


Наиболее приемлемое определение дал М.
Вебер, который считал партии 
«общественными организациями, 
опирающимися на добровольный прием 
членов, ставящих себе целью завоевание 
власти для своего руководства и 
обеспечение активным членам 
соответствующих условий (духовных и 
материальных) для получения определенных 
материальных выгод или личных 
привилегий, либо для того и другого 
одновременно». 



Структура партии

1 уровень - избиратели, которые идентифицируют 
себя с данной партией и систематически голосуют 
за нее на выборах. 

2 уровень — это сама официальная партийная 
организация, главная задача которой состоит в 
мобилизации на местном уровне избирателей в 
поддержку кандидатов своей партии. 

3 уровень — это партия в системе правления, 
состоящая из должностных лиц в 
государственном аппарате, которые получили 
свои посты в силу принадлежности к 
соответствующей партии. 



Пронизывая все политические институты, партии 
обеспечивают взаимосвязь между различными 
уровнями и различными ветвями 
государственной власти, вырабатывают 
компромиссные политические решения, 
выполняют посреднические функции между 
различными социальными группами.

Партии - это институт, способный координировать и 
контролировать процесс принятия решений на 
уровне государства. Они подталкивают 
представителей противостоящих интересов и 
взглядов заключать соглашения, приводить в 
соответствие различные требования, 
согласовывать действия и т.д. 



При тоталитаризме одна единственная партия 
почти полностью слита с государственными 
структурами.

В либерально-демократической системе 
конкурентные партии действуют на двух 
уровнях:

1.  каждая партия создает сеть каналов, 
пронизывающих все или большинство 
региональных общностей;

2.  сама направленность партии на конкуренцию 
с другими партиями способствует тому, что 
общенациональная политическая система 
ставится над всеми конкретными 
группировками.



Виды партий

1. Массовые
2. Кадровые
3. Гибридные



Признак Кадровые Массовые

Идеологическая 
принадлежность 

Приверженность 
либеральной или 
консервативной 
идеологии. 

Приверженность 
социалистической, 
коммунистической 
или фашистской 
идеологии 

Цель деятельности Победа на выборах. Захват власти 

Принцип 
организации 
деятельности 

Территориальный. Территориальный и 
производственный. 

Источники 
существования 

Пожертвования от 
индивидуальных лиц, 
средства спонсоров. 

Членские взносы. 



Классификация партий по идеологии

• Социал-демократические
• Коммунистические
• Либеральные
• Консервативные 

• Конфессиональные
• Монархические
• Националистические
• Фашистские (неофашистские)



Идеологический партийно-политический 
спектр Западной Европы

• левые радикалы (коммунисты, анархисты),

• левые реформисты (социал-демократы), 

• либералы, 

• консерваторы, 

• правые радикалы (фашисты, национал-
экстремисты). 



Типы партийных систем

1. однопартийная, 

2. двухпартийная,

3. многопартийная. 



Типы межпартийного 
соперничества 

1. Гомогенное (каждая партия опирается на 
свой ЭЛЕКТОРАТ (часть населения, постоянно 
голосующая на выборах и поддерживающая ту 

или иную политическую силу)). 

2. Гетерогенное (соперничающие партии 
оспаривают друг у друга поддержку одних и 

тех же групп избирателей). 



 Если главная цель партий — завоевание 
власти для реализации определенного 
политического курса, то заинтересованные 
группы, или группы давления (ЛОББИ), 
преследуют цель оказать влияние на 
политику. 

Наиболее активно к тактике лоббирования 
прибегает бизнес, предпринимательские 
ассоциации и организации (в США, 
например, их около 2 тыс.). 



• Пропорциональная система 
подразумевает голосование по 
партийным спискам и распределение 
мандатов между партиями строго 
пропорционально числу поданных 
голосов (страны Латинской Америки, 
Бельгия, Швеция, Российская 
Федерация)



Разновидности пропорциональной системы

а) пропорциональная избирательная система на 
общегосударственном уровне (избиратели 
голосуют за политические партии в масштабе 
всей страны; избирательные округа не 
выделяются); 

б) пропорциональная избирательная система, 
основывающаяся на многомандатных округах 
(депутатские мандаты распределяются на 
основе влияния партий в избирательных 
округах). 



Мажоритарная система характеризуется 
тем, что победившим считается 
кандидат (или список кандидатов), 
набравший предусмотренное законом 
большинство голосов. (США, Канада, 
Великобритания, Новая Зеландия). 



Разновидности мажоритарной системы

А) существуют избирательные системы, 
требующие абсолютного большинства 
(50% плюс 1 голос и более). 

Б) система относительного большинства 
означает, что побеждает на выборах тот, 
кто набирает голосов больше, чем 
каждый из его соперников. Ее называют 
“системой первого пришедшего к 
финишу”. 



• Ряд зарубежных политологов считает 
наилучшей так называемую систему 
единого переходящего голоса (ЕПГ), 
именуемую также квотно-
преференциальной, или системой Хэр-
Кларка (Австралия, Ирландия). В 
соответствии с правилами этой системы 
избиратель получает бюллетень с 
фамилиями кандидатов, которых он 
должен пронумеровать в порядке своего 
предпочтения (ординарный бюллетень). 
в



Избирательные системы в России
мажоритарная система абсолютного большинства в два 
тура (так мы избираем Президента РФ); 

мажоритарная система относительного большинства 
(при ней бывает только один тур), которая 
используется на выборах половины депутатов 
законодательных органов субъектов РФ и в некоторых 
муниципальных образованиях; 

смешанная избирательная система (места делятся 
пополам между партийными списками и кандидатами 
в одномандатных избирательных округах) 

полностью пропорциональная система, которая 
применяется для выборов в Государственную Думу.



Пассивное избирательное право — 
право граждан быть избранными в 
органы власти. 

Активное избирательное право — это 
право избирать представителей в 
законодательные (представительные) 
органы государственной власти, 
местного самоуправления, а также 
выборных должностных лиц.


