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• В однопартийной системе (монополия) 
существует формальный или 
неформальный, но неуклонно соблюдаемый 
запрет на создание других партий (как в 
СССР или Северной Корее); 

• При гегемонии – наряду с партией-
гегемоном существуют и другие, но они 
заведомо не могут лишить гегемона его 
доминирующей позиции (Азербайджан). 

Такие партийные системы существуют в 
авторитарных режимах или гибридных с 
сильными чертами авторитаризма.



• Доминирующая партия может быть как 
ослабленным вариантом гегемона (т.е. 
конкуренция с ней имеет практически 
формальный характер), так и наиболее 
сильной партией в реально конкурентной 
системе, которая для отправления власти 
вступает в коалиции с другими, и система 
со временем становится подлинно 
демократической (Германия, Италия, 
Япония, Индия)



Доминантные партии в развитых 
странах

В странах, потерпевших поражение во 
Второй мировой войне (прежде всего 
Германии), стояли три задачи:
• недопущение, с одной стороны, 

возвращения к власти реваншистских сил-
наследников прежних режимов; 

• ограничение влияния коммунистических 
партий;

• восстановление экономики после Второй 
мировой войны



• В Германии доминантной партией стала 
устойчивая коалиция Христианско-
демократического (ХДС) и Христианско- 
социалистического союзов (ХСС; 
последний действовал только на 
территории Баварии).

• В Японии доминантная партия – 
Либерально-демократическая (ЛДПЯ) – 
была образована в 1955 г. путем 
«консервативного слияния» Либеральной и 
Демократической партий.



Доминантные партии в развивающихся 
странах

• Первый тип – «партии-конгрессы» 
(формируют институты власти)

Индийский национальный конгресс (ИНК);
Африканского национального конгресса (АНК) 
Южной Африки и Народной организации Юго-
Западной Африки (СВАПО).
Главное условие существования – 
многосоставный характер общества: его 
неоднородность по этническим, 
конфессиональным, идеологическим, 
культурным, расовым или региональным 
основаниям.



Доминантные партии в развивающихся 
странах

• Второй тип – «партии власти» 
(формируются властью).

складывается как механизм элитной и массовой, в 
том числе электоральной, поддержки 
исполнительной власти с всенародно избираемым 
президентом.
Демократическая процедура фактически имеет 
плебисцитарный характер – глава государства 
обращается к нации «поверх» партийных 
структур, и последние служат лишь 
вспомогательным механизмом в отношениях 
между властью и нацией. 



Особенности постсоветских доминантных 
партий

1. Малая автономность, 
2. Зависимость от всенародно избранных 

президентов и бюрократической вертикали
3. Агрегации  интересов  –  преобладает  

артикуляция,  т.е. формулирование  и  
продвижение  интересов  «сверху  вниз»  –  от  
политического  лидера  и  элиты  в  общество. 

4. Мнение  граждан учитывается  лишь  в  той  
мере,  в  какой  это  востребовано  для 
завоевания электоральной поддержки.



Особенности постсоветских 
доминантных партий

4. Слабый уровень  развития  гражданского  
общества  и  маленький опыт 
самоорганизации  общественных  интересов.
5. Риски  расхождения или  отставания  
политических  программ  партий  власти  от 
меняющегося  общественного  запроса  и  
подрывом  легитимности электоральных 
процедур.



Особенности постсоветских 
доминантных партий

6. В программах  доминантных  партий  
акцентируется  национальное  сплочение  и  
развитие.
7. Фактическая  сращенность  доминантных 
партий с государством.



Особенности функционирования 
доминантных партий на постсовестком 

пространстве

• новые  партии  власти  не  имеют  жесткой 
иерархической  структуры  и  не  являются  
центрами  принятия политических  и  
кадровых  решений,  
• они  выполняют конкретные  функции,  

необходимые  президенту  и  
бюрократической  вертикали.



Особенности функционирования 
доминантных партий на постсовестком 

пространстве
• Их функции  связаны  с  обеспечением  

публичности политики  власти,  
легитимизацией  электоральных  процедур; 

• организацией  законотворческого  процесса.



Сращенность  с  властью  лишает 
такие партии важнейшей 
институциональной характеристики – 
борьбы за власть,  что  
обессмысливает  политическую  
конкуренцию,  т.к. бесспорный  
фаворит  всех  выборов  не  является  
полноценным  субъектом политики. 



Доминантная партия и политические элиты

«Не работая с обществом» доминантная партия 
работает с элитами.
Элиты формируются на основе региональных, 
клановых (пережитках родоплеменных), 
секторальных интересах, поэтому наличие  
партии  власти  стимулирует  различные  элитные 
группы  к  объединению  в  ее  рамках,  
канализирует  процессы урегулирования 
межэлитных конфликтов внутрь этой партии и 
делает невозможным проявление  таких 
конфликтов  в  электоральных  процессах. 



Партии власти, способствуют  
утверждению приоритета  
общенациональных  интересов  над  
региональными  и служат механизмом  
управления конфликтами, по крайней 
мере теми из  них,  которые  имеют  
отношение  к  выборам  и  
законодательной деятельности (Б.И.
Макаренко).



Связь общества и доминантной 
партии

• Многочисленная по составу (часто 
всеохватная), но это носит формальный 
характер, а значит слабая связь с 
обществом.

Причины:
а) слияние с государственными структурами;
б) патронажные функции социальной 
защиты; 
в)  административный ресурс членов.



Препятствия для создания 
однопартийных моделей

• Парламентские или премьер-
президентские политические системы; 

• Пропорциональная или смешанная 
избирательная системы;

• Запрет репрессивного аппарата;
• Светский характер государства.
• Развитая модель гражданского общества с 

широким представительством интересов 
различных групп населения.


