
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 9 КЛАСС



ПЛАН УРОКА:

⦿ 1. Политические партии: признаки и 
функции.

⦿ 2. Партийные системы.



ВОПРОСЫ:

⦿ – Что вам известно о политических 
партиях?

⦿ – Какова основная цель 
существования политических партий?

⦿ – Когда появились первые партии?
⦿ – Что такое партия в современном 

понимании?
⦿ – Охарактеризуйте известные вам 

политические партии.



ПОНЯТИЕ

    Политическая партия – 
организованная группа 
единомышленников, 
придерживающихся определенного 
мировоззрения, представляющая 
интересы части народа и ставящая 
своей целью реализацию 
политической программы путем 
завоевания государственной власти 
или участия в ее осуществлении.



Основные признаки 
политических партий

•Носитель определенной идеологии или особого видения мира и человека.
•Организованное объединение людей (достаточно длительное, 

добровольное), структурированное на разных уровнях политики – от 
местной до международной – и с разной степенью жесткости.

•Нацеленность на завоевание и осуществление политической власти.
•Партия – это добровольное объединение граждан.
•Цель партии – участие в осуществлении политической власти.
•Партия выражает и отстаивает общие политические интересы ее 

членов; на основе этих интересов идеологи партии разрабатывают ее 
программу, формулирующую стратегию и тактику партии, то есть 
общие цели и конкретные задачи борьбы, а также определяют пути и 
средства их достижения.

•Партия имеет свою организацию (численность, постоянный состав, 
формализованное членство, внутреннюю структуру – все эти вопросы 
отражаются в Уставе партии).

•В партии четко выделяются руководящее ядро, лидеры.
•Партия располагает определенным имуществом, финансовыми 

средствами, своими средствами массовой информации.
•Многие политические партии имеют собственные символы, значки, 

знамена, иногда даже форму.



Структура политических 
партий:

•партийный аппарат;
•партийный актив;
•рядовые члены партийной массы;
•сторонники партии.



Задачи политических 
партий:

•партия оказывает влияние на формирование 
общественного мнения: пропаганда, ведущаяся ею в 
средствах массовой информации, ориентирует 
граждан в политической жизни, помогает выработать 
определенные оценки, суждения с позиции именно 
этой партии, ее политического руководства;

•партии оказывают в современном обществе 
значительное влияние на политическое образование, 
повышение политической культуры граждан;

•партии организуют участие граждан в политической 
жизни: они выдвигают кандидатов на выборах, 
руководят политическими клубами, клубами 
избирателей, организуют шествия, пикетирования, 
митинги и другие мероприятия;



•значительное влияние партии оказывают на 
деятельность парламента и правительства, на 
формирование кабинета министров;
•важнейшей функцией политической партии является 
воспитание ее членов, а также формирование и 
выдвижение политических лидеров – партийной 
элиты, кроме того, создание условий для проявление 
человеком его способностей, стремления к 
самореализации, препятствуя подмене подлинных 
интересов и целей партии амбициями лидеров;
•партии разрабатывают программы развития страны; 
крупнейшие партии имеют свои «мозговые центры» – 
научно-исследовательские институты, фонды, в 
которых сосредоточены лучшие кадры ученых: 
политологов, историков, экономистов, правоведов.



Функции политических 
партий:

•выражение и отстаивание в политике 
интересов определенных социальных групп 
общества;

•борьба за власть, ее использование или 
контроль за ней;

•интеграция больших социальных групп;
•разработка партийной идеологии, ведение 

пропаганды и формирование 
общественного мнения; политическое 
воспитание общества;

•подготовка и рекрутирование политической 
элиты в партийные, государственные, 
общественные структуры.



З а д а н и е. 
Проанализировать данные 
социологического опроса.

     Опрос населения в 100 населенных 
пунктах 44 областей, краев и 
республик России. Интервью по месту 
жительства 24–25 июня 2006 г. 1500 
респондентов. Статистическая 
погрешность не превышает 2,5 %.



– Если говорить в принципе, политические партии в России нужны или не нужны? 
Если нужны, то сколько, по вашему мнению, должно быть партий?



– Если говорить в целом, конкуренция, соперничество между политическими партиями 
обычно приносит стране больше пользы или больше вреда?



– Как вы считаете, влияние политических партии на жизнь страны в последние годы 
усиливается, ослабевает или не меняется?



– А в ближайшие 5–10 лет, по вашему мнению, влияние политических партий на жизнь 
страны будет усиливаться, ослабевать или оно не изменится?



– Вы в принципе допускаете или исключаете для себя возможность в будущем вступить в 
какую-либо политическую партию? Или, может быть, вы уже являетесь членом какой-либо 
партии?



– Зачем, по вашему мнению, нужны политические партии? (Открытый вопрос. Задавался 
заявившим, что политические партии в России нужны, – 57 % от всех опрошенных.)



– Как вы думаете, какую роль – значительную или незначительную – играют сегодня 
политические партии в жизни страны?



Типология политических 
партий
Характер отношений к социальным 

преобразованиям
• Революционные, 
• реформистские, 
• радикальные,
•  умеренные, 
• прогрессивные,
•  реакционные



Типология политических 
партий

Идеологическая платформа
• Социал-демократические,
• коммунистические, 
• либеральные,
•  консервативные, 
• конфессиональные, 
• монархические,
•  националистические,
•  фашистские,
•  неофашистские



Типология политических 
партий

Участие в политической власти
• Правящие, 
• оппозиционные,
•  легальные,
•  нелегальные,
•  партии-лидеры,
•  партии-аутсайдеры,
•  правящие монопольно,
•  правящие в коалиции



Типология политических 
партий

Социальная база
⦿ Рабочие, 
⦿ крестьянские,
⦿  предпринимательские



Типология политических 
партий

Самобытность, ставка на 
оригинальность

«Гротескные партии» – партия любителей 
пива, партия дураков, «митьки» и т. д. 
Чаще не претендуют на власть, но 
весьма стойко отстаивают свой 
ограниченный круг интересов, имеют 
небольшой, но сплоченный состав



Типология политических 
партий

Различия в структуре и организации внутренней 
жизни

• Кадровые – развиваются на основе 
избирательных комитетов и парламентских 
групп; свободное членство, немногочисленны. 
Финансовая база – частное финансирование. 

• Элитарные состоят из парламентариев, 
профессиональных политиков. 

• Массовые – результат всеобщего 
избирательного права; жесткая организация, 
обязательность членства; финансовая база – 
коллективное финансирование. Многочисленны 
(массовые) по составу. Большое внимание 
уделяется идеологической и воспитательной 
работе



ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ

⦿ Под партийной системой понимают 
совокупность всех политических 
партий, действующих в данной 
стране, их взаимоотношения друг с 
другом. Устойчивые связи и 
отношения партий различного типа 
друг с другом, а также с 
государством и иными институтами 
власти образуют партийные 
системы. 



Основания 
классификации

⦿ 1. Характер правления:
⦿ – тоталитарные;
⦿ – демократические;
⦿ – авторитарные.
⦿ 2. Различный политический статус:
⦿ – мажоритарные;
⦿ – доминирующие;
⦿ – коалиционные.
⦿ 3. Количество партий у власти или борющихся за влияние на нее:
⦿ – однопартийные (в стране существует единственная партия, которой 

монопольно принадлежит политическая власть в обществе; 
политическая оппозиция запрещена);

⦿ – двухпартийные (в стране действует несколько партий, но две из них 
оказывают реальное влияние на политическую жизнь. В случае победы 
на выборах одна из двух партий получает большинство мест в 
законодательном органе, имеет право назначать своих кандидатов на 
посты президента или вице-президента, сформировать правительство. 
Другая партия находится в легальной оппозиции до той поры, пока не 
победит на очередных выборах);

⦿ – многопартийные системы (активную роль в политической жизни 
общества играет ряд партий, но ни одна из них не обладает 
достаточным весом для того, чтобы получить абсолютную поддержку 
избирателей на выборах).



ВОПРОС

⦿ – Как вы понимаете, что такое 
однопартийная, двухпартийная, 
многопартийная системы? Есть ли что-
то общее между ними? В чем 
различия?



Объективная основа 
многопартийности:

⦿ – социальная дифференциация общества, 
наличие в нем классов, этносов, 
конфессиональных объединений, других 
социальных общностей со специфическими 
интересами каждой из них;

⦿ – наличие социально-политических 
интересов, общих для различных социальных 
объектов: групп, слоев, объединений;

⦿ – наличие в господствующих классах и других 
социальных общностях и группах 
конкурирующих за власть группировок.



Закрепление изученного.

⦿ 1. Как вы понимаете следующее 
определение политической партии: 
«Партия коллективный политический 
лидер»? Могут ли быть в рядах одной 
партии люди с различными 
интересами, придерживающиеся 
различных взглядов? Нужны ли, на ваш 
взгляд, внутренние споры, дискуссии в 
партийных рядах?



2. В. И. Ленин, высказывая свое суждение о партии, 
которую необходимо было создать российскому 
пролетариату, отмечал: «Перед нами стоит во всей 
своей силе неприятельская крепость, из которой 
осыпают нас тучи ядер и пуль, уносящие лучших 
бойцов. Мы должны взять эту крепость, и мы 
возьмем ее, если все силы пробуждающегося 
пролетариата соединим со всеми силами русских 
революционеров в одну партию, к которой 
потянется все, что есть в России живого и 
честного». В. И. Ленин видел в партии передового 
бойца и восклицал: «Дайте нам организацию 
революционеров. И мы перевернем Россию». Как 
вы думаете, что имел в виду В. И. Ленин, произнося 
эти слова? Какой тип партии он хотел создать? 
Может и должна ли политическая партия ставить 
своей задачей «перевернуть» страну?


