
106

Te
rr

a 
H

um
an

a

УДК 329.23
ББК 66.3

Ф.Р. Джантуева

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ – ИНДИКАТОР 
СОСТОЯНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
(на примере Кабардино-Балкарской Республики)

Политические партии можно назвать посредниками между общественными силами, 
идеологиями и официальными государственными институтами. Политические пар-
тии обеспечивают взаимодействие между государством и гражданским обществом, 
этот аспект для современной российской политики наиболее актуален и противоречив. 
Поскольку сфера отношений между обществом и государством составляет ядро полити-
ческой системы, именно здесь реализуется (или не реализуется) принцип демократии. 
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Государство и гражданское общество, 
являясь сложными социальными систе-
мами, по природе своей преследуют цель 
установления пропорций, которые счи-
таются справедливыми и адекватными 
прогрессивному развитию на каждом вре-
менном промежутке своего исторического 
развития. В современных условиях наибо-
лее технологичным и успешным спосо-
бом установления пропорций признаны 
свободные выборы, основанные на много-
партийной системе. Однако в России этот 
механизм еще не функционирует в пол-
ном объеме, еще не позволяет переводить 
ожидания масс на уровень государствен-
ной власти, но зато уже вполне отчетливо 
позволяет увидеть перекосы и недостатки 
в социально-политической системе, осоз-
нать диспропорции ее развития. 

Необходимость комплексного исследо-
вания политического участия на различ-
ных уровнях обусловлена тем, что Россия 
в настоящее время переживает период 
реформ, связанных с демократизацией об-
щества. Идет формирование нового типа 
взаимодействия основных субъектов поли-
тического процесса – гражданского обще-
ства и государства, что предполагает ак-
тивное вовлечение граждан страны в сферу 
политики. Развитое политическое участие 
становится фактором успешного демок-
ратического реформирования страны, ее 
способности к обновлению и развитию. 

В складывающейся системе политико-
властных отношений в настоящее время 
значительное место занимает региональ-
ный уровень. В регионах постепенно все в 
большей мере обеспечиваются основные ус-
ловия жизнедеятельности людей – не толь-
ко экономические, социальные и духовные, 
но и политические. Здесь политическое 
участие приобретает особое значение: ведь 
именно на этом уровне происходит согласо-

вание интересов различных групп, форми-
рование отношений диалога, партнерства, 
соучастия власти и граждан [2, с. 11]. 

Партия – разновидность общественно-
го объединения. Это означает, что партии, 
равно как и иные виды общественных объ-
единений (профсоюзы, молодежные, на-
ционально-культурные и иные объедине-
ния), представляют собой добровольные, 
самоуправляемые формирования, создан-
ные по инициативе граждан, объединив-
шихся на основе общности интересов для 
реализации общих уставных целей.

Политические партии – это обществен-
ные, социально упорядоченные организа-
ции, образующиеся по принципу социо-
культурной общности, имеющие свои цели, 
задачи, устав и программу действий, на ос-
нове которых объединяются люди. Любая 
партия ведет борьбу за получение голосов 
избирателей по принципу состязательнос-
ти. Структура политической партии вклю-
чает в себя блоки избирателей, партийную 
организацию и партийный аппарат, целью 
политической партии является разработка 
политических программ, представляющих 
интересы различных социальных групп и 
слоев общества. Исходя из структуры, це-
лей и задач можно выделить следующие 
функции политических партий: институ-
циональную, агрегативную, артикулятив-
ную, электоральную, состязательную, ор-
ганизационно-стратегическую [7, с. 216].

1. Институциональная функция по-
литических партий – это способ ее конс-
труктивной деятельности и обеспечения 
рациональности, которая не зависит от 
конкретных лиц. Институциональная фун-
кция политических партий включает че-
тыре основные подсистемы: разработку по-
литической программы, создание на этой 
основе политической партии, програм-
мную состязательность и проведение сво-
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107бодных выборов; выявление первостепен-
ных социальных нужд и проблем граждан.

2. Агрегативная функция политичес-
ких партий – это выявление социально 
значимых интересов индивидов и запро-
сов членов общества, которые решаются 
политическими средствами. Иными сло-
вами, – это проблемно-ориентированная 
стратегия партии, с помощью которой вы-
являются и типологизируются основные 
проблемы различных социальных групп 
общества.

3. Артикулятивная функция связана 
с выработкой конкретных способов ре-
шения социально значимых проблем. На 
основе классификации и селекции основ-
ных проблем общества разрабатываются 
специальные программы и предлагаются 
меры их решения. 

4. Организационно-стратегическая 
функция партии включает в себя следую-
щие критерии: автономность, источники 
финансирования, источники пополнения, 
характер руководства, согласованность, 
фракционность, вовлеченность, страте-
гию, тактику.

5. Состязательная функция полити-
ческих партий предполагает принцип со-
стязательности на программной основе и 
ответственность за свои обещания перед 
обществом. Эта функция обеспечивает 
связь между партией и избирателями на 
правовой основе в социокультурном про-
странстве. Принцип состязательности 
играет роль фильтрации, устраняя неэф-
фективные партии с политической сцены 
и обеспечивая поддержку конструктивно-
рациональной политической программы.

6. Электоральная функция обеспечива-
ет донесение программных целей и задач 
до избирателей, от которых зависит их 
проникновение в структуры власти. Сле-
дует подчеркнуть, что все выше перечис-
ленные функции должны осуществляться 
совместно, в противном случае они поте-
ряют свой легитимный характер.

Таким образом, в рамках политической 
партии осуществляется два вида политико-
правовой активности граждан – участие и 
влияние на политико-правовые процессы, с 
одной стороны, и государственные институ-
ты, с другой. Политической партии – единс-
твенный институт гражданского общества, 
которому свойственны именно такие харак-
терные черты и функции.

Хотя в современной России существует 
множество партий, все они имеют низкую 
эффективность из-за отсутствия перечис-
ленных функций. В связи с этим они не 
способны стать важнейшим институтом 

гражданского общества и обеспечить при-
нцип сдержек и противовесов.

Выясняя интересы тех или иных групп, 
партии сводят их воедино в такой форме, 
которая оказывает непосредственное вли-
яние на решения государственных орга-
нов. Однако деятельность политических 
партий отнюдь не сводится к завоеванию 
позиций в органах государственной власти 
[8, с. 61]. В противном случае это предна-
значение с успехом могло бы выполняться 
временными корпоративными группиров-
ками, состав и политические ориентиры 
которых постоянно менялись бы в зависи-
мости от нюансов политической ситуации. 

Политические партии выражают по-
литические интересы гражданского об-
щества, и по степени их развития можно 
судить о степени развития гражданского 
общества. Результаты опросов обществен-
ного мнения говорят о девальвации инс-
титута политических партий в сознании 
российских избирателей. Сохраняя в це-
лом высокий уровень партийной иден-
тификации и приверженность основным 
демократическим ценностям, россияне 
весьма скептически относятся к идее мно-
гопартийности. [ 5, с. 68] 

В Кабардино-Балкарии, по сведениям 
управления Министерства юстиции РФ по 
КБР, по состоянию на 30 июля 2012 г. заре-
гистрированы 192 действующие организа-
ционные комитеты политических партий, 
начиная от политической партии «Партия 
Правды» зарегистрированной 15 июля 
2012 г. Д. Федяевым, до всероссийской по-
литической партии «Интернет-партия» за-
регистрированной за М. Тагаевым. 

По последним подсчетам на сегодняш-
ний день в КБР зарегистрировано 776 не-
коммерческих организаций, для сравне-
ния, в 2009 г. – всего 380 НКО [3].

По сведениям Управления Федераль-
ной регистрационной службы по КБР, в 
республике зарегистрировано 23 регио-
нальных отделения всероссийских поли-
тических партий, которые объединяют в 
своих рядах 36 тыс. чел. Наиболее мно-
гочисленными из них являются 12 отде-
лений, численность их членов превышает 
1000 человек (от 1032 человек в региональ-
ном отделении политической партии 
«Партия социальной справедливости до 
12844 человек в региональном отделении 
политической партии «Единая Россия»). 

Однако реальной деятельностью из них 
занимаются только партии, представлен-
ные в парламенте. После выборов 2008 г. в 
законодательный орган республики вошли 
четыре региональных отделения всерос-
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сийских партий. Самая многочисленная 
из них «Единая Россия», за ней следуют 
КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. 

Несмотря на такое представительство, 
гражданские институты в КБР развиты не-
достаточно, как и региональная партийная 
инфраструктура. Правозащитники считают, 
что в Кабардино-Балкарии гражданское об-
щество очень слабое, что здесь уничтожены 
всякие ростки гражданского общества [9].

Одной из наиболее адекватных форм 
связи гражданского общества и политичес-
ких партий являются выборы. Однако мас-
совый избиратель отчужден от конкретной 
работы в политических партиях, а его по-
литическая самоидентификация ориенти-
рована не столько на партийные програм-
мы, сколько на лидеров и образы партий, 
складывающиеся в массовом сознании. 

Формирование любого демократическо-
го государства в рамках развивающегося 
гражданского общества немыслимо без про-
ведения выборов в государственные органы 
власти и органы местного самоуправления. 
[4, с. 14] Посредством выборов реализуется 
представительная демократия, составля-
ющая политическую основу гражданского 
общества, в рамках которой выборы явля-
ются эффективной формой контроля граж-
дан за деятельностью органов государства 
и местного самоуправления, а также их 
должностных лиц. Представительная де-
мократия способствует развитию и совер-
шенствованию института конституционной 
ответственности государства и негосударс-
твенных структур перед обществом.

Выборы являются одним из базовых 
институтов демократического общества. 
Свободные выборы предоставляют граж-
данам возможность влиять на политику 
и формирование власти или, по крайней 
мере, на то, какие люди, придя к власти, 
будут формировать государственную по-
литику и проводить ее на региональном и 
местном уровнях.

Благодаря периодическим выборам 
обеспечивается процесс ротации состава го-
сударственных органов и смена правящих 
партий. С точки зрения общественных нра-
вов, роль выборов неоднозначна. С одной 
стороны, выборы усиливают политическую 
конкуренцию, недоброжелательство и кон-
фликтность в обществе, обостряют интри-
ги в политике, взвинчивают политическую 
пропаганду до уровня истерии. Порой, и 
это случается даже в развитых демократи-
ях, именно в ситуации предвыборной борь-
бы политики и их сотрудники опускаются 
до использования предосудительных, а то 
и преступных средств.

Результаты парламентских выборов 
с наглядностью демонстрируют значи-
тельную диспропорциональность обще-
ственного развития России [9, с. 73]. На 
протяжении более чем десятка лет обще-
ство ясно показывает свое несогласие с 
основными принципами и приоритетами 
проводимой политики. Выражается это в 
мощной электоральной поддержке целого 
ряда оппозиционных партий, в том числе 
и радикальных. В то же время кадровый 
состав исполнительной власти и, что осо-
бенно важно, идеология проводящихся 
реформ, практически никак не коррели-
ровали с результатами парламентских 
выборов. Результаты народного волеизъ-
явления, мнение общества относительно 
политического развития не учитывалось, 
институт политических партий планомер-
но и методично дискредитировался.

Однако слабость гражданского обще-
ства, пассивность и гражданская апатия в 
КБР не позволяют влиять на процесс выбо-
ров, а тем более на их результаты. Говорят 
об этом нарушения и недостатки в пери-
од последних выборов в Государственную 
Думу в декабре 2011 г. Никаких неожидан-
ностей выборы в Госдуму РФ не принесли: 
по официальным данным в день голосова-
ния жители республики проявили удиви-
тельную активность. На избирательные 
участки Кабардино-Балкарии в тот день 
не явились только 1,7 % граждан. Абсолют-
ным лидером в регионе стала «Единая Рос-
сия», что никого не удивило. В КБР партия 
власти набрала 81,9% голосов, а, например, 
в Карачаево-Черкесии и того больше – 88%. 
На вторую позицию в обоих регионах вы-
шли коммунисты. Остальные пять партий 
не набрали и 2% голосов, вместе взятые.

Официальные СМИ республики цити-
ровали в дни выборов секретаря Избирко-
ма КБР Ирину Атмурзаеву. По ее словам, в 
период проведения выборов и до подписа-
ния итогового протокола жалоб на нару-
шение федерального законодательства о 
выборах в избирком не поступало. «Были 
обращения, мы отвечали на интересующие 
избирателей вопросы, но жалоб на наруше-
ния к нам не поступало», – цитирует ее га-
зета «Кабардино-Балкарская правда».

Однако, по мнению представителей оп-
позиции, результаты выборов сильно разду-
ты. По словам лидера регионального отде-
ления «Яблока» в КБР Хакима Кучмезова, на 
всех избирательных участках республики 
были допущены существенные нарушения. 
«Я бы не стал называть мероприятие, про-
шедшее 4 декабря в стране, выборами», – го-
ворит он. «Я сам был на участках, ездил весь 
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109день. Могу сказать, что всюду была одна 
картина – полное игнорирование этого ме-
роприятия со стороны избирателей, – гово-
рит Кучмезов. – В течение часа, что я был на 
участке, ни одного человека не видел. Мало 
того, меня самого не оказалось в списках». 
По подсчетам «Яблока», явка на участки со-
ставила не больше 37% [1].

Этого же мнения придерживается ру-
ководитель регионального отделения пар-
тии «Патриоты России» в КБР Александр 
Ордашев. Он призывает задуматься, поче-
му именно дотационные республики по-
казывают на федеральных выборах высо-
кий процент явки и поддерживает именно 
правящую партию [1].

Официальные данные свидетельствуют 
о высокой активности жителей республики, 
все же некая апатия в обществе налицо. Это 
свидетельствует о низкой активности граж-
данского общества. Ведь гражданское об-
щество через свои социальные институты 
должны оказывать влияние на государство 
с целью совершенствования политических 
отношений. Однако развитию гражданс-
кого общества в регионе остро не хватает 
активности общественных организаций – 
постоянного контроля за сферой политики 
и неполитического участия в ней.

Необходимость повышения роли инс-
титутов гражданского общества диктует-
ся всей логикой общественного развития. 
Это требует объединения усилий и госу-
дарства, и бизнеса и, конечно, широкого 
общественного участия. При принятии 
конкретных решений для осуществления 
значимых изменений в этой сфере необхо-
димо понимать процессы, которые проис-
ходят сегодня в гражданском обществе, а 
также основные тенденции его развития.

Политические партии и гражданское 
общество так и не получили устойчивых и 

партнерских взаимоотношений. Обмен ин-
тересами по коммуникационному и органи-
зационному каналам практически не имеет 
обратной связи. По сути, работа партий се-
годня заключается скорее в навязывании 
обществу своих позиций, которые транс-
формируются в общественное мнение. 

Выполнение политическими партия-
ми роли агента двусторонней связи между 
гражданским обществом и государством 
обусловлено исходной историко-полити-
ческой ситуацией и российским институ-
циональным дизайном, что привело к тому, 
что политические партии не стали цент-
ральным фактором принятия решений. В 
стране системообразующим элементом по-
литической системы является исполнитель-
ная власть, а не гражданское общество и не 
политические партии. Единственным госу-
дарственным институтом, где фиксируются 
результаты межпартийной борьбы и партии 
играют ключевую роль, можно назвать Госу-
дарственную Думу, которая, опять же, все в 
большей степени превращается из публич-
ного политического института в канцеля-
рию руководства страны, призванную ут-
верждать спущенные сверху законы. 

Повышение эффективности партий как 
института гражданского общества и поли-
тической системы требует, прежде всего, 
значительных изменений конституционно-
го и федерального законодательства. Одна-
ко это должно происходить только в случае 
укоренения партий в толще гражданского 
общества и усиления гражданского контро-
ля за деятельностью государства, посколь-
ку становление партий как полноценного 
института гражданского общества и поли-
тической системы должно сопровождаться 
встречными процессами – укреплением 
институтов государства и гражданского 
общества. 
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