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Аннотация. В статье рассматривается понятие «партии власти», ана-
лизируется структура, а также этапы развития и функционирования в 
стране «партии власти». Отдельно автор рассматривает механизм 
функционирования и побед на выборах в Государственную думу 2007, 
2011 гг. партии «Единая Россия». В качестве заключения автор делает 
вывод, что в России с 2000-х гг., несмотря на попытки развития демо-
кратии в государстве, частая смена вектора развития существующих 
партий не создает основу для их успешного функционирования, а соз-
дает только благоприятные условия для установления и сохранения 
монопольного положения «партии власти». 

Ключевые слова: партия, электорат, выборы, власть, президент, пар-
тия власти. 

 

«Партия власти» – это совокупность группирующихся вокруг главы го-
сударства институтов, структур и объединений, проводящих официальный 
курс, а также участвующих в определении целей и стратегии развития Рос-
сии [3, с. 230]. 

С точки зрения М.В. Барабанова, «партия власти» представляет собой объ-

единение партийного типа, созданное консолидированной политической эли-
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той для сохранения и воспроизводства власти путем участия в выборах с це-

лью осуществления контроля над законодательной системой государства [1]. 

Основная причина возникновения «партии власти» – в период станов-

ления многопартийности политические партии слишком слабы, поэтому 

политические и управленческие акторы группируются около лидеров, кото-

рые обладают властью. 

«Партии власти» – это инструмент, довольно привлекательный для пре-

зидента, т.к. данная структура охватывает всю страну, в какой-то мере ее 

скрепляет и является эффективным инструментом для реализации решений 

федеральной власти «на местах». 

Стратегию «партии власти» чаще всего определяет сильный лидер, поль-

зующийся авторитетом (в России – глава государства), вокруг которого 

формируется команда, представляющая собой наиболее лояльных и предан-

ных лидеру функционеров [1]. 

В структуру «партии власти» входят также представители бизнес-струк-

туры (оказывают финансовую поддержку партии) и представители самой 

политической парламентской партии (обеспечивают отстаивание интересов 

власти в публичной политике). 

«Партии власти» рождаются не как результат массового движения или 

интеллектуального озарения политических деятелей, а являются результа-

том бюрократической деятельности. Любые действия, предпринимаемые 

этой партией, нацелены не на совершенствование собственно партийных 

принципов и идеологии, а на защиту и оправдание действий высшей госу-

дарственной власти. Костяк «партий власти» – это чиновничество, главы 

субъектов федерации, руководители крупнейших промышленных предпри-

ятий и партийные деятели, которые лоббируют их интересы. 

В России исследователи в категорию «партия власти» включают следую-

щие политические партии, появление и функционирование которых так же мо-

жно определить, как этапы развития «партии власти» в государстве [3, с. 231]: 

1. «Выбор России» и Партия Российского Единства и Согласия (ПРЕС) 

(1993 г.). 

Партия Российского Единства и Согласия (ПРЕС) позиционировала се-

бя как партия, которая отражает интересы российских регионов, из-за чего 

изначально не смогла выразить себя как блок широкой российской элиты. 

«Выбор России» – партия президента Б.Н. Ельцина, с одной стороны, а 

с другой стороны, политическая сила с ярко выраженными идеями ради-

кальных рыночных реформ переходного периода. 

2. «Наш Дом – Россия» (1995 г.) – первая серьезная попытка практиче-

ской реализации идеи «партии власти», созданная В.С. Черномырдиным. У 

партии отсутствовала партийная структура, четкая идеологическая линия, 

партийная дисциплина, что явилось первыми причинами проигрыша партии 

на парламентских выборах 1995 г. – «Наш Дом – Россия» уступает КПРФ и 
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ЛДПР и занимает только третье место на выборах, набрав лишь 10,13 % го-

лосов избирателей. 

По мнению исследователей, партия «Наш Дом – Россия» так и не стала 

«парией власти» в полном смысле слова, являясь скорее поддержкой испол-

нительной власти в нижней палате парламента во многом из-за неадекват-

ности институциональных стимулов к ее формированию [3, с. 231]. 

«Единство» (1999 г.) – возникает в стране в период острого недовольст-

ва населения социальным, экономическим, политическим состоянием госу-

дарства. В 1999 году «Единство» развернуло довольно жесткую борьбу с 

партией «Отечество – Вся Россия». В результате выборов в Государствен-

ную думу 19 декабря 1999 года партия «Отечество – Вся Россия» получила 

третье место, набрав 13,33 % (КПРФ – 24,29 %, Единство – 23,32 %). 

Некоторые исследователи считают, что назвать «Единство» «партией 

власти» в полном смысле этого слова, все же нельзя, т.к. ее создателем яви-

лась лишь часть политической элиты, имевшая достаточно разрозненные 

цели [3, с. 233]. Однако опыт партстроительства, накопленный в процессе 

реализации данного политического проекта, был в полной мере реализован 

при создании политической партии «Единая Россия». 

3. Избирательный блок «Отечество – Вся Россия» (1999 г.), включивший 

в свой состав движения «Отечество», «Вся Россия» и часть Аграрной пар-

тии, был ориентирован, в первую очередь, на Ю. Лужкова и Е. Примакова и 

рассчитывал на поддержку региональных элит наиболее развитых и эконо-

мически успешных субъектов РФ (Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, 

Башкирии и др.). 

Блок не имел своей четкой программы, собственной идеологии и строил 

свою политику на основе противопоставления себя правящему федераль-

ному центру с президентом Б.Н. Ельциным. 

4. «Единая Россия», образованная путем слияния Общероссийской по-

литической общественной организации – партия «Единство» и ОПОО «Оте-

чество». 

Первостепенной задачей партии стала поддержка курса восстановления 

территориальной целостности государства, обеспечение стабильности эко-

номики и политики, формирование единого правового пространства. В 2003 г., 

по итогам выборов в Государственную думу, «Единая Россия» сформирова-

ла парламентское большинство, в 2007 г. – конституционное большинство. 

Основными целями партия ставила политический центризм, опирающийся 

на средний класс, внешнюю безопасность государства, укрепление демо-

кратического, правового, социально ответственного и сильного государства, 

а также совершенствование структуры органов власти и управления, борьбу 

с преступностью и бедностью и др. 

В свою очередь, выборы в Государственную Думу 2011 г. проходили 

достаточно сложно для всех политических партий. Однако, несмотря на 
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экономический кризис, а также некомпетентность региональных элит по его 

преодолению (и, как следствие, консолидацию оппозиционных сил), резуль-

таты выборов все же показали, что несмотря на то, что большинство изби-

рателей рассматривали партию «Единая Россия» как инструмент в руках 

Президента, тем не менее, авторитет В.В. Путина был достаточным услови-

ем для еѐ победы на выборах, хотя она и набрала меньше голосов избирате-

лей, чем на парламентских выборах 2007 г. Такое отношение электората к 

партии власти создают благоприятные условия для прагматического ис-

пользования образа В.В. Путина в качестве ресурса еѐ электорального пози-

ционирования [2]. 

Как отмечает А.С. Епифанов, в результате парламентских выборов 

2007 года политический режим зафиксировался в таком состоянии, при ко-

тором должностные лица и законодательные органы власти избираются, но 

не сменяются, а российское государство может быть отнесено к демократи-

ческим без сменяемости [2]. 

«Партия власти» вступает во взаимодействие с оппозиционными пар-

тиями, последствия этого могут носить позитивный характер, однако в ос-

новном их деятельность направлена на подавление, вытеснение или даже 

устранение друг друга. Любая оппозиция в политике является одним из 

факторов дестабилизации общественного порядка. Многое в данной ситуа-

ции зависит от того, какие способы при этом используются. 

Таким образом, «партия власти» представляет собой объединение пар-

тийного типа, созданное консолидированной политической элитой для со-

хранения и воспроизводства власти путем участия в выборах с целью осу-

ществления контроля над законодательной системой государства. Страте-

гию «партии власти» чаще всего определяет сильный лидер, пользующийся 

авторитетом (в России – глава государства), вокруг которого формируется 

команда, представляющая собой наиболее лояльных и преданных лидеру 

функционеров. 

Институциональные изменения, происходившие в Российском государ-

стве с 2000-х гг., создали благоприятные условия для установления и сохра-

нения монопольного положения «партии власти» в ходе последующих элек-

торальных циклов. Изменения количественных требований к партиям 

привели к их увеличению, что говорит о демократической тенденции 

в развитии государства. Однако, с другой стороны, частая смена век-

тора развития партий не создает основу для их успешного функцио-

нирования [4, с. 76]. 
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