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МОРИС ДЮВЕРЖЕ (1917-2014) 

 Партии - это организации, 
которые «стремятся 
прежде всего к захвату 
власти или к участию в ее 
отправлении» и 
опираются на «поддержку 
широких слоев 
населения» в отличие от 
групп давления, 
«представляющих 
ограниченное число 
граждан с особенными 
или частными 
интересами».  



ПРИЗНАКИ ПАРТИИ (ДЖОЗЕФ ЛАПАЛОМБАРА; Р. 1925) 

 любая партия есть носитель 
идеологии или особого 
видения мира и человека 
(мировоззрения);  

 партия — это организация, то 
есть достаточно длительное 
институализированное 
объединение людей на разных 
уровнях политики (от местного 
до международного);  

 цель партии — завоевание и 
осуществление власти;  

 каждая партия старается 
обеспечить себе поддержку 
народа - от голосования за нее 
до активного членства.  



ФУНКЦИИ ПАРТИИ 

 Теоретическая функция: анализ состояния и теоретическая 
оценка перспектив развития общества; выявление интересов 
разных социальных групп общества; разработка стратегии и 
тактики борьбы за обновление общества; 

 Идеологическая функция: распространение в массах и 
отстаивание своего мировоззрения и нравственных ценностей; 
пропаганда своих целей и политики; привлечение граждан на 
сторону и в ряды партии;  

 Политическая функция: борьба за власть; участие во 
внутренней и внешней политике (разработка, формирование, 
проведение в жизнь); выполнение предвыборных программ  

 Организаторская функция: реализация программных установок 
и решений; проведение избирательных кампаний; подбор 
кандидатов на выборные должности, кадров для выдвижения в 
правительство, центральное и местное руководство.  
 



СТРУКТУРА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

 Высший лидер и штаб, выполняющие 

руководящую роль.  

 Стабильный бюрократический аппарат, 

выполняющий приказы руководящей группы.  

 Активные члены партии.  

 Пассивные члены партии.  

 



КАДРОВЫЕ И МАССОВЫЕ ПАРТИИ 

КАДРОВЫЕ МАССОВЫЕ 

 имеют электоральное 

происхождение 

 характерно отсутствие 

централизованной 

структуры и постоянного 

членства 

 «внешнее» происхождение 

 жесткая централизация и 

дисциплина 

 иерархическая структура и 

постоянное членство  



ПАРТИИ ПО ПЕРВИЧНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

 Партии – комитеты (кокусы). Центральным звеном организации является 
комитет, который создается по территориальному принципу, и 
численность его, как правило, невелика. Он имеет постоянный состав 
активистов, обновляющийся в случае необходимости путем кооптации и 
не стремящийся к расширению своих рядов.  

 Партии – секции. Строят свои первичные организации по 
территориальному принципу, но, в отличие от комитетов, являются 
открытыми для новых членов. 

 Партии – ячейки. Строят свои первичные организации по 
территориально-отраслевому принципу, что позволяет им 
«контролировать свой социальный состав, придавать ему необходимый 
классовый характер, регулировать численность и устанавливать жесткую 
дисциплину».  

 Партии – милиции. Отличаются строгой дисциплиной, стабильным 
членством и полувоенной организацией (их внутренняя структура 
воспроизводит организацию армии, милиции и т. д.).  

 



ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ 

 М. Дюверже: «В каждой стране в течение 

более или менее длительного периода число 

партий, их внутренняя структура, их 

идеология, их относительные размеры, их 

альянсы, их типы оппозиции приобретают 

определенную стабильность. Этот стабильный 

ансамбль и образует систему партий» 



ТРИ ЗАКОНА ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ 

 режим пропорционального представительства ведет к 
многопартийной системе с жесткими, независимыми 
и стабильными партиями (за исключением случаев 
всякого рода кратковременных, но бурных движений);  

 мажоритарное голосование в два тура ведет к 
многопартийной системе, партии которой 
характеризуются “мягкой” структурой, склонностью к 
альянсам и относительной стабильностью (во всех 
случаях);  

 мажоритарное голосование в один тур ведет к 
дуалистической системе с чередованием у власти 
больших независимых партий.  

 



«СТРУКТУРЫ РАЗМЕЖЕВАНИЙ, ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ И 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ» 

(1967) 



«ЗАСТЫВШИЕ КОНФЛИКТЫ ПРОШЛОГО» 

 Конфликты национальной революции: между центром 
и периферией (региональные партии и движения) и 
между государством и церковью (христианские 
демократы, либералы).  

 Конфликты промышленной революции: между трудом 
и капиталом (социалисты, коммунисты, лейбористы, 
консерваторы), между городом и деревней – 
производителями и потребителями 
сельскохозяйственной продукции (аграрные партии).  

 Конфликты «постиндустриального» общества: 
экологические («зелёные»), «постматериалистические» 
(альтернативные движения), культурные (этнические).  

 



ДЖОВАННИ САРТОРИ 

«Партии и партийные системы» (1976) 



МЕЖДУ ОДНОПАРТИЙНОСТЬЮ И АТОМИЗАЦИЕЙ 

 Однопартийные системы (тотальный контроль одной партии, 

сливающейся с государственным аппаратом).  

 Системы партии-гегемона (формально существуют партии-сателлиты, 

реально не влияющие на процессы принятия решений). 

 Системы доминирующей партии (несмотря на наличие множества 

партий, «контрольный пакет» держит одна и та же партия).  

 Двухпартийная, биполярная система, (две основные партии сменяют 

друг друга в «маятниковом» режиме). 

 Системы умеренного плюрализма (от 3 до 5 партий, партии довольно 

фрагментированы) 

 Системы крайнего плюрализма (от 6 до 8 партий, происходит 

поляризация партийного спектра и образование сложных коалиций)  

 Атомизированные системы (свыше 8 партий, распыление влияния и 

дисперсия ролей).  
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