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9. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью  освоения  учебной  дисциплины  является:  всестороннее  изучение  политических 
партий как инструментов политического действия и технологии работы с ними.
Задачи учебной дисциплины: 
-  изучение мирового теоретического и практического опыта создания политических 
партий;
-  освоение современных методов анализа функционирования партий;
-  организация работы в политической партии;
-  укрепление демократической политической культуры студентов-политологов.  
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к блоку Б1 учебного плана, включена в его вариативную часть и 
является обязательной для изучения.
11.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине/модулю  (знания,  умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями) и индикаторами их достижения:

Код Название 
компетенции

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения

ПК-1 способен 
осуществлять 

аналитику СМИ, 
подготовку, 

структурирование 
и редактирование 
информационных 

и 
информационно-а

налитических 
текстов для 

последующего 
использования в 

процессе 
принятия 

политических 
решений

 

 ПК-1.3.

Предоставляет 
отчётность по 
результатам 
проведения 

информационно-ан
алитической 

работы и 
разрабатывает 

рекомендации для 
ЛПР.

Знать:   правила  и  нормы:   русского 
литературного  языка,  делового  этикета  и 
эффективной  коммуникации;  основы 
аналитической  работы,  специфику 
коммуникации  в  разной  культурной  среде, 
основные принципы работы СМИ и алгоритм 
процесса принятия политических решений.
Уметь:  определять ценность сбора, анализа и 
обработки  собранной  аналитической 
информации;  анализировать  многообразие 
собранных  данных  и  приводить  их  к 
определенному результату  для  обоснования 
проекта  принятия  политического  решений; 
осуществлять подготовку, структурирование и 
редактирование аналитических материалов. 
Владеть:  навыками  статистического, 
сравнительного  анализа  для  определения 
места  профессиональной  приоритетной 
деятельности в политической  парадигме ЛПР; 
навыками составления аналитических текстов.

ПК-2 Способен 
осуществлять 
организацию 
брифингов, 

пресс-конференц
ий, интервью и 

иных 
мероприятий с 
участием СМИ, 
обеспечивать 

развитие и 
наполнение 

официальных 
интернет-сайтов 

политических 
партий, органов 

ПК-2.1 Разрабатывает 
стратегию и 
тактику по 

медиа-продвижени
ю в интернетсфере 

и, в частности, в 
социальных сетях 

и блогах

Знать:  основы  публичного  управления  и 
законодательства  РФ;  нормы,  правила, 
процедуры  проведения  пресс-конференций, 
брифингов  и  PR-мероприятий;  методики 
оценки  эффективности  и  результативности 
информационных  кампаний;  ведущие 
консалтинговые агентства, СМИ,   организации 
и  профессиональные  сети,  оказывающие 
информационную поддержку.
Уметь:  готовить  контент  для  официальных 
интернет-сайтов,  блогов,   пабликов  в 
социальных  сетях,  создавать 
информационные  поводы  и  организовывать 
проведение  различных  информационных 
кампаний.  



публичной власти 
и 

представительств 
в социальных 
сетях и блогах

Владеть:  работы  с 
информационно-поисковыми  системами, 
открытыми базами данных, ПО и социальными 
сетями.

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час.  — 4/144. 
Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой

13. Трудоемкость по видам учебной работы

Вид учебной работы
Трудоемкость 

Всего По семестрам
№ 4 … …

Аудиторные занятия 76 76

в том числе:
лекции 38 38
практические 38 38
лабораторные

Самостоятельная работа 68 68
в том числе: курсовая работа (проект)
Форма промежуточной аттестации
(экзамен  – __час.)

0 0

Итого: 144 144

13.1. Содержание дисциплины

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины

Реализация 
раздела 

дисциплины с 
помощью 

онлайн-курса, 
ЭУМК*

1. Лекции 
1.1 Вводная. История и 

современное состояние 
теории партий

Периоды развития теории партий: традиционный – 
XVI-XVIII  вв.;  доктринальный  –  до  нач.  ХХ-го  в.; 
институциональный  –  1902-1951  гг.; 
бихевиоральный  –  1951-1967  гг.; 
постбихевиоральный – 1967 – по настоящее время. 
Зарождение партологии. Диалектический подход (И. 
Рознекранц). Психологический подход (Э. Ваксмут, 
Т.  и  Ф.  Ромеры).  Социологический  подход  (Ф. 
Паульсен).  Зарождение  системного  подхода  к 
анализу партий (Д. Брайс). 
Вклад  в  теорию  партий  Б.Н.  Чичерина,  В.М. 
Хвостового,  М.  Острогорского,  Р.  Михельса. 
Социологический подход М. Дюверже. 
Современное  состояние  теории  партий:  Дж. 
Сартори, Р. Макридис, С. Нойманн. 
Концептуальная модель К. Джанды: 
институционализация; проблемная ориентация; 
социальная поддержка; организационная 
сложность; централизация власти; автономия; 
согласованность; вовлеченность; стратегия и 
тактика; правительственный статус.  

-

1.2 Понятие, происхождение и 
признаки современной 
политической партии

Допартийные,  протопартийные  и  квазипартийные 
объединения.  Причины  появления  политических 
партий:  социально-психологическое  направление, 
социально-политическое  направление, 
марксистский  подход.  Парламентское  и  внешнее 
происхождение  партий  (М.  Дюверже).  Специфика 

-



происхождения  альтернативных  партий.   Этапы 
становления  партий  (М.  Вебер,  М.  Дюверже,  Х. 
Ортега-и-Гассет). 
Определение  понятия  «политическая  партия»  до 
сер. XIX в.: Аристотель, Н. Макиавелли, Э. Бёрк, А. 
Токвиль,  К.  Маркс,  Б.  Констан,  И.  Розенкранц,  Т. 
Ромер). Научное понимание партий (Г. Плеханов, К. 
Каутский, М. Острогорский, Ю. Гамбаров, С. Мартов, 
В. Ленин, И. Сталин, Р. Михельс, Д. Дюверже). 
Современное понимание партии: функциональный 
(Б. Хеннесси, У. Кротти, Р. Макридис, Дж. Сартори), 
структурный, идеологический (К. фон Бейме), общий 
(С.  Нойманн,  К.  Джанда,  Ж.-Л.  Кермонн,  Ю. 
Коргунюк,  С.  Заславский)  подходы.,  Р.-Ж. 
Шварценберг,  Э.  Даунс,  Д.  Бродер.  Признаки 
современной  политической  партии  (Д. 
Лапаломбара, М. Вейнер). 

1.3 Функции и структура 
политической партии

Функции  партии:  представительство  интересов, 
выработки и осуществления политики, социальной 
интеграции, политической социализации, борьбы за 
власть,  политического  рекрутирования, 
инновационная. 
Прямая  и  непрямая  структуры  партии.  Формы 
непрямых партий:  социалистические, католические.
Вертикальная  структура  партии:  избиратель, 
твердый  избиратель,  член  партии,  активист, 
эксперт,  выборное  лицо,  аппарат,  лидер.  Типы 
причастности  к  партии:  избиратель,  симпатизант, 
член  партии,  активист  (М.  Дюверже).  Природа 
причастности  к  партии:  тоталитарные  и 
специализированные  партии.  Материальный  и 
духовный  аспекты  тоталитаризма.  Единообразие, 
закрытость, сакральность тоталитарной партии.
Типы  социальных  объединений:  общность, 
общество (Ф. Теннис), орден (Шмаленбах). 
Горизонтальная  структура  партии.  Базовые 
элементы  партии  (М.  Дюверже):  комитет,  секция, 
ячейка,  милиция.  Комитет:  прямой,  непрямой, 
«техников». 
Способы  интеграции  базовых  элементов  (М. 
Дюверже):  сильная,  слабая,  структура.  Факторы, 
влияющие на тип структуры. 
Распределение  полномочий  между  уровнями 
управления.  Централизация:  автократическая. 
Децентрализация:  локальная,  идеологическая, 
социальная,  федеральная.  Факторы  выбора 
способа связи в партии: механизм рождения партии, 
способ финансирования, избирательная система.

-

1.4 Организационные основы 
партийного строительства

Первый опыт изучения организационной структуры 
партии.  М.  Острогорский:  структура  и  сущность 
кокуса. Угрозы для демократии.
Р.  Михельс:  принцип  организации,  как  условие 
политической  борьбы  масс.  Причины  действия 
«железного  закона  олигархических  тенденций»: 
субъективные  -  психологические, 
интеллектуальные;  объективные  –  политическая 
реальность,  административно-технические 
особенности.  
Толкование  внутрипартийной  демократии:  власть 
большинства;  способ  реализации  взглядов  и 
ожиданий членов партии; консенсус руководителей 

-



и  руководимых;  процедура  принятия 
политико-управленческих  решений; 
взаимодействие  отдельных  структурных  звеньев; 
совокупность  мер  для  сочетания  специфических 
интересов; гарантии политического самовыражения 
личности;  морально-психологические  ценности. 
Противоречие  Д.  Блонделя.  Централизм  и 
демократия,  дисциплина  и  свобода  партийной 
жизни. 
Характеристика  организационной  структуры 
кадровой, массовой партий, «всеохватной партии», 
«картельной партии» (Р. Кац, П. Мэир). 
Характеристика  структуры  партий  в  современной 
России.

1.5 Типология политических 
партий

Типологизация как метод систематизации данных. 
Многообразие  и  адекватность  критериев 
типологизации.  Типологизация  и  классификация 
партий. 
Исторические  классификации  партий.  Законные  – 
незаконные (Т. Гоббс), личные – реальные (интерес, 
принцип)  (Д.  Юм),  прогрессивные,  регрессивные, 
правящие,  оппозиционные,  сильные,  слабые  (Ф. 
Гизо),  великие  -малые  партии  (А.  де  Токвиль), 
правые,  реакционно-консервативные,  партии 
центра,  либерально-демократические, 
революционные  (С.  Мартов),  патронажные  – 
ориентированные на интересы группы (М. Вебер), 
демократические  –  бюрократические  (П.  Берлин), 
вертикальные  –  горизонтальные  (А.  Лоуэлл), 
радикальные,  либеральные,  консервативные, 
абсолютистские (Т. и Ф. Ромеры).
Критерии типологизации партий: по политическому 
спектру:  левые-центр-правые;  по  идеологии: 
либеральные,  консервативные,  социалистические, 
коммунистические,  фашистские  (М.  Дюверже);  по 
социально-классовой  базе:  классовые 
(пролетарские,  буржуазные,  крестьянские, 
мелкобуржуазные,  помещечье-монархические) 
отдельных  социальных  слоев  и  групп, 
межклассовые;  организационно  оформленные  – 
организационно  неоформленные,  по  формам  и 
способам  деятельности  (авангардные, 
избирательные,  парламентские,  партии-клубы), 
взаимосвязь  с  последователями 
(представительские,  мобилизующие),  лидер  – 
последователи (харизматические, клиентелистские, 
программные)  по  связи  с  государством (партия – 
государство,  правящие,  оппозиционные 
(антисистемные,  системные,  конструктивные), 
прагматические,  доктринальные, 
проблемно-ориентированные,  легальные  – 
полулегальные  –  нелегальные),  по  системе 
регистрации (кадровые,  массовые,  полумассовые, 
партия «верных»); по организационному критерию: 
демократические,  тоталитарные  (Г.  Хазард);  по 
функциональному  критерию:  индивидуального 
представительства,  социальной  интеграции  (С. 
Ньюман);  по  пути  формирования:  внутреннего  и 
внешнего  происхождения,  легального  и 
нелегального  происхождения,  американского  и 
европейского  пути  формирования;  по 

-



политическому  весу:  мажоритарные, 
доминирующие, миноритарные. . 
М.  Дюверже:  кадровые  –  массовые;  с  сильной  – 
слабой структурой; 
«Универсальная  партия»  (Ф.  Эпстайн). 
«Всеохватная  партия»  (О.  Кирхаймер). 
«Господствующая партия» (Ж. Шарло). Картельная 
партия  (Р.  Кац,  П.  Мэир). 
«Электорально-профессиональная  партия»  (А. 
Панебьянко).  Дихотомии  Р.  Макридиса: 
авторитарные - демократические, интегративные – 
представительные,  идеологические  – 
прагматические;  национальные  –  региональные, 
светские  –  религиозные,  олигархические  - 
демократические,  открытые  –  закрытые.  Партии 
избирателей  (Д.  Сартори): 
парламентско-электоральная, 
организационно-массовая, электорально-массовая. 
Классификация  партий  постсоветской  Восточной 
Европы  К.  Джанды:  партии  массовых 
демократических  движений;  партии  –  остатки 
коммунистических  партий;  партии  –  воплотившие 
образ предвоенных; партии – этнических интересов; 
религиозные  партии;  партии  западные 
политических ценностей; фривольные партии.
Организационные  последствия  универсализации 
партий: место членов партии, роль социологических 
инструментов в  оценке приверженности к  партии, 
роль специалистов «по рекламе». 
Типологизация политических партий в современной 
России.

1.6 Партия как субъект 
публичной политики: 
возможности и 
ограничения

Подходы  к  интерпретации  субъектов  и  объектов 
политики.  Виды  политических  субъектов. 
Субъективные  права  партии:  как  общественного 
объединения граждан, как юридического лица, как 
субъекта властеотношений.
Значение  партии  в  политической  системе. 
Взаимовлияние государства и партии.  Партия как 
инструмент  критики  и  укрепления  легитимности 
власти. «Двойной статус партии». 
Измерения  субъектности  партии:  концептуальная, 
тактико-политическая  субъектность. 
Идеологическая  субъектность  партий. 
Политико-организационный  потенциал  партий: 
инновационные,  кадровые  информационные, 
организационные,  финансовые  ресурсы, 
административные ресурсы. 
Понятие,  признаки  и  структура  «партии  власти». 
Использование  партий  политической  элитой  в 
политической  борьбе  современной  России. 
Эволюция «партии власти» в постсоветской России.

-

1.7 Институализация и 
правовой статус 
политических партий

Подходы  и  содержание  понятия  «правовая 
институализация».  Этапы  развития 
законодательства  о  партиях:  противодействие  и 
борьба (до кон. XVIII в.); игнорирование (до кон. XIX 
в.);  легализация  (до  сер.  ХХ-го  в.); 
технико-юридическое  оформление  статуса  партии 
(с 1960-1970). 
Степень  правового  регулирования  деятельности 
партий в «старых» и «новых» демократиях. 

-



Основные  методы  правового  регулирования 
деятельности  политических  партий.  Факторы 
правовой институализации политических партий. 
Система  нормативно-правовых  актов, 
определяющих  правовой  статус  политической 
партии: Конституция РФ, международные договоры, 
федеральные  нормативно-правовые  акты, 
нормативно-правовые  акты  субъекта  РФ, 
нормативно-правовые  акты   представительных 
органов местного самоуправления, а также решения 
принятые  на  местных  референдумах  или  сходе 
граждан. Финансирование партий.

1.8 Партийные системы: 
понятие, факторы 
становления

Понятия  «многопартийность»  и  «многопартийная 
политическая система», «партийная система». 
Факторы  становления  партийных  систем: 
институциональные  (избирательная  система  (М. 
Дюверже), форма правления, политический режим); 
социокультурные,  экономические  (социальные 
расколы С. Липсета и С. Роккана). 
Поля  партийной  борьбы:  социальное  поле; 
электоральное  поле;  идеологическое  поле; 
парламентское  поле;  правительственное  поле. 
Социальное  поле:  индустриальное 
постиндустриальное  общество.  Электоральное 
поле:  теория  рационального  выбора,  теория 
идентификации,  теория  «элитно-вызываемого» 
поведения  избирателей.  Идеологическое  поле: 
левые-центр-правые;  универсализм  – 
партикуляризм,   молекуляризм–холизм  (Л. 
Сильвермен).
Теория  социальных  расколов  (С.  Липсета  и  С. 
Роккана):  между  центром  и  периферией,  между 
государством и церковью, между городом и селом, 
между  собственниками и  наемными работниками. 
Влияние типа избирательной системы.

-

1.9 Типология и 
классификация партийных 
систем

Типология  партийных  систем.  Типология  М. 
Дюверже:  однопартийная,  двухпартийная  и 
многопартийная  системы.  Тоталитарная  и 
демократическая однопартийность.  Законченная и 
временная  однопартийность.  Причины 
двухпартийности.  Техническая  и  сущностная 
двухпартийность.   Идеологический  дуализм  в 
европейской  политике.  «Двух  с  половинная» 
партийная система. «Полуторапартийная» система. 
Классификация  партийных  систем  Д.  Сартори: 
критерии, характеристика, эвристическая ценности. 
Характеристика  классов   партийных  систем: 
однопартийная,  система  с  партией-гегемоном, 
система с преобладающей партией, двухпартийная 
система, система умеренного плюрализма, система 
поляризованного  плюрализма,  атомизированная 
система.  «Коалиционный»  и  «шантажный» 
потенциал партий. 
Состязательные  (конфликтна,  примирительная, 
консенсусная)  и  авторитарные  (эксклюзивные  и 
инклюзивные правящие партии) партийные системы 
(Г. Алмонд).
Концепция  партийных  систем  Т.  Вятра: 
альтернативные  (системы  многопартийной 
раздробленности,  двухблоковые  системы, 
двухпартийные  системы)  и  неальтернативные 
(системы  кооперации  партий,  системы  партий 

-



национального  соглашения,  системы 
партий-гегемонов,  ограниченные  партийные 
системы, однопартийные системы).
Классификация  партийной  системы Ж.  Блонделя: 
критерии,  характеристика.  Индекс  эффективного 
числа партий и проблемных измерений (М. Лааксо, 
Р. Таагапера, Б. Грофман).

  1.10 Формирование 
многопартийности в 
дореволюционной России

Протопартии  во  второй  половине  XIX  века. 
Особенности становления капитализма в России на 
рубеже XIX-XX вв. Особенности партогенеза.
Цели, тактика, социальная база партий в России в 
начале ХХ-го века: «левый фланг»; «либеральный 
центр»;  «правый фланг»;  партии «третьей силы». 
Влияние  радикалов  на  становление 
многопартийности  в  России  (анархисты, 
черносотенцы).

-

1.11 Эволюция однопартийной 
системы в СССР

Этапы эволюции партии: становление (1917 - конец 
1920-х гг.); расцвет (1930-е - первая половина 1950-х 
гг.);  старение,   сопровождающееся  девальвацией 
идеологических  ценностей  и  размыванием 
социальной базы (1960-80-е гг.) 
Характеристика нового класса (до середины 1950-х 
гг.):  специфика  происхождения;  специфика 
организации;  отношение  к  собственности  и 
привилегиям (М. Джилас). 
Характеристика  партийной  номенклатуры 
(1960-е-1980-е  гг.):  диверсификация  закрытость; 
стремление  к  стабильности;  роль  вторых 
секретарей;  способы  политической  борьбы; 
способность  к  реформам;  появление 
«идеологически периферийных групп» (М. Урнов).
Партийное  государство.  Влияние  бюрократии, 
клиентарные  связи,  взаимозависимость 
чиновничества.  Идейный  догматизм  и  отсутствие 
дискуссии  в  партии.  Диктатура  пролетариата  и 
диктатура  партийных  вождей.  Государство  как 
институт насилия. Зависимость суда от партийного 
руководства.  Выборы  для  имитации  законности. 
Широкое распространение бюрократизма. 
Трансформация  идеологии  от 
радикально-революционной  к 
консервативно-охранительной.  Построение 
социализма  в  отдельно  взятой  стране.  Апология 
легитимизированного  насилия.  Державничество  и 
ксенофобия. Распространение практики устранения 
идеологических  конкурентов.  Официальная 
идеология  как  формальный  ритуал.  Возрастание 
идеологической автономии общества от власти.
Характеристика советского общества. Привлечение 
в партию выходцев из «низших» слоев общества. 
Постоянная  ротация  кадрового  состава  органов 
власти. Приток населения из села в город (до 1960-х 
гг.).  Естественное  пополнение  социальных  слоев. 
Появление  новых  социальных  групп.  Снижение 
степени  насильственного  нивелирования 
социальной  структуры  общества.  Динамика 
вмешательства государства в жизнь общества.

-

1.12 Становление 
многопартийности в 
современной России

Политические,  экономические,  социальные 
предпосылки  появления  партий  в  СССР 
(1985-1990).

-



Политические партии и движения в России (1990-е 
годы):  оппозиционные  (создание,  идеология, 
тактика  политической  борьбы);  пропрезидентские 
(создание,  идеология,  тактика  политической 
борьбы);  национал-патриотические  (создание, 
идеология, тактика политической борьбы).
Тенденции  развития  многопартийной  системы  в 
России (2000 - … годы). Характеристика партийной 
системы  современной  России.  «Партия  власти»: 
понятие, факторы становления феномена.
Методика  исследования  оппозиционных  партий: 
интеграция,  дифференциация  элит, 
институциональный  фактор.  Динамика  развития 
оппозиционных  партий  в  России:  нелояльная, 
принципиальная  нелояльная,  полулояльная, 
лояльная оппозиции (В. Гельман).

1.13 Политические партии и 
партийные системы  
в «новых демократиях»

Методологические  основания  анализа  партий  в 
постсоветских  странах  Центральной  и  Восточной 
Европы.  Подходы  П.  Копецкого  и  Г.  Китшельта 
(«идеалтипы»  партий:  харизматический, 
клиентелистский и программный). 
Роль партий-приемников коммунистических партий.
Классификация  партий  постсоветской  Восточной 
Европы  К.  Джанды:  партии  массовых 
демократических  движений;  партии  –  остатки 
коммунистических  партий;  партии  –  воплотившие 
образ предвоенных; партии – этнических интересов; 
религиозные  партии;  партии  западные 
политических ценностей; фривольные партии. 

-

1.14 Политическая партия в 
избирательном процессе

Политическая  партия  как  субъект  избирательного 
процесса. 
Институциональный  дизайн  как  фактор 
электоральной  стратегии  политических  партий. 
Законы  РФ,  регламентирующие  проведение 
выборов  в  органы  государственной  власти  и 
местного  самоуправления.  Роль  партий  в 
подготовке  реформы  избирательного 
законодательства. 
Избирательная  система  и  политические  партии: 
смешанная  и  пропорциональная  системы  как 
фактор  развития  политических  партий  на 
федеральном  и  региональном  уровнях. 
Механический  и  психологический  эффекты  М. 
Дюверже:  особенности  действия  в  современной 
России.  Моноцентрическая,  дуалистическая  и 
полицентрическая  структуры  электорального 
соревнования (Г. Голосов). Независимые кандидаты 
в  1990-х  и  2000-х  годах:  эффекты 
институционального  дизайна  и  избирательной 
системы. 
Избирательные комиссии и политические партии.
Нормативно-правовое  регулирование  основных 
этапов  участия  партий  в  выборах:  выдвижение 
кандидатов,  регистрация  кандидатов  (списков 
кандидатов)  избирательными  комиссиями, 
предвыборная  агитация,  порядок  распределения 
мандатов и критерии участия партии на выборах, 
деятельность  наблюдателей  от  политических 
партий. 
Финансирование политических партий на выборах.

-



Стратегия  и  тактика  партий  на  выборах  в  1990-х 
годов.  Влияние  смешанной  несвязанной 
избирательной  системы  на  уровень  партийной 
фрагментации. 
Стратегия  и  тактика  партий  на  выборах  в  2000-х 
годах. Значение административного, финансового, 
медийного,  политико-технологического  ресурсов. 
Маркетизация  политического  рынка  и 
виртуализация политического пространства.
Основные  положения  реформы  избирательной  и 
партийной систем.

1.15 Политические партии на 
региональном уровне

Влияние  политических  партий  на  региональные 
политические процессы. 
Типы  региональных  избирательных  систем. 
Влияние  избирательной  системы  на  уровень 
партийной  фрагментации.  Индикаторы  оценки 
партийности  депутатов  региональных  легислатур. 
Классификация  регионов  по  партийному  составу 
легислатур. 
Становление политических партий в Воронежской 
области  (1990-1999).  Партийная  система  в 
Воронежской  области  (2000-2010):  региональные 
отделения, фракции в Воронежской областной Думе 
и Воронежской городской Думе, стратегия и тактика 
борьбы  в  межвыборный  период,  результаты, 
уровень поддержки населением.

-

1.16 Тенденции в развитии 
политических партий 
современной Европы

«Новая политика» и её воздействие на партийную 
систему:  возникновение  новых  социальных 
движений; рост влияния малых партий; отход части 
сторонников  традиционных  левых  партий  к 
постматериалистическим  левым  партиям; 
отчуждение  носителей  «нового  политического 
сознания»  от  политики  и  их  отказ  поддерживать 
партии;  создание  новых  партий  (Т.  Погунтке). 
Изменение  роли  политических  партий:  потеря 
классовой  ориентации  и  идеологической  основы; 
снижение  влияния  партии  как   института 
мобилизации электората, ограниченность партий в 
рекрутировании государственных кадров. 
Политический спектр партий современной Европы. 
Политические  партии  правого  идеологического 
спектра: «крайне правые» и «радикально правые». 
Политические  партии  «центра».  Левые  и  «новые 
левые» в современной Европе.
Современные  политические  партии:  «оплот 
олигархии» versus опора демократии.
Политические  партии  этнорегионального  толка  в 
Европе.  Основные  признаки:  этнический, 
территориальный,  лингвистический, 
конфессиональный. Типы этнорегиональных партий 
в политических системах Европы (В. Швейцер). 
Международные  объединения  политических 
партий.

-

1.17 Партийные системы 
современных США и 
Великобритании.

Факторы  трансформации  партийно-политических 
систем капиталистического мира в конце ХХ-го века: 
распад  трансформация  социалистических 
политических  систем;  стабильность 
либерально-демократических политических систем; 
эрозия  доверия  граждан  к  политическим 
институтам. 
Политические  партии  США:  слабость  и 
разобщенность  в  процессе  агрегирования 

-



интересов;  разделенная  партийная  власть; 
снижение  избирательной  активности  граждан. 
Различия между основными партиями: социальная 
структура  электората,  идеологические  и 
программные  расхождения.  Особенности 
политических  партий:  децентрализованная 
организация  («стратархия»  -  С.  Эльдерсвельд); 
низкий уровень сплоченности, слабая дисциплина. 
«Либерально-консервативный  консенсус»  У. 
Клинтона. Стратегия и тактика демократической и 
республиканской партий.
Актуальные политические проблемы современной 
Великобритании. Суть неолейбористского курса Э. 
Блэра.  Однопартийное  правительство  и 
многообразие  политических  партий  в  Палате 
общин. 
Избирательная  система  современной 
Великобритании:  принципы,  проблемы,  проекты 
реформирования.
Принципы  партийной  организации: 
децентрализация,  роль  идеологии. 
Организационные  особенности  крупных 
парламентских  партий:  лейбористы,  новые 
лейбористы,  либеральные  демократы, 
консерваторы.

2. Практические занятия
2.1 История и современное 

состояние теории партий
1. Периоды развития теории партий:
- традиционный – XVI-XVIII вв.
- доктринальный – до нач. ХХ-го в.
- институциональный – 1902-1951 гг.
- бихевиоральный – 1951-1967 гг.
- постбихевиоральный – 1967 – по настоящее 
время. 
2. Вклад в теорию партий Б.Н. Чичерина, В.М. 
Хвостового, М. Острогорского, Р. Михельса.
3. Социологический подход М. Дюверже. 
4. Современное состояние теории партий: Дж. 
Сартори, Р. Макридис, С. Нойманн. 
Концептуальная схема К. Джанды. 

-

2.2 Понятие, происхождение и 
признаки современной 
политической партии

1. Понятие партии до середины XIX века.
2. Понимание  партии  в  западной  Европе, 
России и США (сер. XIX-пер. пол. ХХ века).
3. Научное  изучение  партий  (К.  Маркс,  Г. 
Плеханов,  К.  Каутский,  М.  Острогорский,  Ю. 
Гамбаров, В. Ленин, Р. Михельс, Д. Дюверже). 
4. Современное  понимание  партий:  Ж.-Л. 
Кермонн,  Р.-Ж.  Шварценберг,  Э.  Даунс,  Дж. 
Сартори, Д. Бродер.
5. Происхождение партий, причины появления 
партийности  (М.  Вебер,  М.  Дюверже,  Х. 
Ортега-и-Гассет).
Признаки  современной  партии.  Специфика 
альтернативных  партий.  (Д.  Лапаломбара,  М. 
Вейнер).

-

2.3 Функции и структура 
политической партии

1. Функции партии.
2. Вертикальная и горизонтальная  структуры 
партии.
3. Типы  причастности  к  партии:  избиратель, 
симпатизант, член партии, активист. 

-



4. Природа  причастности  к  партии: 
тоталитарные  и  специализированные  партии. 
Материальный и духовный аспекты тоталитаризма. 
5. Измерение  партийной  приверженности  в 
конкурентных политиях (модель Г. Алмонда).
6. Прямая  и  непрямая  структуры  партии 
(формы). 
7. Базовые элементы партии (комитет, секция, 
ячейка, милиция).
8. Способы интеграции базовых элементов.
9. Распределение  полномочий  между 
уровнями управления. 
Типы связи базовых элементов.  Централизация и 
децентрализация партийной структуры. 

2.4 Организационные основы 
партийного строительства

1. Суть  и  причины  «железного  закона 
олигархических тенденций» Р. Михельса.
2. Партийное  руководство:  формирование, 
задачи, функции.
3. Проблема  обеспечения  внутрипартийной 
демократии.
4. Особенности  организационной  структуры 
современных партий: сетевой характер, размытость 
организационной структуры.
Содержание  устава  политической  партии 
современной России.

-

2.5 Типология политических 
партий

1. Классификация и типологизация как метод 
систематизации данных.
2. Классификации  политических  партий  в 
XVII-первой половине XX веков.
3. Понятие  члена  партии:  кадровые  и 
массовые партии, критерии членства и измерение 
численности партии.
4. Современные  типологии  политических 
партий.
Типологизация  политических  партий  современной 
России.

-

2.6 Партия как субъект 
публичной политики: 
возможности и 
ограничения

1.  Идеологическая  субъектность 
партии: потенциал и современные возможности. 
2. Политико-организационный  потенциал 
партии. 
3. Понятие,  признаки  и  структура  «партии 
власти».
4. Использование партий политической элитой 
в политической борьбе современной России. 
Эволюция «партии власти» в постсоветской России.

-

2.7 Институализация и 
правовой статус 
политических партий

1.  Подходы  и  содержание  понятия 
«правовая институализация».
2. Основные методы правового регулирования 
деятельности политических партий.
3. Факторы  правовой  институализации 
политических партий. 
Законодательство  по  политических  партиях  в 
«старых» и «новых» демократиях. 

-

2.8 Институционализация 
политических партий в 
современной России

1. Этапы  институализации  политических 
партий в России кон. ХХ-нач. XXI века.
2. Основное  содержание  95-ФЗ  «О 
политических партиях». 
Проблемы  политической  и  правовой 
институализации политических партий современной 
России. 

-



2.9 Партийные системы: 
понятие, факторы 
становления

1. Понятия  «многопартийность»  и 
«многопартийная  политическая  система», 
«партийная система». 
2. Факторы  становления  партийных  систем: 
институциональные;  социокультурные, 
экономические.
3. Поля партийной борьбы: социальное поле; 
электоральное  поле;  идеологическое  поле; 
парламентское поле; правительственное поле. 
4. Теория социальных расколов (С. Липсета и 
С. Роккана).

-

2.10 Типология и 
классификация партийных 
систем

1. Количественные  типологии  партийных 
систем  (М.  Дюверже,  Ж.  Блондель,  П.  Мэйр). 
Противоречие Ж. Блонделя.
2. Качественные типологии партийных система 
(Д.  Лапаломбара,  М.  Вайнер).  Состязательные  и 
авторитарные партийные системы Г. Алмонда.
3. Смешанные типологии партийных систем (Д. 
Сартори, Е. Вятр). Понятие релевантной партии. 
4. Стабильность  и  механизм 
функционирования  партийной системы.
5. Индикаторы  анализа  партийной  системы: 
фрагментированность (эффективное число партий), 
конкурентность, волатильность (индекс Педерсена). 
Governance К. Джанды. 

-

2.11 Формирование 
многопартийности в 
дореволюционной России

1. Протопартии во второй половине XIX века.
2. Особенности  становления  капитализма  в 
России на рубеже XIX-XX вв.
3. Партии России в начале ХХ-го века: 
- «левый фланг» (цели, тактика, социальная 
база);
- «либеральный  центр»  (цели,  тактика, 
социальная база);
- «правый фланг» (цели, тактика, социальная 
база);
- партии «третьей силы».
Влияние  радикалов  на  становление 
многопартийности  в  России  (анархисты, 
черносотенцы).

-

2.12 Эволюция однопартийной 
системы в СССР

1. Этапы эволюции коммунистической партии.
2. Особенности «нового класса» и партийного 
государства в 1920-1950-е годы.
3. Трансформация идеологии 
4. Характеристика советского общества
Особенности  советского  правящего  класса 
1950-1980-е годы. 

-

2.13 Становление 
многопартийности в 
современной России

1. Политические,  экономические,  социальные 
предпосылки  появления  партий  в  СССР 
(1985-1990).
2. Политические партии и движения в России 
(1990-е годы):
- оппозиционные  (создание,  идеология, 
тактика политической борьбы);
- пропрезидентские  (создание,  идеология, 
тактика политической борьбы);
- национал-патриотические  (создание, 
идеология, тактика политической борьбы).
3. Коалиционная  стратегия  и  тактика 
политических партий.

-



4. Тенденции  развития  многопартийной 
системы в России (2000 - … годы).
5. Развитие института оппозиции.
 

  2.14 Политические партии и 
партийные системы  
в «новых демократиях»

1. Методологические  основания  анализа 
партий  в  постсоветских  странах  Центральной  и 
Восточной Европы. 
2. Роль партий-приемников коммунистических 
партий.
3. Классификация  партий  постсоветской 
Восточной Европы К. Джанды. 
Форматы партийных систем в новых демократиях.

-

2.15 Политическая партия в 
избирательном процессе

1.  Нормативно-правовые  акты, 
регламентирующие проведение выборов в органы 
государственной  власти  и  местного 
самоуправления. 
2. Реформа  избирательной  системы  в 
современной  России  и  её  влияние  на  партийную 
систему. 
3. Нормативно-правовое  регулирование 
основных этапов участия партий в выборах: 
- выдвижение  кандидатов, 
регистрация  кандидатов  (списков  кандидатов) 
избирательными комиссиями;
- предвыборная агитация;
- порядок распределения мандатов и 
критерии участия партии на выборах;
- деятельность  наблюдателей  от 
политических партий. 
4. Финансирование  политических  партий  на 
выборах.
5. Итоги выборов депутатов Государственной 
Думы ФС РФ.
Стратегия  и  тактика  электоральной  борьбы 
действующих партий.

-

2.16 Политические партии на 
региональном уровне

1. Влияние  политических  партий  на 
региональные политические процессы.
2. Типы региональных избирательных систем и 
влияние  избирательной  системы  на  уровень 
партийной фрагментации. 
3. Фракции и депутатские группы в регионах.
4. Становление  политических  партий  в 
Воронежской области (1990-1999).
Партийная  система  в  Воронежской  области 
(2000-2018):  региональные  отделения,  фракции, 
стратегия и тактика борьбы в межвыборный период, 
результаты, уровень поддержки населением.

-

2.17 Тенденции в развитии 
политических партий 
современной Европы

1. Влияние  «новой  политики»  на  партийную 
систему.
2. Политический  спектр  партий  современной 
Европы.
3. Политические  партии  правого 
идеологического  спектра:  «крайне  правые»  и 
«радикально правые».
4. Политические партии «центра».
5. Левые  и  «новые  левые»  в  современной 
Европе.
6. Этнорегиональные  политические  партии 
Европы: признаки, типология.
Международные  объединения  политических 

-



партий.
2.18 Партийные системы 

современных США и 
Великобритании

1. Факторы  трансформации 
партийно-политических систем капиталистического 
мира в конце ХХ-го века.
2. Политические партии США.
3. Различия  между  основными  партиями: 
социальная структура электората, идеологические и 
программные расхождения. 
4. Особенности  политических  партий: 
децентрализованная  организация  («стратархия»  - 
С.  Эльдерсвельд);  низкий  уровень  сплоченности, 
слабая дисциплина. 
5. «Либерально-консервативный консенсус» У. 
Клинтона. Стратегия и тактика демократической и 
республиканской партий.
6. Актуальные  политические  проблемы 
современной Великобритании. 
7. Суть  неолейбористского  курса  Э.  Блэра. 
Однопартийное  правительство  и  многообразие 
политических партий в Палате общин. 
8. Избирательная  система  современной 
Великобритании:  принципы,  проблемы,  проекты 
реформирования.
9. Принципы  партийной  организации: 
децентрализация, роль идеологии. 
Организационные  особенности  крупных 
парламентских  партий:  лейбористы,  новые 
лейбористы,  либеральные  демократы, 
консерваторы.

-

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий

№ 
п/п

Наименование темы 
(раздела) дисциплины

Виды занятий (часов)

Лекции Практические Лабораторные Самостоятельна
я работа Всего

1.1 История и современное 
состояние теории партий 2 2 0 4 8

1.2
Понятие, происхождение и 
признаки современной 
политической партии

2 2 0 4 8

1.3 Функции и структура 
политической партии 2 2 0 4 8

1.4 Организационные основы 
партийного строительства 2 2 0 4 8

1.5 Типология политических 
партий 2 2 0 4 8

1.6
Партия как субъект 
публичной политики: 
возможности и ограничения

2 2 0 4 8

1.7
Институализация и 
правовой статус 
политических партий

1 2 0 4 7

1.8
Институционализация 
политических партий в 
современной России

1 2 0 4 7

1.9
Партийные системы: 
понятие, факторы 
становления

2 2 0 4 8

1.10 Типология и классификация 
партийных систем 4 2 0 4 10

1.11
Формирование 
многопартийности в 
дореволюционной России

2 2 0 4 8



1.12 Эволюция однопартийной 
системы в СССР 2 2 0 4 8

1.13
Становление 
многопартийности в 
современной России

2 2 0 4 8

1.14
Политические партии и 
партийные системы  
в «новых демократиях»

2 2 0 4 8

1.15 Политическая партия в 
избирательном процессе 2 2 0 4 8

1.16 Политические партии на 
региональном уровне 2 2 0 4 8

1.17
Тенденции в развитии 
политических партий 
современной Европы

2 2 0 4 8

1.18
Партийные системы 
современных США и 
Великобритании

2 2 0 4 8

Итого: 36 36 0 72 144

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на 
акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 
замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров 
или ручек, подчеркивая термины и определения.

Целесообразно  разработать  собственную  систему  сокращений,  аббревиатур  и  символов.  Однако  при 
дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного 
восприятия текста.

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, 
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 
материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.

Работу с литературой перед практическим занятием целесообразно начать с изучения общих работ по теме, 
а  также учебников и  учебных пособий.  Далее рекомендуется  перейти к  анализу  монографий и  статей, 
рассматривающих  отдельные  аспекты  проблем,  изучаемых  в  рамках  курса,  а  также  официальных 
материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых 
могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. 

Работу  с  источниками  надо  начинать  с  ознакомительного  чтения,  т.е.  просмотреть  текст,  выделяя  его 
структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют 
более внимательного изучения.

В  зависимости  от  результатов  ознакомительного  чтения  выбирается  дальнейший  способ  работы  с 
источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, 
то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить 
внимание ученика на предметные и именные указатели.

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, фиксирующих 
основные  тезисы  и  аргументы.  Можно  делать  записи  на  отдельных  листах,  которые  потом  легко 
систематизировать  по  отдельным темам изучаемого  курса.  Другой  способ  –  это  ведение  тематических 
тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на 
одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти 
правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно 
должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 
информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания.

При  подготовке  к  семинарским  занятиям  целесообразно  использовать  информационные  ресурсы, 
размещенные в ЭУМК «Партийное строительство»: https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=15622 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=15622
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=15622
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=15622
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=15622


15.  Перечень  основной  и  дополнительной  литературы,  ресурсов  интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 
а) основная литература:

№ п/п Источник

1

Дюверже, М. Политические партии / М. Дюверже ; пер. Л.А. Зимина. - Изд. 5-е. - Москва : 
Академический Проект : Гаудеамус, 2013. - 544 с. - (Концепции). - Библиогр.: с. 498-504. - ISBN 
978-5-8291-1478-7|9785984261241 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211082

2

Исаев, Б.А. Практическая партология: генезис партий и партийно-политических систем : 
учебник / Б.А. Исаев. - Санкт-Петербург. : Издательский дом «Петрополис», 2010. - 515 с. : ил. - 
ISBN 978-5-9676-0250-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253848

б) дополнительная литература:
№ п/п Источник

1

Долгих, Ф. И. Создание и государственная регистрация политических партий в России : 
учебное пособие / Ф. И. Долгих. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 164 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441397   – Библиогр.: 
с. 123-131. – ISBN 978-5-4475-8433-7. – DOI 10.23681/441397. – Текст : электронный.

2

Матвеева, Е. В. Политические партии и объединения : учебное пособие / Е. В. Матвеева. – 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. – 220 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232772   – ISBN 
978-5-8353-1107-1. – Текст : электронный.

3

Российский политический процесс XX–XXI вв.: власть, партии, оппозиция / отв. ред. С. М. 
Смагина, М. А. Пономарева ; Южный федеральный университет. – 2-е изд., исправ. и доп. – 
Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 796 с. : ил. – 
(История России. XX–XXI вв.). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500008  . – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9275-2589-8. – Текст : электронный.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*:
№ 
п/п Ресурс

1 Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ". – URL: http://rucont.ru (дата обращения: 01.06.2021).

2 Университетская библиотека ONLINE: электронно-библиотечная система.
– URL: http://www.biblioclub.ru (дата обращения: 01.06.2021).

3 Электронно-библиотечная система "Лань". – URL: https://e.lanbook.com/ (дата обращения: 01.06.2021).

4 Электронный каталог Научной библиотеки ВГУ.
– URL: http//www.lib.vsu.ru  (дата обращения: 01.06.2021).

5 Савенков  Р.В.  «Партийное  строительство»:  ЭУМК  /  Р.В.  Савенков.   -  URL: 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=15622  (дата обращения: 01.06.2021)

6 Единая Россия www.er.ru   

7 Коммунистическая партия Российской Федерации www.kprf.ru  

8 Либерально демократическая партия России www.ldpr.ru 

9 Политическая  партия  «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ:  РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/  ЖИЗНЬ» 
www.spravedlivo.ru 

10 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» www.yabloko.ru 

11 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» www.patriot-rus.ru 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211082
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441397
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441397
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232772
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232772
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http://rucont.ru
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http://www.er.ru
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http://www.er.ru
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http://www.ldpr.ru
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№ п/п Источник

1 Политические партии современности. Учебно-методический комплекс/ сост. Р.В. Савенков. – 
Воронеж, 2010. – 64 с.

2 Савенков Р.В. «Партийное строительство»: ЭУМК / Р.В. Савенков.  - URL: 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=15622  (дата обращения: 01.06.2021)

17.  Образовательные  технологии,  используемые  при  реализации  учебной 
дисциплины,  включая  дистанционные  образовательные  технологии  (ДОТ, 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение): 

Дисциплина реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий. 
По  дисциплине  разработаны  ЭУМК  «Партийное  строительство»  на  платформе 
электронного университета ВГУ https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=15622. При освоении 
дисциплины обучающие получают возможность пользоваться профессиональными базами 
данных, указанными в пункте «15. в)» данной программы.

Используется программное обеспечение WIN HOME 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online 
DwnLd NR, а также Office Home and Student 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR.

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебная аудитория: специализированная мебель, ноутбук, проектор, Linux — Ubuntu,
LibreOffice, Xnconvert, поисковая система Яндекс, Яндекс Диск.
СПС "Консультант Плюс" для образования, Office Home and Student 2019 All Lng PKL Onln 
CEE Only DwnLd C2R NR, WIN HOME 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR, СПС
"Консультант Плюс" для образования, Kaspersky Endpoint Security для бизнеса -
Универсальный Russian Edition

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием 
следующих разделов дисциплины: 

№ 
п/п

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля)

Компетен
ция(и)

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции

Оценочные средства 

1

История и 
современное 
состояние теории 
партий

ПК-1 ПК-1.3. Дискуссия по теме
тест

2

Понятие, 
происхождение и 
признаки современной 
политической партии

ПК-1 ПК-1.3. Дискуссия по теме

3 Функции и структура 
политической партии ПК-1 ПК-1.3. Дискуссия по теме

4
Организационные 
основы партийного 
строительства

ПК-1 ПК-1.3. Дискуссия по теме

5 Типология 
политических партий ПК-1 ПК-1.3. Дискуссия по теме

6

Партия как субъект 
публичной политики: 
возможности и 
ограничения

ПК-2 ПК-2.1. Дискуссия по теме
тест

7
Институализация и 
правовой статус 
политических партий

ПК-1 ПК-1.3. Дискуссия по теме



8
Институционализация 
политических партий в 
современной России

ПК-1 ПК-1.3. Дискуссия по теме

9
Партийные системы: 
понятие, факторы 
становления

ПК-1 ПК-1.3. Дискуссия по теме

10
Типология и 
классификация 
партийных систем

ПК-1 ПК-1.3. Дискуссия по теме

11

Формирование 
многопартийности в 
дореволюционной 
России

ПК-1 ПК-1.3. Дискуссия по теме

12
Эволюция 
однопартийной 
системы в СССР

ПК-1 ПК-1.3. Дискуссия по теме

13
Становление 
многопартийности в 
современной России

ПК-2 ПК-2.1. Дискуссия по теме

14

Политические партии 
и партийные системы  
в «новых 
демократиях»

ПК-2  
ПК-2.1. Дискуссия по теме

15
Политическая партия в 
избирательном 
процессе

ПК-2 ПК-2.1. Дискуссия по теме

16
Политические партии 
на региональном 
уровне

ПК-2 ПК-2.1. Дискуссия по теме

17
Тенденции в развитии 
политических партий 
современной Европы

ПК-2 ПК-2.1. Дискуссия по теме

18
Партийные системы 
современных США и 
Великобритании

ПК-1 ПК-1.3. Дискуссия по теме

Промежуточная аттестация
форма контроля – зачет с оценкой

Перечень вопросов

20.  Типовые  оценочные  средства  и  методические  материалы,  определяющие 
процедуры оценивания  
20.1. Текущий контроль успеваемости
Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств:

20.1.1. Тест (текущий контроль) 

Закрытые вопросы

1. Происхождение партий (М. Дюверже) (возможно несколько вариантов):
1. внешнее;
2. внутреннее;
3. парламентское;
4. этатистское.
2. Что НЕ является признаком партии (Дж. Лапаломбара):
1. организация – достаточно устойчивое во времени объединение людей;
2. наличие устойчивых местных организаций, поддерживающих регулярные связи с руководством;
3. цель – завоевание власти и осуществление власти;
4. поддержка в среде высшего военного командования;
5. обеспечение народной поддержки, начиная от голосования и заканчивая активным членством в партии.
3. Кризис партий в конце ХХ-го века проявился в:
1. увеличении численности населения;



2. уменьшении электоральной активности и членства граждан в партиях;
3. распространении популизма;
4. увеличении влияния групп крупного бизнеса на государственную бюрократию.
4. Что НЕ является функцией современной партии:
1. электоральная;
2. политического рекрутирования и социализации;
3. инновационная;
4. кумулятивная;
5. агрегирование.
5. Что НЕ является целью партии по №95- ФЗ «О политических партиях»:
1. участие граждан РФ в политической жизни общества;
2. участие граждан РФ в экономической жизни общества;
3. участие в общественных и политических акциях;
4. участие в выборах и референдумах;
5. представление интересов граждан в органах государственной власти и МСУ.
6. С точки зрения З. Ноймана (возможно несколько вариантов):
1. представительские партии - укрепляют демократию;
2. представительские партии - ослабляют демократию;
3. интеграционные партии – ослабляют демократию;
4. интеграционные партии – укрепляют демократию.
7. Партия-спойлер – это:
1. партия, постулирующая важность научного прогресса;
2. партия, участвующая в коалиционном правительстве, наравне с партией парламентского большинства;
3. партия, имитирующая влиятельную оппозиционную партию, с целью оттягивания от неё голосов 

избирателей;
4. партия парламентского большинства.
8. Укажите виды институционализации политических партий (возможно несколько вариантов):
1. правовая;
2. идейная;
3. поверхностная;
4. политическая.
9. Модель индифферентности проблемных измерений партий предполагает:
1. обсуждение партиями самой актуальной общественной проблемы;
2. «закрепление» за каждой партией своей (профильной) проблемы;
3. перехват партиями проблем своих оппонентов.
10. Теория социальных расколов С. Липсета и С. Роккана:
1. фиксирует современные тенденции развития партийных систем;
2. учитывает влияния национальных лидеров на характер партийной системы;
3. формирует логику расколов общества и их отражение в партийной системе;
4. используется для анализа однопартийных систем.
11. Распределения мандатов методом делителей Империале:
1. дает преимущество малым партиям;
2. дает преимущество крупным партиям;
3. оба утверждения неверны.
12. Популизм в партийных системах Европы означает:
1. популярность национальных лидеров, говорящих с избирателями на их родном языке;
2. антоним понятиям «коммунизм» и «социализм»;
3. тип протестной социальной мобилизации, возникающий в результате кризиса завышенных общественных 

ожиданий в условиях эрозии привычной социальной идентичности.
13. Фрагментированность партийной системы рассчитывается:
1. на основе принципа Н. Басова;
2. с помощью индекса эффективного числа партий;
3. с помощь индекса волатильности электората.
14.  Кибер-партии – это… :
1. партии, созданные искусственным интеллектом;
2. художественный вымысел Дж. Кэмерона (худ. фильмы «Терминатор», «Терминатор 2: Судный день»);
3. партии, использующие Интернет для продвижения своих идей, организации своих действий и постоянного 

контакта с единомышленниками.
15. Органы управления избирательным процессом – это… :
1. избирательные штабы кандидатов;
2. общественные структуры, обеспечивающие наблюдение за процессом голосования;
3. органы публичного управления в сфере организации, проведения, контроля и обжалования выборов.

Открытые вопросы



1. Напишите формулу эффективного числа парламентских партий Лааксо и Таагапера
Ответ: Nэф=1/∑ Si²
2. Напишите название двух крупнейших партий США.
Ответ: Республиканская, Демократическая
3. Напишите краткое название венгерской консервативной, радикально-патриотической партии, одной из первых 
кибер-партий в Европе.
Ответ: «Йоббик».
4. Напишите  год  начала  работы  Пиратского  Интернационала,  объединившего  «пиратские»  партийные 
организации.
Ответ: 2006 г.
5. Термин, означающий произвольное формирование избирательных округов с целью создания преимущества 
одному из кандидатов.
Ответ: джерримендеринг.
6. Избирательная система, при которой избиратель ранжирует кандидатов в порядке своего предпочтения, давая 
им номер 1, 2, 3 и т.д.
Ответ: преференциальная система.
7. Напишите название страны и год принятия первого в истории избирательного кодекса.
Ответ: Бразилия, 1932 г.
8. Напишите модель органов электорального менеджмента в Российской Федерации.
Ответ: независимая модель.
9. Напишите годы, в которые Государственная Дума ФС РФ формировалась по пропорциональной системе.
Ответ: 2007, 2011.
10. Напишите  минимальное  количество  членов  партии,  в  соответствии  с  требованием  ФЗ  «О  политических 
партиях» от 11.07.2001 №95-ФЗ.
Ответ: 500.
11. Неформальное название партий в РФ, обладающих правом регистрировать свой партийный список на выборах 
депутатов Государственной Думы ФС РФ без сбора подписей избирателей. 
Ответ: квалифицированные партии.
12. Напишите  дату  первого  заседания  Государственной  Думы  Российской  Империи,  установленную  указом 
Президента РФ в 2012 г. памятной датой «День российского парламентаризма». 
Ответ: 27 апреля 1906 г. 
13. Напишите тип партии «…в демократических политиях, которые характеризуются   взаимопроникновением 
партии и государства и тенденцией сговора между партиями» (Р. Кац, П Мэйр).
Ответ: картельная партия.
14. Напишите  принятое  на  русском  языке  название  типа  партии,  стремящейся  привлечь  на  свою  сторону 
избирателей из разных социальных групп, придерживающихся различных идейных взглядов (О. Кирхаймер).
Ответ: всеохватная партия.
15. Напишите  пропущенный  термин,  в  определении  К.  Джанды  «…  степень  материализации  партии  в 
общественном сознании, в результате чего она существует независимо от собственных лидеров, регулярно вовлекаясь в 
значимые модели поведения».
Ответ: институализация.

“Отлично” - обучающийся набрал свыше 90% от максимально возможного количества баллов. 
“Хорошо” - обучающийся набрал от 66% до 90% от максимально возможного количества баллов. 
“Удовлетворительно”  -  обучающийся  набрал  от  51%  до  65%  от  максимально  возможного 
количества баллов.
“Неудовлетворительно” - обучающийся набрал менее 50% от максимально возможного количества 
баллов.
Для оценивания выполнения заданий используется балльная шкала:
1) закрытые задания (тестовые, средний уровень сложности):
•  1 балл –указан верный ответ;
•  0 баллов – указан неверный ответ (полностью или частично неверный)

2) открытые задания (тестовые, повышенный уровень сложности).
•  2 балла – указан верный ответ,
•  0 баллов – указан неверный ответ (полностью или частично неверный)
__________________________________________________________________________________
Темы рефератов:
Тема: Формирование многопартийности в дореволюционной России.
1.Организационные особенности партии большевиков (партия нового типа) в 1917-1920-х годах.
2.Препятствия реформированию политической системы Российской империи в 1905-1917 годов.



3.Влияние политических партий в дореволюционной России на процесс формирования 
парламентаризма и многопартийности.
4.Роль радикальных групп (левых и правых) в формировании многопартийности и 
функционировании парламентаризма (на примере Российской империи).
5.  Роль партий «третьего пути» в формировании многопартийности (на примере Российской 
империи).
Тема: Эволюция однопартийной системы в СССР
6.Что такое новый класс (М. Джилас). 
Тема: Становление многопартийности в современной России
7.Оппозиция в современной России: вымирающий вид?
8.Плюсы и минусы реформы избирательной системы в современной России в 2000-х гг.
9.Роль молодежных движений в развитии партийной системы современной России.

Критерии оценки реферата:
"Отлично" - обучающийся продемонстрировал способности понимать, критически анализировать и 
использовать базовую историческую информацию,  способность к  использованию специальных 
знаний,  полученных  в  рамках  направленности  (профиля)  образования  или  индивидуальной 
образовательной траектории, на высоком уровне. Реферат сдан вовремя, полностью раскрывает 
тему, цель работы и поставленные в ней задачи полностью достигнуты. Привлечен и полностью 
верно  оформлен  необходимый  для  реализации  цели  и  задач  источниковый  и/или 
историографический материал. Работа отвечает всем требованиям, перечисленным выше.
 "Хорошо" - обучающийся продемонстрировал способности понимать, критически анализировать и 
использовать базовую историческую информацию,  способность к  использованию специальных 
знаний,  полученных  в  рамках  направленности  (профиля)  образования  или  индивидуальной 
образовательной траектории. Реферат сдан вовремя, либо подвергался коррекции обучающимся 
после выставления оценки с целью повышения оценки. Реферат полностью раскрывает тему, цель 
работы  и  поставленные  в  ней  задачи  полностью  достигнуты,  либо  имеется  незначительная 
неполнота  раскрытия  темы  (либо  реализации  цели/задач).  Привлечен  необходимый  для 
реализации цели и задач источниковый и/или историографический материал,  однако имеются 
незначительные погрешности в библиографическом оформлении (1 тип ошибок в каждой записи, 
либо  1-2  типа  ошибок  в  менее  50%  записей).  Работа  отвечает  не  менее  чем  80%  прочих 
требований, перечисленным выше.
 "Удовлетворительно"  -  обучающийся  продемонстрировал  базовые  способности  понимать, 
критически  анализировать  и  использовать  базовую историческую информацию,  способность  к 
использованию  специальных  знаний,  полученных  в  рамках  направленности  (профиля) 
образования  или  индивидуальной  образовательной  траектории.  Реферат  по  большей  части 
раскрывает тему, цель работы выполнена, поставленные в ней задачи достигнуты не полностью. 
Привлечен  минимально  необходимый  для  реализации  цели  и  задач  источниковый  и/или 
историографический материал, либо имеются погрешности в библиографическом оформлении (не 
более  1  ошибки  в  каждой  записи).  Работа  отвечает  не  менее  чем  60%  прочих  требований, 
перечисленным выше.
 "Неудовлетворительно" - обучающийся не продемонстрировал базовые способности понимать, 
критически  анализировать  и  использовать  базовую историческую информацию,  способность  к 
использованию  специальных  знаний,  полученных  в  рамках  направленности  (профиля) 
образования или индивидуальной образовательной траектории. Реферат по большей части не 
раскрывает тему, цель работы не выполнена, поставленные в ней задачи не достигнуты, либо 
достижение цели и задач не привело к раскрытию темы в силу неспособности обучающегося верно 
сформулировать их. Привлечен недостаточный для реализации цели и задач источниковый и/или 
историографический  материал,  и/или  имеются  существенные  ошибки  в  библиографическом 
оформлении  (более  2  ошибок  в  каждой  записи).  Работа  отвечает  менее  чем  60%  прочих 
требований, перечисленным выше.

Практическое задание: 



Для выполнения практического задания учебная группа делится на подгруппы из 3-4 человек.
Каждая группа составляет план работы над зданием, который согласовывается с преподавателем. 
По теме должна быть подготовлена презентация, отражающая, основные аспекты проблемного 
задания.
Презентации,  подготовленные  группой,  подлежат  публичной  защите.   Задание  должно  быть 
оценено преподавателем по следующей шкале:
“Отлично” - ответ полон и верен, комбинирует в себе информацию из лекций, источников и учебной 
литературы,  соответствует  вопросу,  четко  структурирован,  имеет  введение,  основную часть  и 
заключение; не является зачитыванием конспекта.  Время, отведенное на ответ, не превышает 5-10 
минут. 
“Хорошо”  -  ответ  соответствует  вопросу,  четко  структурирован,  не  является  зачитыванием 
материала. В основном раскрывает суть рассматриваемых событий и явлений, комбинирует в себе 
информацию из  лекций,  источников  и/или  учебной  литературы.  Однако  ответ  не  полон,  либо 
содержит небольшие погрешности; либо ответ полон, но обучающийся затрудняется ответить на 
дополнительные вопросы; либо ответ избыточен, обучающийся затрудняются выделить основную 
мысль, выходит за рамки отведенного на устный ответ времени. 
“Удовлетворительно” - ответ соответствует вопросу, обучающийся обращается к конспекту более 3 
раз. Ответ частично раскрывает суть, либо детали рассматриваемых событий и явлений, содержит 
не критические ошибки (1-2),  не отвечает на дополнительные вопросы,  либо отвечает на них 
неправильно. 
“Неудовлетворительно” - ответ не соответствует вопросу, либо соответствует вопросу, но является 
чтением материала.
Тематика практических заданий: 
1. Презентация: Анализ стратегии и тактики партий на выборах в 2000-х годах. Итоги голосования и 
выборов
2. Финансирование политических партий: анализ НПА
3. Типы региональных политических систем: сравнительный анализ.
4.  Основные  этапы и  содержание  реформы избирательной  и  партийной  систем  современной 
России: подготовка презентации; работа в группах. 
5. Становление и современной состояние политических партий в Воронежской области (1990-2019). 
Работа в группах в соответствии с выбранным этапом.

20.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с  помощью следующих оценочных 
средств:
_________________________________________________________________________________
Вопросы к зачету с оценкой: 
1.  Зарождение партологии: И. Рознекранц, Э. Ваксмут, Т. и Ф. Ромеры, Ф. Паульсен, Д. Брайс, 
Б.Н. Чичерина, В.М. Хвостового, М. Острогорского, Р. Михельса, М. Дюверже. 
2.  Периоды развития теории партий. Современное состояние теории партий: Дж. Сартори, Р. 
Макридис, С. Нойманн, К. Лоусон.
3.  Концептуальная модель исследования партии К. Джанды
4.  Определение понятия «политическая партия» до сер. XIX в. Причины появления партий, 
факторы ускоряющие появление партий.
5.  Современное  понимание  партии.  Признаки  современной  политической  партии.  Понятие 
партии в законодательстве РФ.
6.  Функции  партии.  Типы  социальных  объединений  (Шмаленбах).  Представительские  и 
интегративные партии (З. Нойман). 
7.  Природа причастности к партии (тоталитарные и специализированные партии).  Степень 
причастности к партии (избиратель, симпатизант, член, активист).
8.  Вертикальная и горизонтальная структуры партии. Способы интеграции базовых элементов 
партии  и  распределение  полномочий  между  уровнями  управления  партией.  Централизация  и 
децентрализация партийной структуры. 



9.  Опыт изучения организационной структуры партии М. Острогорским и Р. Михельсом. «Три 
лица» партии Р. Кац, П. Мэир. 
10.  Характеристика  организационной  структуры  элитной,  массовой  партий,  «всеохватной 
партии», «картельной партии». 
11.  Содержание Устава политической партии Российской Федерации. 
12.  Донаучные классификации партий.
13.  Типология политических партий М. Дюверже.
14.  Современные классификации и типологии партий.
15.  Роль партии в современном постиндустриальном обществе. «Картельная партия» (Р. Катц, 
П. Маир).  
16.  Понятие, признаки и структура «партии власти». Эволюция «партии власти» в постсоветской 
России.
17.  Подходы  и  содержание  понятия  «правовая  институализация».  Этапы  развития 
законодательства о партиях в «старых» и «новых» демократиях.
18.  Основные  методы  правового  регулирования  деятельности  политических  партий. 
Электоральные привилегии партий. Факторы правовой институализации политических партий. 
19.  Понятия  «многопартийность»  и  «многопартийная  политическая  система»,  «партийная 
система» (М. Дюверже, Т. Шмачкова). 
20.  Поля партийной борьбы.
21.  Теория  социальных  расколов.  Влияние  социальных  расколов  на  генезис  партийной 
системы.
22.  Типология  партийных  систем М.  Дюверже.  Состязательные  и  авторитарные  партийные 
системы Г. Алмонда. Противоречие Ж. Блонделя.
23.  Классификация партийных систем Д. Сартори. Концепция партийных систем Т. Вятра.
24.  Индекс эффективного числа партий и проблемных измерений. Классификация партийной 
системы Ж. Блонделя.
25.  Индикаторы  анализа  партийной  системы:  фрагментированность  (эффективное  число 
партий), конкурентность, волатильность (индекс Педерсена). Governance К. Джанды. 
26.  Протопартии во второй половине XIX века. Особенности становления капитализма в России 
на рубеже XIX-XX вв. Особенности партогенеза.
27.  Партии России в начале ХХ-го века (1900-1918 гг.): левый фланг (цели, тактика, социальная 
база).
28.  Партии России в начале ХХ-го века (1900-1918 гг.):  либеральный центр (цели,  тактика, 
социальная база).
29.  Партии  России  в  начале  ХХ-го  века  (1900-1918  гг.):  «правый  фланг»  (цели,  тактика, 
социальная база).
30.  Особенности «нового класса» и партийного государства в 1920-1950-е годы.
31.  Особенности советского правящего класса и партийного государства 1950-1980-е годы. 
32.  Этапы становления политических партий в современной России: события, факторы.
33.  Этапы  правовой  институционализации  политической  партии  в  современной  России. 
Нормативные  акты,  регулирующие  деятельность  партий.  Содержание  95-ФЗ  «О политических 
партиях».
34.  Тенденции развития многопартийной системы в России 2000-х годов. 
35.  Состояние и перспективы оппозиционных партий в современной России.
36.  Методологические основания анализа партий в постсоветских странах.
37.  Роль партий в политических системах постсоветских стран.
38.  Избирательная система и политические партии.
39.  Органы управления избирательным процессом:  типология,  тенденции в  конкурентных и 
неконкурентных режимах.
40.  Нормативно-правовое  регулирование  основных  этапов  участия  партий  в  выборах  в 
современной России. Порядок финансирования политических партий на выборах.
41.  Стратегия и тактика партий на выборах в 1990-х годов. Итоги голосования и выборов.
42.  Стратегия и тактика партий на выборах в 2000-х годах. Итоги голосования и выборов.
43.  Основные этапы и содержание реформы избирательной и партийной систем современной 
России.
44.  Типы региональных избирательных систем в России. 



45.  Фракции и депутатские группы в регионах России.
46.  Становление  и  современной  состояние  политических  партий  в  Воронежской  области 
(1990-2010). 
47.  Политические партии современных США и Великобритании.
48.  Политические партии современных Германии и Италии.
49.  Партийная система современных Китая и Японии.
50.  Тенденции  развития  политических  партий  в  современной  Европе.  Международные 
объединения партий.

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в рамках 
изучения  дисциплины  осуществляется  в  ходе  текущей  и  промежуточной  аттестаций. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации 
обучающихся по программам высшего образования.

Контрольно-измерительные  материалы  промежуточной  аттестации  включают  в  себя 
теоретические  вопросы,  позволяющие  оценить  уровень  полученных  знаний.  При  оценивании 
используются и качественные шкалы оценок.

Критерии оценивания компетенций
Уровень 

сформирован
ности 

компетенций

Шкала оценок

“Отлично” - ответ полон и верен, комбинирует в себе информацию 
из  лекций,  источников  и  учебной  литературы,  соответствует 
вопросу, четко структурирован, имеет введение, основную часть и 
заключение;  не  является  зачитыванием  конспекта.   Время, 
отведенное на устный ответ, не превышает 5-10 минут. 

Повышенный 
уровень

Отлично

“Хорошо” - ответ соответствует вопросу, четко структурирован, не 
является зачитыванием конспекта.  В основном раскрывает суть 
рассматриваемых  событий  и  явлений,  комбинирует  в  себе 
информацию  из  лекций,  источников  и/или  учебной  литературы. 
Однако ответ не полон, либо содержит небольшие погрешности; 
либо  ответ  полон,  но  обучающийся  затрудняется  ответить  на 
дополнительные  вопросы;  либо  ответ  избыточен,  обучающийся 
затрудняются  выделить  основную  мысль,  выходит  за  рамки 
отведенного на устный ответ времени. 

Базовый 
уровень

Хорошо

“Удовлетворительно” - ответ соответствует вопросу, обучающийся 
обращается к конспекту более 3 раз. Ответ частично раскрывает 
суть, либо детали рассматриваемых событий и явлений, содержит 
не  критические  ошибки  (1-2),  не  отвечает  на  дополнительные 
вопросы, либо отвечает на них неправильно. 

Пороговый  
уровень

Удовлетвори-тел
ьно

“Неудовлетворительно”  -  ответ  обучающегося  не  соответствует 
вопросу,  либо  соответствует  вопросу,  но  является  чтением 
конспекта. Обучающийся допускает более 2 значительных ошибок, 
не может аргументировать высказываемые положения, не может 
продемонстрировать навыков критического мышления.

– Неудовлетвори-т
ельно

Задания  раздела  20.1.1.  рекомендуются  к  использованию  при  проведении 
диагностических работ с целью оценки остаточных результатов освоения данной 
дисциплины (знаний, умений, навыков).
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