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Аннотация. В  рамках современной научной парадигмы актуальным ста-
новится вопрос о  взаимодействии государства, гражданского общества 
и  систем политических партий. В  этом контексте исследование процессов 
формирования и функционирования систем как множества элементов, об-
ладающих свойствами, превосходящими их простую совокупность, играет 
ключевую роль в понимании современного состояния гражданского обще-
ства. В  частности, выявление причин зарождения и  упадка политических 
партий является важным фактором для разработки эффективных правовых 
мер поддержки гражданского общества. В  своей статье автор в  контексте 
теории государства права предлагает исследовать взаимосвязи между го-
сударством, гражданским обществом и системами партий.
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Summary. Within the framework of the modern scientific paradigm, the 
issue of interaction between the state, civil society and political party 
systems becomes relevant. In this context, the study of the processes of 
formation and functioning of systems as a set of elements with properties 
that exceed their simple totality plays a key role in understanding the 
current state of civil society. In particular, identifying the reasons for 
the emergence and decline of political parties is an important factor for 
developing effective legal measures to support civil society. In his article, 
the author, in the context of the theory of the state of law, proposes 
to explore the relationships between the state, civil society and party 
systems.
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Возрождение интереса к научному изучению систем 
партий как комплексного явления произошло уже 
в  постсоветской России, хотя еще в  конце 1980-х 

годов советский правовед Б .А . Стародубский писал 
о  партийных системах буржуазных стран, считая, что 
партийная система представляет собой совокупность 
конкурирующих интересов политических партий в четы-
рех сферах: социальной, электоральной, парламентской 
и  правительственной [1] . Идея политической системы, 
как изложено в работах отечественных юристов-теоре-
тиков, определяет ее как комплексное объединение по-
литических институтов, ролей, отношений, процессов 
и  принципов организации общества, соответствующих 
существующим политическим, социальным, юридиче-
ским, идеологическим и  культурным нормам, а  также 
историческим традициям и установкам конкретного по-
литического режима общества, а  следовательно, вклю-
чает ее в сферу ответственности и интереса гражданско-
го общества [2] .

На сегодняшний день вопрос определения понятия 
«партийная система» остается открытым и  вызывает 
споры . Говоря об  определении понятия партийной си-
стемы, нельзя не  упомянуть видного теоретика и  исто-
рика партий и  партийных систем Б .А . Исаева, который 

рассматривает партийную систему как совокупность 
парламентских партий, и отрицательно отвечает на во-
просы о включении в нее политических партий, не уча-
ствующих в политической борьбе или выборах, а также 
непарламентских партий . Однако данное определение 
вызывает сомнения, так как нелегальные и экстремист-
ские группы, самостоятельно определяющие себя как 
партии, могут оказывать влияние на  политическую си-
стему . Многие теоретики партийных систем считают это 
определение спорным — в  частности, и  Ф .И . Долгих, 
который говорит о  том, что равные правовые условия 
в партийной системе недостижимы [3] .

В роли тождественного понятию «партийная систе-
ма», по мнению Б .А . Исаева, можно рассматривать такое 
понятие, как «партиома»: имеющее латинское проис-
хождение и  включающее в  себя суффиксальные «part» 
и «oma», перевести его можно как «общность» либо «со-
вокупность» [4, с . 238] . Соглашаясь с проблемой борьбы 
партий в различных сферах общества, Б .А . Исаев подни-
мает вопрос о наличии идеологической сферы в партий-
ных системах и ее реализации [4, с . 241] .

Важную роль в формировании и функционировании 
систем партий играют процессы формализации и само-
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организации социальных систем, а  также их сочетание 
в различных политических режимах, национальных, ре-
лигиозных и исторических особенностях, которые влияют 
на зарождение и функционирование системы партий [5] . 

Формализация системы партий обусловлена право-
выми нормами, ценностями и  поведенческими образ-
цами, которые существуют в  государстве, где функцио-
нирует данная система партий . В нее входят требования 
выполнения условий для регистрации и  деятельности 
политических партий, численному составу членов и ре-
гиональных отделений политических партий, регуляр-
ной сдаче отчетности [6] .

Самоорганизация систем партий является дополни-
тельным источником формализации и помогает решать 
проблемы, связанные с расширением системы . 

Изменения в  системах партий могут быть вызваны 
различными факторами . Например, экономические из-
менения, такие как рост или спад экономики, могут при-
вести к изменению интересов и приоритетов различных 
социальных групп . Политические изменения, такие как 
изменение правительства или изменение внешнеполи-
тической обстановки, также могут влиять на  политиче-
ские предпочтения и партийные союзы .

Социальные движения и  изменение общественных 
ценностей также могут сыграть роль в  изменении си-
стемы партий . Например, возникновение новых соци-
альных движений, — таких, как экологическое или фе-
министское движение, — может привести к появлению 
новых политических партий, которые отражают интере-
сы этих движений .

Кроме того, системы партий могут изменяться в  ре-
зультате политических реформ или изменений в избира-
тельной системе . Например, изменение электорального 
законодательства может изменить стратегии и  тактики 
партий, целесообразность создания коалиций и саму си-
стему партий в целом .

Неоспоримо, что для развития демократических цен-
ностей и  республиканских институтов особенно важна 
роль системы партий в обществах, переходящих от тота-
литаризма к демократии . В этой ситуации она выполняет 
не только обычные функции, но и осуществляет следую-
щие задачи: заполняет политический вакуум, возникший 
после ухода единственной правящей партии; системати-
зирует и  структурирует бесформенные общественные 
движения; благотворно влияет на характер протекания 
и темпы осуществления процесса появления отдельных 
политических партий, формирование прочных связей 
между ними и  определение свойственных им ролей 
в государственной и общественно-политической жизни; 
формирует идеологию и политическую принадлежность 

появляющихся партий, а  также то место, которую они 
занимают в рамках конкретной системы партий; иденти-
фицирует политическую принадлежность избирателей, 
переносит акцент политической борьбы с улиц на пар-
ламент; вносит структурированность в  работу парла-
мента [4, с . 248] .

Для описания закономерностей развития системы 
партий следует определиться с понятийным аппаратом 
институтов, входящих в ее состав (в нашем случае — по-
литических партий) . В  современной партологии обсуж-
дается широкий спектр определений политической пар-
тии, предложенных различными авторами . 

При изучении понятия «партия» часто практикуется 
функциональный подход, который основан на  опре-
делении их роли и  функций в  обществе и  государстве . 
Но ввиду большого количества этих функций в полити-
ческой, правовой, социальной, культурной сферах обще-
ства, определение партии на основе ее функций может 
страдать от неполноты и недостаточности; соответствен-
но этому исследуя понятие «партия» и свойственные ему 
функции, необходимо обратить внимание на ключевые 
функциональные характеристики, изучение которых по-
зволит более полно разобраться в данном вопросе .

Функциональная исследовательская модель партии 
впервые была взята за  основу Т . Гоббсом в  его органи-
стической теории о  том, что полезность партий заклю-
чается в  их необходимости для общества и  о  том, что 
каждая партия выполняет свою функцию в  обществе, 
как часть тела в  организме выполняет свою функцию 
[7, с . 6–7] . В науке в целом функция понимается как обя-
занность субъекта перед сообществом, деятельность 
органа во благо всего организма, а  работа частей обе-
спечивает движение и работу всего целого . Главная за-
дача при определении функционального подхода к по-
нятию партии заключается в  формулировке стоящих 
перед ней общественных задач и  тех мер, которые по-
литическая партия должна осуществлять для того, что-
бы политическая система отличалась устойчивостью 
и  функционировала бесперебойно . В  качестве образца 
функционального подхода можно обратиться к опреде-
лению, сформулированному Роем Макридисом и глася-
щему, что политическая партия может рассматриваться 
как представляющая интересы населения ассоциация, 
к  функциям которой относится информирование и  по-
иск компромиссов; на политической партии базируется 
власть управляющих страной лиц [8, с . 37] .

В дефиниции Роя Макридиса к функциональным ха-
рактеристикам политической партии также добавлены 
мобилизирующие функции, интеграционные, предста-
вительские, а также функции поддержания власти лиде-
ров, но  учитывает данное определение далеко не  весь 
функциональный спектр, поэтому имеет смысл обратить 
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внимание и  на  другие определения, в  основе которых 
лежат другие ключевые акценты .

П . Меркл и К . Лоусон представляли партию в качестве 
организации, привлекающей новых членов, ведущей 
работы по их интеграции в общество, назначающей ли-
деров путем применения выборно-представительской 
системы, а  также принимающей решения по  вопросам 
внешней и  внутренней политики и  разрешающей акту-
альные и  назревающие конфликты [9, с . 141–142, 149, 
152–153] . Исходя из этого, он учитывает такие функции 
партий, как поиск и  привлечение новых партийных 
участников, их общественная интеграция, подготовка 
партийных лидеров и их назначение, а также формиро-
вание конкретного определение политического курса . 

С . Элдерсфельд, использующий функциональный 
подход, развил определение политической партии как 
организации, демонстрирующей стремление принимать 
участие в выборах, социализировать население, форми-
ровать политические воззрения и  отстаивать позиции, 
тем самым формируя надежное взаимодействие между 
населением и  политической системой и  обнаруживая 
свое стремление к  обретению политического влияния 
и власти [10] . Эти функции являются неотъемлемыми со-
ставляющими «портрета» партии, который дополняет ее 
определение .

До 1951 г . функциональный подход к  определению 
политической партии считался основополагающим, 
но Морис Дюверже, автор «Закона Дюверже», опроверг 
это точкой зрения «структуралистов» [11, с . 18], доказав, 
что сущность политических партий в наше время опре-
деляется не только и не столько их социальном статусом 
входящих в них лиц и программой, но и структурой, ко-
торая оказывает ключевой влияние на функциональные 
характеристики партии и на ее идеологию .

Этот переворот в  подходе к  определению партии 
получил широкую поддержку и  много последователей . 
Например, Элдерсфельд в  своем «структуралистском» 
определении партии отметил, что она представляет со-
бой систему, объединяющую социально-экономические 
интересы, стремящиеся к  политическому признанию 
и контролю [12, с . 6] . И таким образом подтвердил согла-
сованность функционального и структурного подходов . 
Примером структурно-институционального подхода мо-
жет послужить Основной закон Германии .

Другой подход к определению понятия «партия» име-
нуется структурно-институциональным, и его сторонни-

ки определяют партию в качестве социального институ-
та и  рассматривают ее через призму государственных 
и социальных структур, считая ее системное положение 
в  них определяющим фактором для свойственных ей 
особенностей . Как правило, данная точка зрения приме-
няется для выявления структурных и  функциональных 
характеристик партии, которые связаны с тем, какое ме-
сто она занимает относительно государства и социума .

В качестве образца данного подхода можно приве-
сти мнение исследователя З . Нойманна, описывающего 
отдельную партию в качестве «организации социальных 
лидеров, проявляющих активную политическую пози-
цию и  заинтересованность в  том, чтобы осуществлять 
контроль государственной власти, а также находящихся 
в состоянии конкуренции с другими группами, имеющи-
ми другие взгляды, и стремящихся получить поддержку 
народа» . Выступая в роли медиатора между идеология-
ми, социальными силами, официальными институтами 
партия представляет собой мощный политический ак-
тор в политической жизни общества . Ключевым элемен-
том в определении партии по Нойманну является ее по-
ложение в качестве «посредника между общественными 
силами», общественными и государственными институ-
тами . Исследователь также выделяет партии «индивиду-
ального представительства», цель которых — продви-
нуть определенного кандидата на  выборах и  добиться 
его победы, и «партии социальной интеграции», которые 
ведут активную работу с избирателями в период между 
выборами [13] . 

Понимание места и роли как отдельной политической 
партии, так и системы партий, начиная от органической 
теории Т . Гоббса и функционального подхода Роя Макри-
диса до  структуралистского взгляда Мориса Дюверже 
и  последующих авторов, в  государстве и  гражданском 
обществе, различны . Каждый из  этих подходов вносит 
свой вклад в понимание сущности и роли партий в по-
литической системе . Важно отметить, что функциональ-
ный подход, хотя и был основополагающим до опровер-
жения структуралистами, все еще остается актуальным 
и находит свое применение в анализе роли системы пар-
тий в  гражданском обществе . Структуралистский под-
ход, сосредотачивающий внимание на структуре партий, 
также представляет ценный взгляд на их функциониро-
вание как суперсистемы . Оба подхода дополняют друг 
друга, обогащая наше понимание сущности и  роли по-
литических партий в современном обществе .
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