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Политическая партия является традиционным институтом, 

выступающим в роли посредника между гражданами и государством. 
Политическая партия (от лат. pars – часть) – это сплоченное (на основе 
идеологии и программы), организационно упорядоченное общественное 
объединение, стремящееся к завоеванию и использованию государственной 
власти для реализации политических интересов поддерживающих его 
социальных групп [1, с.101]. 

Политические партии в современном представлении возникли в XIX в. 
Расширение избирательных прав граждан, введение всеобщего 
избирательного права, становление массового рабочего движения, а также 
появление института парламентаризма, приблизившее народные массы к 
центрам принятия политических решений, – факторы, спровоцировавшие 
появление политических партий. 

Политические партии преобразуют интересы тех или иных социальных 
групп в конкретные программные предложения, номинируют кандидатов, 
которые способны представить и защитить эти интересы, участвуют в 
избирательных кампаниях, а также формируют общественное мнение. 

В совместной работе «Политические партии и политическое развитие» 
американские политологи Дж. Лапаломбара и М. Вайнер предложили 
основные критерии, отличающие партии от других объединений граждан: 
долговременность действия, полномаштабность организации, стремление к 
завоеванию и использованию политической власти, поиск народной 
поддержки [2, с. 73-74]. 

Политические партии – связующее звено между государством и 
обществом, уникальный политический институт, который выполняет ряд 
взаимосвязанных функций, имеющих принципиальное значение для процесса 
демократического управления. К наиболее значимым можно отнести 
следующие функции партий: 

1. Выражение и представительство интересов. Партии формулируют, 
обосновывают и защищают интересы больших социальных групп и слоев. 
Тем самым, партии, с одной стороны, выступают механизмом агрегирования, 
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сводя воедино множество частных интересов отдельных граждан, 
социальных слоев, заинтересованных групп. С другой стороны, партии 
осуществляют интеграцию людей внутри социальных групп на основе общих 
целей, мобилизуют массы для решения важных социальных задач. 

2. Проектирование и прогнозирование, формирование общественных 
программ. Преобразовывая разнообразные интересы населения, формируя 
собственный взгляд на развитие общества, партии предлагают 
альтернативные политические курсы и стремятся реализовывать их на 
государственном уровне. 

3. Идеологическая функция партии состоит в формировании 
собственной идейно-теоретической концепции, доктрины, которая 
пропагандируется обществу посредством разнообразных коммуникационных 
каналов (СМИ, собрании, встречи с населением и т.д.). 

4. Политическая социализация граждан. Политические партии 
способствуют вовлечению человека в мир политики посредством 
формирования ценностных ориентаций, социальных и политических 
установок, навыков участия в общественно-политической деятельности.  

5. Политическое рекрутирование. В современном мире политические 
партии – это основные «базы» подготовки кадров для органов 
государственной власти. Партии занимаются отбором лидеров и 
формированием политических элит. 

6. Электоральная функция, связанная с участием партий в 
избирательном процессе, проявляется в организации выдвижения и 
поддержки кандидатов на выборные должности. [2, с. 74-75; 3, с. 72-74]. 

Насколько успешно партия реализует свои функции, зависит от целого 
ряда условий, прежде всего от типа политического режима государства, 
формы правления и специфики избирательного законодательства. Эти 
обстоятельства воздействуют также на стратегическое планирование партий 
(специфику их программных установок), особенности повседневной 
деятельности и организационной структуры.  

Мир политических партий многообразен. Попытки понять их природу 
привели к появлению различных классификаций и систематизаций. 
Политические партии принято различать на основе следующих критериев: 

1. По способу формирования и организационному строению (типология 
французского ученого М. Дюверже): 

- кадровые – это относительно малочисленные партии, не имеющие 
постоянного членства и ориентированные на поддержку тех или иных 
крупных профессиональных политиков или общественных деятелей. Их 
деятельность концентрируется вокруг кандидата на выборную должность.; 

- массовые – партии с постоянным членством и достаточно жесткой 
структурой. Эти партии возникли с введением всеобщего избирательного 
права. Они ориентированы на политическое воспитание масс и 
формирование элит из народа. [4, с. 116-118]. 

Во второй половине XX в. французский исследователь Ж. Шарло и 
итальянский политолог Дж. Сартори дополнили классификацию М. Дюверже 



так называемыми партиями избирателей (или универсальными партиями), 
появление которых было обусловлено трансформацией социально-
профессиональных структур, демографического состава населения и его 
идейных ориентаций. Изменения, произошедшие в социокультурной сфере, 
ослабили привязку партий к определенным социальным группам, заставили 
их искать подступы к различным слоям общества. Такие партии пытаются 
сплотить вокруг себя максимальное количество избирателей различной 
социальной, этнической и другой принадлежности для решения главных 
вопросов текущего момента [5, с. 274-275]. В большинстве европейских 
стран к такому типу относятся современные социал-демократические партии 
[6, c. 129]. 

Позднее данная классификация была дополнена так называемыми 
партиями «новой волны», появление которых связано с активным ростом в 
конце 60-х гг. XX столетия новых социальных движений (экологических, 
гражданских инициатив и т. д.). Партии «новой волны» начали 
формироваться наиболее активными членами этих движений под лозунгами 
расширения гражданских прав, обеспечения эмансипации и равноправия 
граждан, борьбы за мир и защиты окружающей среды и т. п. Они отличаются 
идейной гибкостью, оригинальностью внутреннего устройства, отсутствием 
четких границ между членами и сочувствующими, ориентацией на 
нематериальные ценности, своеобразным политическим стилем, критикой 
устоявшихся правил политической игры. Такие партии зачастую называют 
партиями «движенческого типа», т.к. обычно берут за образец 
организационную структуру и деятельность новых социальных движений [5, 
с. 275; 7, с. 216]. 

2. По участию в политической жизни различают: 
- правящие (правительственные) партии, т.е. партии, которые одержали 

победу на выборах, имеют большинство в парламенте, получили право 
сформировать правительство и, как следствие, активно участвуют в процессе 
принятия политических решений;  

- оппозиционные партии, не имеющие большинства либо вовсе не 
представленные в парламенте, а значит, не обладающие возможностью 
формировать правительство. [8, с. 209]. 

Радикальное изменение способа коммуникации между политическими 
партиями и гражданами, возникшее в результате нарастания процесса 
информатизации, а также установление более тесной связи между партиями 
и государством привело к кризису традиционной партийной организации и 
способствовало формированию так называемых картельных партий, целью 
которых является получение государственных постов. Для реализации этой 
цели такие партии организовывают капиталоемкие избирательные кампании, 
активно используют манипулятивные избирательные технологии. 
Картельные партии фактически не являются посредниками между 
гражданским обществом и властью. Они не в состоянии существовать вне 
властных структур, т. к. частично финансируются из государственного 
бюджета, а значит, не могут составить реальную оппозицию существующей 



власти. По сути, картельные партии – это механизм распределения 
государственных должностей между профессиональными политиками [9, с. 
37-39]. 

Ряд зарубежных исследователей полагает, в ХХI в. становится все 
труднее разделить партии на правящие и оппозиционные, т. к. с 
возникновением партий картельного типа партий ни одна из значимых 
партий не может рассматриваться находящейся вне власти [9, с. 40]. 

3. По характеру идейных доктрин и отношению к социальной 
действительности: 

- революционные, отвергающие существующее общественно-
политические устройство и ориентированные на проведение радикальных, 
качественных социальных преобразований; 

- реформистские, ставящие своей целью проведение значительных, 
постепенных преобразований в обществе, но нацеленные на сохранение его 
основ; 

- реакционные считают целью своей деятельности полный либо 
частичный возврат к ранее существовавшим формам общественной жизни; 

- консервативные, отстаивающие идеи сохранения существующего 
политического режима и существующих порядков [Решетников Политология 
учебник, с. 261]. 

4. По политическому темпераменту: 
- правыми в современной западной политологии называют партии, 

которые отстаивают сильную государственную власть, частную 
собственность, рыночную экономику, ценности личной свободы и занимают 
консервативно-охранительную позицию в отношении существующего 
общественного строя; 

- левыми считают партии, выступающие за усиление роли государства 
в системе экономических отношений, стремящиеся к введению 
прогрессивного налогообложения, социализации производства, 
отстаивающие и выражающие интересы наемных работников; 

- центристскими являются партии, отстаивающие умеренные 
политические взгляды, предпочитающие умеренные преобразования, не 
стремящиеся к проведению активных трансформаций [3, с. 77-78]. 

Одна и та же партия может быть классифицирована по разным 
направлениям и отнесена одновременно к нескольким из вышеприведенных 
групп. С другой стороны, следует признать, что любые попытки 
классификации партий сопряжены со значительным упрощением реального 
положения вещей. В современном мире существуют партии, созданные на 
основе религиозных, региональных, профессиональных, этнонациональных и 
прочих интересов, которые представлены разнообразными оттенками 
идеологического спектра.  

Существенное воздействие на деятельность политических партий 
сегодня оказывают информационно-коммуникационные технологии. 
Активное использование некоторыми партиями сети Интернет привело к 
формированию так называемых киберпартий, или виртуальных партий, 



ставших уже привычным явлением политической жизни Европы и Америки. 
Помимо активного использования сети Интернет, их отличает отказ от 
обычного формального членства и переход на прямые связи с избирателями. 

Движение к информационному обществу вызвало трансформацию ряда 
«старых» партий, которые, адаптируясь к реалиям, были вынуждены 
преобразовать свою структуру, изменить модели поведения и «передать» 
часть своих функций СМИ, группам интересов, профсоюзам и т. п. В 
частности, партии все меньше способны выполнять функции артикуляции и 
агрегирования интересов, а также играть роль посредника между обществом 
и государством [3, с. 78]. Однако, несмотря на структурные и 
функциональные изменения, которые претерпевают политические партии, 
совершенно нецелесообразно делать вывод об уходе партий с политической 
сцены современного мира. 
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