С. 15–21.



 
 
 

Противоположностью демократическому политическому
режиму является тоталитаризм, в нем:

– игнорируются и нарушаются права человека и гражда-
нина;

– отсутствует политический плюрализм;
–  тотальная власть государства над обществом (вмеша-

тельство государства во все сферы жизни человека и обще-
ства, тотальный контроль);

–  однопартийная система, идеологизация общественной
жизни;

– политические выборы или отсутствуют, или превраще-
ны в фарс.

В прошлом тоталитарными государствами были СССР,
гитлеровская Германия, фашистская Италия, Китай в эпоху
Мао-Цзедуна и др. В настоящее время – Корейская Народ-
но-Демократическая Республика (КНДР, Северная Корея),
Республика Куба.

Авторитарные государства характеризуются более мяг-
ким политическим режимом, чем тоталитарные, в них: мо-
жет формально существовать многопартийность, а также мо-
жет существовать оппозиция власти в лице профсоюзов или
политических партий. Выборы свободны, но во многом фор-
мальны. Вмешательство государства в дела общества значи-
тельно, но не тотально. Носители власти – один человек (мо-
нарх, тиран) или группа лиц (хунта, олигархическая груп-
па). Авторитарные режимы распространены в современных



 
 
 

странах Латинской Америки, Африки.
Следующим влиятельным элементом политической си-

стемы являются политические партии. Слово «партия» ла-
тинского происхождения, в переводе оно означает «часть».
В значении «группа лиц, выступающих в защиту определен-
ной части населения» термин «партия» начал употребляться
еще в древнем мире. Аристотель писал о партиях жителей
горы, равнины и прибрежной части города в Афинах.

Политические партии появились в период становления
европейской парламентской системы (XVII–XIX  вв.). Эти
партии значительно отличались ог современных и по своим
функциям, и организацией, и деятельностью. Они носили
характер элитарных клубов, действовавших прежде всего в
стенах парламента. Современные партии появились в сере-
дине XIX века. В самом общем виде понятие «политическая
партия» означает объединение людей, представляющих ин-
тересы определенных общественных групп и защищающих
определенные политические интересы. Эго – общественные
организации, конкурирующие между собой на выборах во
имя достижения власти.9

В политической системе партии выполняют прежде всего
четыре функции:

9 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избр. произв. –
М., 1990. – С. 644–706; Острогорский М. Демократия и политические партии. –
М., 1997; Токвиль А. де. Демократия в Америке. – М., 1992. Гл. II. С. 144–146;
Гл. IV. – С. 155–159; Sartory G. Parties and party systems. A framerwork for analisis.
Cambrige, 1976.



 
 
 

– определение цели. Разрабатывая свою идеологию, пар-
тии стремятся определить стратегию развития общества и
убедить в ее правильности и необходимости;

–  выражение и определение общественных интересов.
Выясняя интересы тех или иных общественных групп, пар-
тии сводят их воедино в такой форме, которая оказывает
непосредственное влияние на решение центральных госу-
дарственных органов;

– мобилизация и социализация граждан. Партии стремят-
ся усилить политическую активность граждан и создать ос-
нову долгосрочной политической деятельности. Однако по-
следние годы их роль в этом процессе уменьшается, эту
функцию все больше берут на себя средства массовой ин-
формации;

–  формирование правящей элиты и состава правитель-
ства.

Тип политической партии – это понятие, включающее в
себя наиболее существенные признаки определенной груп-
пы политических партий. Типология партий может стро-
иться по разным критериям: по социальному составу и це-
лям партий, по ее происхождению, внутренней структуре, по
особенностям выполняемых функций и т. д.

В зависимости от критериев обобщения выделяются сле-
дующие типы политических партий: правящие и оппози-
ционные; массовые и кадровые, элитарные и популистские,



 
 
 

централизованные и децентрализованные и т. д.10

Заслуживает внимания классификация, предложенная
американским историком и политологом С. Коэном. Он вы-
делил четыре типа политических партий:

1.  Партии политического авангарда (тоталитарные пар-
тии).

2.  Партии избирательных кампаний. Таковы партии в
США. Главная их задача организация предвыборной кампа-
нии кандидатов. Они существуют как партии главным обра-
зом во время выборов. Постоянного членства в них нет.

3. Парламентская партия. Такой тип характерен для евро-
пейских стран. Парламентские партии выполняют две глав-
ных функции: подготовка и проведение выборов и контроль
за парламентом.

4.  «Партия – община» или «партия – клуб». Массовая
партия, которая объединяет людей не столько привержен-
ностью какой-либо политической линии, сколько с общими
взглядами, интересами, культурными запросами, стремле-
нию общаться и обсуждать насущные проблемы.

В науке существуют и другие типологии политических
партий. Функционирование политических партий осуществ-
ляется в определенной общественно-политической среде с
различным количеством активных участников политиче-
ской жизни. Совокупность всех легальных и нелегально су-
ществующих в данном государстве политических партий

10 Дюверже М. Политические партии. – М., 2000.



 
 
 

и их взаимоотношения друг с другом политологи называ-
ют партийной системой. Наибольшее распространение полу-
чила типология партийных систем, основанная на количе-
ственном критерии. Согласно такому подходу все партийные
системы делятся на одно-, двух– и многопартийные.

Однопартийные системы чаще всего характерны для ав-
торитарных и тоталитарных политических режимов. В таких
режимах политическая власть не является предметом кон-
куренции между партиями. Политический плюрализм суще-
ствует лишь в ограниченном виде или не существует вооб-
ще. Такую систему имели, например, бывшие социалисти-
ческие государства. В их политической жизни безраздельно
господствовала коммунистическая партия. Построенная на
началах строгого централизма, она обеспечивала политиче-
ский контроль практически над всеми звеньями общества, а
также эффективное распространение и дублирование указа-
ний, исходивших из единого центра. Двухпартийная систе-
ма – это такая система, где реальную борьбу на выборах за
власть в государстве ведут только две партии, причем одна из
них опирается на большинство голосов избирателей, а сле-
довательно и на большинство парламентских мест. Исполь-
зование понятия «двухпартийная система» отнюдь не озна-
чает, что в данном обществе существует только две полити-
ческие партии.

Выделяют две разновидности двухпартийной системы.
Первая – это классический вариант (США, Великобрита-



 
 
 

ния), где две главные партии собирают до 90 процентов го-
лосов избирателей, следовательно остальные партии лишены
доступа к власти. Другие разновидности двухпартийной си-
стемы связаны с возрастающим значением мелких полити-
ческих партий. В Канаде, Австрии, Австралии и т. д. «тре-
тьи» партии располагают достаточной силой для того, чтобы
предоставить избирателю доступную альтернативу, которая
делает их важным фактором политической системы. Ее на-
зывают система «две плюс одна партия».

Под многопартийной системой понимают такую систему,
в которой более двух партий имеют достаточно сильную ор-
ганизацию и влияние, чтобы воздействовать на функцио-
нирование правительственных институтов. В числе разно-
видностей многопартийных систем выделяют трех-, четы-
рех-, пятипартийные системы. Общим критерием для та-
кой классификации многопартийных систем является коли-
чество влиятельных партий в государстве, получивших в ре-
зультате выборов парламентское представительство.

Помимо многопартийных и однопартийных, в современ-
ной науке выделяют кадровые партийные системы, массо-
вые, строго централизованные (М. Дюверже), а также:

– неполяризованную коалиционную партийную систему,
– поляризованную коалиционную партийную систему,
– партийную систему с одной господствующей партией,
– партийную систему с двумя господствующими партия-

ми.



 
 
 

Под поляризацией политических сил понимается наличие
в стране двух противоположных в политическом отношении
полюсов, двух партий или двух партийных коалиций, отно-
шения между которыми исключают возможность сотрудни-
чества. Поляризованная коалиционная партийная система
существует в Италии, Франции, Германии.

Неполяризованная коалиционная партийная система при-
суща ряду западноевропейских государств (Бельгия, Дания,
Финляндия, Нидерланды и др.). В условиях неполяризован-
ной коалиционной системы, в следствии огромной полити-
ческой дифференциации общества, не только ни одна из пар-
тий не пользуется преобладающим влиянием на избирате-
лей, но отсутствует даже возможность для создания прочных
партийных коалиций. Создаваемые коалиции, как правило,
существуют непродолжительное время, быстро распадаются.

Партийная система с одной господствующей партией су-
ществует в современной Японии, Швеции, Норвегии. Это
система, когда одна партия выигрывает предвыборную борь-
бу и получает большинство депутатских мандатов в парла-
менте.11 Партийная система с двумя господствующими пар-
тиями действует в США, Великобритании, Канаде и некото-
рых других странах. Так, в США борьбу за пост президента и
места в конгрессе ведут реально только кандидаты Республи-

11 Сенаторов А. И. Политические партии Японии. 1945–1992. – М., 1996. – С.
80–194; См.: Евдокимов В. Б. Партии в политической системе буржуазного об-
щества. – Свердловск, 1990; См.: Селезнев Л. И. Политические системы совре-
менности. – СПб., 1995.



 
 
 

канской и Демократической партий.12 К моменту утвержде-
ния всеобщего избирательного права в промышленно разви-
тых странах сложились два главных типа избирательной си-
стемы – мажоритарная и пропорциональная. Наиболее рас-
пространенной на первых порах была мажоритарная систе-
ма. Сущность ее заключается в том, что депутатские места в
каждом избирательном округе достаются кандидату той пар-
тии, которая собрала установленное большинство голосов,
следовательно партии, кандидаты которых оказались в мень-
шинстве, остаются непредставленными. Мажоритарная си-
стема бывает различных видов в зависимости от того, какого
большинства требует закон для избрания депутатов – отно-
сительного или абсолютного. При этом, однако, ее основные
характеристики остаются теми же самыми.

Такая система обладает как положительными, так и от-
рицательными свойствами. К числу положительных отно-
сится возникновение и упрочение непосредственных связей
между депутатом и избирателями, связей, имеющих неред-
ко личностный характер. Депутат хорошо знает свой изби-
рательный округ, его проблемы и интересы, его наиболее ак-
тивных и популярных представителей. В свою очередь изби-
ратели имеют более или менее адекватное представление о
своем депутате, о его общественных взглядах и личных ка-
чествах, о его поведении в роли их представителя. Прочные

12 Бьюэл Э. Х.-мл. Архаичны, но адаптивны. О политических партиях США //
Полис. – 1996. – № 3. – С. 86–91.



 
 
 

личностные позиции депутата в своем избирательном окру-
ге укрепляют его влияние в парламенте, его независимость
по отношению к групповому политическому давлению. Ма-
жоритарная система, и в этом еще одно ее преимущество,
укрепляя позиции наиболее сильного политического тече-
ния, создает условия для возникновения устойчивой расста-
новки сил в законодательных органах, способствуя вытесне-
нию из парламентских структур мелких и средних по своему
влиянию партий, стимулирует тенденцию к возникновению
двух– или трехпартийной политической системы.

Однако позитивные стороны мажоритарной системы в
значительной степени нивелируются негативными. Главная
из них состоит в том, что мажоритарная система не дает
адекватного представления о расстановке политических сил
в стране. Многие политические партии оказываются вытес-
нены за пределы парламентской деятельности. Тем самым
создаются возможности для подмены политического кон-
сенсуса, как важнейшего фактора стабильности в обществе,
парламентским диктатом по отношению к значительной ча-
сти населения. Ослабляя систему обратной связи, такая под-
мена негативно сказывается на функционировании полити-
ческой системы в целом. Это особенно опасно в тех случаях,
когда меньшинство избирателей является не только полити-
ческим, но и этническим. Недостатком мажоритарной систе-
мы является и возможность доминирования в поведении де-
путатов групповых и региональных интересов в ущерб обще-



 
 
 

национальным. Такое доминирование может в значительной
степени ослабить значение парламента как общенациональ-
ного, общегосударственного представительного органа. При-
менение мажоритарной системы создает также благоприят-
ные условия для манипулирования политической волей из-
бирателей. Большие возможности в этом отношении таит в
себе так называемая избирательная география. Результаты
выборов при мажоритарной системе в значительной мере за-
висят от умелой «раскройки» избирательных округов. Ины-
ми словами, мажоритарная система делает возможной ситуа-
цию, когда: а) значительное число избирателей, иногда до по-
ловины всего избирательного корпуса, остаются непредстав-
ленными в парламенте; б) партия, получившая на выборах
меньшее число, чем ее конкурент, тем не менее завоевыва-
ет большинство мест в представительном органе; в) две или
более партии, за которые проголосовало примерно равное
число избирателей, получают существенно различное число
депутатских мандатов; г) партии, пользующиеся поддержкой
сельского населения, сказываются в более привилегирован-
ном положении, чем партии, опирающиеся на население го-
родов.

Пропорциональная избирательная система основывается
на том, что мандаты распределяются между партиями в со-
ответствии с числом голосов, поданных за каждую из них. В
прошлом левые политические силы противопоставляли про-
порциональную избирательную систему мажоритарной, как



 
 
 

более демократическую. Как и мажоритарная, пропорцио-
нальная избирательная система имеет ряд модификаций. Су-
ществует пропорциональная система на общегосударствен-
ном уровне. При такой системе избирательные округа не вы-
членяются, и гражданам предлагается голосовать за полити-
ческие партии в масштабах всей страны. На основе получен-
ных результатов распределяются мандаты в общенациональ-
ный парламент.

Возможна также пропорциональная избирательная систе-
ма, основанная на многомандатных округах. При таком ва-
рианте депутатские места распределяются в зависимости
от влияния различных партий в масштабах того или ино-
го избирательного округа. Считается, что вне зависимости
от модификации пропорциональной избирательной систе-
мы, она обеспечивает более адекватное реальности предста-
вительство политических сил и политических тенденций на
парламентском уровне. В результате создается возможность
принятия законодательных и административных решений, в
большей степени учитывающих интересы отдельных соци-
альных и политических групп.
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