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C переходом к постиндустриальному типу развития значительно преобра-

зовались сферы общественной жизни человека. Политическое пространство 

также не стало исключением, поскольку от качества и эффективности реализа-

ции направлений политического движения зависят возможности государства в 
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построении моделей управления, отвечающих новым условиям политической 

реформации. Происходившие в 1980-х годах изменения в мировых экономиче-

ских отношениях (переход к пятому технологическому укладу, усиление глоба-

лизации и интеграции), вызванные преобразованиями экономического базиса 

ряда государств, существенно повлияли на направления реформирования их гос-

ударственной политики. Таким образом, институты политического пространства 

приобрели существенное значение в формировании новых моделей государ-

ственного управления ряда стран, регулируемых в определенной степени не 

только органами государственной власти этих стран, но и международными ор-

ганизациями. Важно отметить, что вопросы формирования, развития и роли по-

литических институтов в свое время уже рассматривались ранее. В работах из-

вестных научных деятелей и исследователей XIX-XX вв.: В. Вильсона («Правле-

ние Конгресса»), М. Вебера («Политика как призвание и профессия», «Хозяй-

ство и общество»), – была взята за основу дихотомическая модель управления 

«политика – администрация». В этих работах функционирование политических 

институтов выстраивалось в общих рамках государственного управления с точ-

ным разграничением полномочий между административным (бюрократическим) 

и политическим блоком. Тем не менее, с начала 1940-х годов модель управления 

неоднократно стала подвергаться критике, поэтому вопрос развития институтов 

политического пространства приобрел дискуссионную форму. Возникшее поло-

жение отразило ключевой элемент института политического пространства: пре-

образование государства является неотъемлемым и постоянным процессом в 

условиях естественных трансформаций, в том числе лежащим в плоскости рас-

смотрения политической составляющей. 

Определение положения и оказываемого влияния Российской Федерации 

на современную мировую систему ставит особенные условия развития направ-

лений ее политического и экономического курсов, действующих в рамках обще-

мировых конъюнктурных факторов. Обращаясь к историческому контексту, в 

конце XX – начале XXI века было положено начало реформам преобразования 

Российской государственной системы. Основополагающей причиной проведе-

ния таких масштабных изменений стал переход России на новый экономический 

порядок, требующий соответствующего содержания ее системы государствен-

ной гражданской службы и социально-политического ракурса, направленных на 

поддержание и развитие принципов, заложенных в Конституции, Федеральных 

законах и подзаконных актах. В должной мере эти изменения повлияли и на ос-

нования деятельности партийной системы Российской Федерации, которая в 

начале 1990-х годов постепенно стала образовывать институт политического 

пространства. Нормативные правовые акты, регулирующие партийную деятель-

ность в необходимом для их существования и функционирования виде, стали 
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появляться с 2001 года. С того временного периода политическая партийная си-

стема, как один из неотъемлемых элементов социально-политического регуля-

тора государства, начала объединять в разнообразных направлениях не только 

общественные группы граждан, преследующие определенные политические 

цели, но и создала условия для политического волеизъявления целых государ-

ственных структур, которые своей деятельностью обеспечивают политико-эко-

номический курс. Таким образом, политическая партия обрела механизм форми-

рования политической активности граждан, возможности поддержки граждан-

ских инициатив и обстоятельства для взаимодействия с органами государствен-

ной власти, в том числе по вопросам построения эффективного управления и гос-

ударственной политики. Вместе с этим, в России партийная система постепенно 

получила высокие жесткие рамки для функционирования на политической арене, 

начиная от требований к численному составу и заканчивая ограничениями, свя-

занными с механизмом выборной кампании [1, с.274]. В отношении вопроса раз-

вития плюрализма партийной системы политологи сходятся во мнении, что 

представленные в странах «партии власти» при поддержке государственных ор-

ганов за счет своих явных преимуществ могут значительно влиять на политиче-

скую обстановку в стране [4, с.10]. В научном сообществе выделяют следующие 

причины возникновения партийной системы с доминирующей партией: 

1) поддержка популярного президента. Высокий рейтинг главы государства от-

части передается партии; 

2) практика использования «партийных паровозов». «Паровозами» называют из-

вестных людей, крупных политиков, лидеров общественного мнения, которые 

возглавляют партийные списки на выборах. Эти лица повышают электораль-

ный рейтинг списка кандидатов от «партии власти» на выборах за счет своей 

публичной поддержки. После выборов «паровозы» отказываются от депутат-

ских мандатов; 

3) поддержка глав регионов. Заинтересованность глав в хороших показателях 

партии власти на думских выборах обусловлена инстинктом политического 

выживания. Результаты выборов на территории субъекта являются одним из 

критериев оценки эффективности деятельности глав регионов [4, с.11]. 

В выделенных причинах авторы заключают существенные ограничения 

возможностей партий в осуществлении политической активности и состязатель-

ности. В большей степени подобная модель присуща странам с достаточно «мо-

лодой демократией», где институт политического пространства выстраивался из-

начально государственными властными силами. 

Обращаясь к составляющим, закладываемым нормативно-правовой дефи-

ницией, политическая партия – это общественное объединение, созданное в целях 

участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества 
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посредством формирования и выражения их политической воли, участия в обще-

ственных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях 

представления интересов граждан в органах государственной власти, органах пуб-

личной власти федеральных территорий и органах местного самоуправления [5]. 

Исходя из определения, роль партий в современной России значительна для ра-

боты политических институтов страны, служащих опорой и субъектом воздей-

ствия на общественное развитие и мнение с целью формирования качественной 

политической культуры в условиях существующих многообразных политиче-

ских тенденций. С этой точки зрения, партийная система в Российской Федера-

ции выступает одним из инструментов, наравне с соответствующими органами 

государственной власти, по формированию, оптимизации, изменению и регули-

рованию внутренних и внешних государственных преобразований, – в основном 

в роли консультирующего субъекта. Подобный механизм создает возможности 

для более глубокого и детального анализа и проработки актов и управленческих 

инициатив, эффективнее реализуемых в условиях Российской государственной 

модели. 

В последнее время прослеживается обратная ситуация, когда большинство 

законодательных и управленческих инициатив граждане приписывают исключи-

тельно органам государственной власти, что в большей степени актуально для 

региональных субъектов Федерации и муниципалитетов, нивелируя тем самым 

правовые возможности граждан и общественных объединений в участии по по-

строению и развитию политической культуры и жизни страны. В частности, это 

можно подтвердить падением количества партийных объединений и отказом от 

политического участия в разных регионах. На рис. 1 представлено количество 

зарегистрированных партий в России за период 1999-2023 гг. 

Представленные данные отражают фактическое снижение количества 

участников в политических процессах государства. Наибольшие изменения при-

шлись на 2012 год, когда Федеральный закон «О политических партиях» суще-

ственно снизил требования к минимальному порогу создания партий в России, 

что видно по графику. Реформирование 2012 года было воспринято неодно-

значно. В правовом сообществе считают, что новшества направлены в целом на 

размывание имеющегося политического поля, поскольку увеличение количества 

политических партий не пропорционально повышению гражданской активности 

населения и не влечет увеличение количества форм участия граждан в управле-

нии делами государства. Простота создания политических партий приведет к 

значительному увеличению числа политических партий, что приведет к их раз-

общенности и размытости политического пространства в целом. Это приведет к 

пассивности электората [2, с.19-24].  
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Рис. 1. Количество зарегистрированных партий в Российской Федерации 

за период 1999-2023 гг.* 

 

Следует полагать, что реформирование института политического про-

странства в России, представленного многообразием партийной деятельности и 

политической инициативы, не осуществилось в полной мере. Текущие систем-

ные ограничения и законодательные основания не позволяют сделать политиче-

ский институт адаптированным к условиям российской политической повестки, 

поэтому институт существует в рамках весомых ограничений. Более подробно с 

этой позицией можно ознакомиться в работе Любарева А.Е. «Российская партий-

ная система после реформы 2012 года» [3, с.1]. 

Наиболее точно определены проблемы, причины и связанные с этим по-

следствия в соответствующих научно-исследовательских работах. В качестве 

примера за определенный период времени можно обратиться к исследованию 

Татарникова Д.Г. «Кризис политических партий в современном обществе: к по-

становке проблемы». В работе автор выделяет и приводит следующие эксперт-

ные оценки и аргументы кризиса политических партий в Российской Федерации: 

1) значимость государственного участия в процессе становления политических 

партий; 

2) превалирование подхода к партиям как инструментам реализации решений, 

принятых исполнительной властью, как своего рода «придаткам» администра-

тивных структур, что особенно заметно на уровне регионов; 

 

* По данным официальной статистики Центральной избирательной комиссии [Официальный сайт] – 

URL: http://www.cikrf.ru 
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3) системные и правовые ограничения не позволяют партиям проводить ком-

плексную оценку деятельности государственных органов и в связи с этим вы-

страивать эффективную политическую кампанию, претворять инициативы; 

4) изменение социальной структуры общества с переходом в постиндустриаль-

ный общественный строй. 

Необходимо отметить, что сокращение и регресс политического простран-

ства в аспекте деятельности политических партий не ограничивается лишь вы-

шеуказанными факторами, а также обусловливается системой построения совре-

менной модели государственного управления в России, имеющей обширные 

проблемные положения с развитием государственной гражданской службы и не 

в полной мере учитывающей значимость деятельности политический партий в 

развитии политической культуры страны. На региональном уровне проблемы в 

политическом пространстве имеют еще большую актуальность, поскольку соот-

ветствующие решения государственных органов, мотивированные, в том числе, 

политической повесткой, влияют на эффективность региональной экономики, 

служащей основой для поддержания социальных, экономических и политиче-

ских интересов в регионе. 

Таким образом, в современной Российской Федерации роль политических 

партий недооценена органами государственной власти, в том числе гражданской 

общественностью, до некоторого периода которые служили основными объек-

тами воздействия политического института. В настоящее время в регионах со-

храняется основной принцип деятельности институтов политического простран-

ства, некогда утраченный на федеральном уровне, – многообразие участников 

политических выборов с целью развития государственного управления. В рамках 

региональной экономики подобное положение позволяет сделать государствен-

ную политику более ответственной, в силу чего политические партии должны 

пересмотреть свои стратегические направления деятельности, учитывающие 

действительные конъюнктурные изменения и специфику Российской модели 

управления и политического пространства. Комплексные преобразования на 

ближайшее время (изменение, дополнение нормативно-правовой базы в соответ-

ствии с условиями и возможностями функционирования политических институ-

тов; создание условий для более эффективного политического участия граждан 

как непосредственно, так и через выборные представительные органы; улучшение 

контрольно-надзорной деятельности в данной области и формирование обще-

ственных пространств с целью просвещения и большего вовлечения граждан к об-

суждению вопросов государственной и политической направленности) позволят 

возобновить утраченный когда-то диалог между гражданами, политическими пар-

тиями и органами государственной власти. 
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