
Тема «Политические идеологии и политические партии» 

 

1. Прочитайте предложенный текст 

2. Выпишите в тетрадь основные определения, виды идеологий, определение и признаки 

партий, классификацию партий. 

3. Фото конспекта отправить на почту uzaripova32@gmail.com 

 

Политические идеологии 

Политическая идеология — чётко сформированная система ценностей, ориентированная 

на выражение политических интересов, основание для формулирования целей 

политических действий. 

Классификация основных политических идеологий:  

Название идеологии Сущность идеологии 

Консерватизм (от 

лат.conservare — сохранять, 

заботиться о сохранении) 

1) Главные ценности: государство, церковь, семья, 

частная собственность. 

2) Укрепление устоев государства. 

3) Против государственного капитализма, 

радикальных реформ и экстремизма. 

4) Обществу присуще неравенство. 

5) Общество изменяется эволюционно. 

Либерализм (от лат. libero — 

свобода и liberalism — 

свободный) 

1) Главные ценности: демократизм, 

индивидуализм, гарантированность прав человека, 

частная собственность, экономические свободы. 

2) Абсолютная ценность человеческой личности. 

3) Ограничение объёма и сфер деятельности 

государства. 

4) Политическое равенство всех людей. 

5) Общество изменяется при помощи реформ. 

Социализм (от лат. socialis — 

общественный) 

1) Справедливое устройство общества. 

2) Активное вмешательство государства в 
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экономику. 

3) Перераспределение богатства от богатых к 

бедным. 

4) Поддержание государством наиболее неимущих 

слоев. 

  

Для классификации политических идеологий используется создание моделей (например, 

шкала политического спектра), позволяющих упорядочить и сравнить идеологии/партии, 

опирающиеся на них/ 

Самая простая модель в виде горизонтальной оси упорядочивает идеологии по степени 

вмешательства государства в различные сферы общественной жизни и уровню 

радикальности используемых методов. 

Радикализм (от лат. radicalism — коренной) 

1) Решительное изменение существующих социальных и политических институтов. 

2) Стремление к быстрому темпу перемен, оправдание силовых методов достижения 

поставленных целей. 

3) Может выступать теоретическим обоснованием и оправданием терроризма. 

4) Проявляется в кризисные, переходные исторические периоды, когда возникает угроза 

существованию, традициям и укладу тех или иных слоев и групп. 

Леворадикальные течения (анархизм, марксизм и такие отдельные его разновидности, 

как маоизм, троцкизм и т. д.) предпочитают быстрые и резкие способы достижения 

социального равенства и социальной справедливости.  

Праворадикальные течения (фашизм, неофашизм, крайние 

формы национализма и религиозной нетерпимости, расизм) основываются на 

представлениях о превосходстве какой-либо группы (расовой, национальной, социальной, 

религиозной) над всеми остальными и стремятся любыми законными и незаконными 

способами закрепить привилегированное положение таких групп. 

 

Политические партии 

Политическая партия (от лат. partis — часть) — это организованная группа 

единомышленников, выражающая интересы определённых социальных слоев и 

стремящаяся к завоеванию государственной власти или участию в её осуществлении. 

Партии и движения являются самой продуктивной формой объединения людей для 

решения политических проблем. 



Отличительные признаки политических партий: 

1) Стремится не только к участию в политической жизни, но и к завоеванию власти или 

участию в её осуществлении. 

2) Имеет центральные и местные организации, т. е. чёткую организационную 

структуру, закреплённую партийным уставом. 

3) Объединяет людей, имеющих близкие взгляды на социальные проблемы, 

охваченных единой мыслью о государственном и общественном устройстве, что обычно 

излагается в партийной программе. 

4) Ставит перед собой долговременные задачи и существует достаточно протяжённый 

период времени. 

5) Стремится создать для себя массовую опору, т. е. распространить своё влияние на 

большое число людей и добиться, как правило, поддержки избирателей на 

выборах (электорат). 

Многообразие политических партий 

Реальное многообразие партий, участвующих в политической жизни общества, огромно. 

Отчасти оно связано с тем, что различные партии исповедуют разные идеологии, которые 

реализуются не только на словах, т. е. в политических программах, но и на деле, в том 

числе и в том, как партии организованы, какие цели они ставят и какие пути достижения 

выбирают. Здесь необходимо учитывать и личностные особенности лидеров, и 

руководящий состав партии, а также специфику политического режима страны и т. д. 

Чтобы охватить всё многообразие партий с точки зрения их идеологии и внутреннего 

устройства, невозможно ограничиться каким-то одним принципом классификации. 

Поэтому в политологии существуют многочисленные классификации, при помощи 

которых в конечном итоге можно описать любую партию. 

Классификация политических партий 

Основания для 

классификации 
Виды политических партий 

Идеологическая 

направленность 

Социал-демократические — выступают за более заметное 

участие государства в жизни общества, в управлении 

экономикой при сохранении основных свобод. 

Коммунистические — стремятся к полному огосударствлению 

экономики, к распределению богатств с учётом интересов всех 



социальных слоёв общества, к полному контролю со стороны 

государства над сферами образования, здравоохранения и т. д. 

Консервативные и либеральные — ориентируются на 

разгосударствление экономики и некоторых других сфер жизни, 

т. е. на минимизацию участия государства в жизни общества. 

Клерикальные — придерживаются религиозной идеологии. 

Националистические — строят свою деятельность на основе 

националистических и фашистских идей. 

Участие в 

осуществлении 

власти 

Правящие — это те партии, которые находятся у власти. 

Оппозиционные (от лат. oppositio — противопоставление) — это 

те партии, которые не находятся у власти и имеют главную 

задачу — завоевать власть. Оппозиционные партии в свою 

очередь могут подразделятся на легальные, полулегальные и 

нелегальные. 

Характер членства 

Кадровые: 

1) немногочисленны; 

2) в них свободное членство; 

3) опираются на профессиональных политиков и финансовую 

элиту; 

4) в них только те члены, которые голосуют на выборах за 

данную партию; 

5) проводят деятельность только в период выборов. 

Массовые: 

1) многочисленны; 

2) в них преобладает воспитательная функция; 

3) отличаются тесной связью между членами партии; 

4) в них есть жёсткая дисциплина; 

5) имеются первичные парторганизации; 

6) их деятельность проводится систематически. 

Шкала Левые (социалистические и коммунистические): 



политического 

спектра 

1) осуществление реформ; 

2) вытеснение частного сектора; 

3) социальная защита трудящихся; 

4) радикально-революционные методы действия. 

Центристские: компромисс, сотрудничество. 

Правые (либеральные и консервативные): 

1) за сильное государство; 

2) охрана частной собственности; 

3) за стабильность; 

4) отрицательное отношение к революции. 

Способ 

деятельности 

Реформистские партии — стремятся к постепенным 

преобразованиям общества с использованием законных средств 

воздействия на власть и законных средств достижения власти.  

Революционные партии — стремятся к преобразованию 

общества с использованием средств борьбы, которые, с точки 

зрения существующего государственного устройства и 

политического режима, являются незаконными. 

Общественно-политические движения 

Политическое движение — общественное движение, преследующее политические цели, 

поддерживаемые его участниками. 

Наряду с партиями в политической жизни общества активно участвуют и различные 

политические движения. 

  

Отличительные признаки общественно-политических движений: 

1) Стремится не к завоеванию власти, а к воздействию на власть в нужном для него 

направлении. 

2) Не имеет строгой организационной структуры, т. е. отсутствует четкое распределение 

между центральными и местными организациями. 

3) Не требует обязательного идеологического единения своих участников. 

4)  Ориентировано на выражение частных интересов той или иной социальной группы. 

5) Имеет широкую, достаточно пеструю социальную базу. 



6) В большей мере зависит от своего лидера, его популярности, чем от четкости 

программных установок. 

  

Реальное многообразие движений, участвующих в современной политической жизни, 

огромно. Общественно-политические движения могут быть: 

1) Демократические – за сохранение и развитие демократии, прав и свобод человека. 

2) Антивоенные (антиядерные). 

3) За землю и социальные права крестьян. 

4)  За новый экономический порядок (антиглобализм). 

5)  Движения неприсоединения. 

6)  Против расовой и национальной дискриминации. 

7)  Женские, мужские. 

8)  Молодежные, студенческие. 

9)  Экологические. 

Активность политических движений нередко приводит к их преобразованию в 

политическую партию. 

Многопартийность — деятельность в стране нескольких политических партий, 

конкурирующих в борьбе за голоса избирателей. 

Многопартийность — это не только существование в стране нескольких партий, но 

прежде всего возможность чередования у власти различных партий в результате выборов. 

  

Характерные черты многопартийности: 

1) Партия изменяет своё положение в зависимости от результатов выборов: например, 

становится либо правящей, либо оппозиционной. 

2) Между партиями существует конкуренция, которая предполагает выдвижение 

альтернативных вариантов развития страны. 

3) Равное право всех партий в борьбе за власть. 

  

В современном мире в различных странах существует большое количество политических 

партий. Среди партий в США особенно влиятельны две — Республиканская и 

Демократическая; также две ведущие партии и в Великобритании: Консервативная и 

Лейбористская — наиболее крупная рабочая партия страны. 

В России в начале XX в. тоже существовала многопартийность (свыше 100 политических 

партий), которая была ликвидирована с приходом к власти в 1917 г. большевиков. В 

стране утвердилась однопартийность: единственной партией многие годы оставалась 



коммунистическая (до 1990 г.). В настоящее время возникли новые политические партии: 

«Единая Россия», «Справедливая Россия», Коммунистическая партия Российской Федера-

ции (КПРФ), Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), «Правое дело» и др., 

конкурирующие друг с другом в борьбе за влияние на избирателей. 

Многопартийность формируется в развитых демократических обществах, в которых 

соблюдается большинство прав и свобод граждан, высок уровень экономического 

развития. 

Поскольку в условиях многопартийности ни одна из партий не имеет преимуществ перед 

другой, возникает необходимость поиска компромисса (от лат. compromissum— 

соглашение, достигнутое путем уступок) и объединений. Образуются партийные блоки 

(например, во Франции) и многопартийные коалиции (например, в Нидерландах, 

Финляндии). 

При многопартийности вырабатывается такая форма общественного управления, которая 

наиболее полно учитывает интересы различных социальных групп. 

 


