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2001-2004 гг. отмечены кардинальной перестройкой партийной системы. В указанный
период сформировалась партийная система, с определенными изменениями существую-
щая до настоящего момента. Характерной чертой данной системы представляется наличие
специфического типа доминантной партии - партии власти.

В качестве особенности данной партийной структуры отмечают ее формирование при
участии исполнительной власти [1]. Кроме того, выделяют и другие отличительные черты:
слабость механизмов внутрипартийной демократии и отсутствие четкой идеологии[6].

В соответствии с этим, источниками поддержки данного типа доминантной партии на-
зывают поддержку со стороны «политических администраторов» [5]. Данный тип партии
также характеризуется тем, что они создаются не снизу, через процесс артикуляции и
агрегирования социальных интересов, а сверху, элитными группами. [2]

В то же время, «партия власти». Так, предполагается, что партия данного типа инсти-
туционализирует стимулы для элиты сотрудничать в партийных структурах [3]. Кроме
того, данная партия способна выполнять консолидирующую функцию на региональном
уровне, создавая стимулы для объединения региональных элит, и в частности, региональ-
ных лидеров[4].

Указанные выше процессы характерны для выстраивания системы с доминирующей
партией, при этом представляется в недостаточной степени исследован непосредствен-
но механизм выстраивания системы с доминирующей партией-«партией власти». Целью
данного исследования является выявление ключевых аспектов трансформации партий-
ной системы в указанный период, и в частности, инструментария выстраивания систе-
мы с доминирующей партией. В частности, были исследованы законодательные, а также
неформальные инструменты институционализации партии власти.

Теоретическая основа исследования - концепт партии власти Б.Макаренко. В качестве
эмпирической базы использованы нормативно-правовые акты регулирующие избиратель-
ное и партийное законодательство, принятые в период 2001-2004 гг. Кроме того, исполь-
зованы данные о составе руководящих органов политических партий, а также блоков,
в период 2001-2004 гг. В качестве методов в работе используются сравнительный ана-
лиз нормативно-правовых актов, а также качественный кейс-стади для изучения практик
консолидации партии власти в Государственной Думе (II глава) и рассмотрения итогов
строительства региональных партий власти.

По итогам исследования было выявлено, что новое законодательство закрепляло пар-
тии в качестве единственного субъекта партийной системы, при этом институционализа-
цией преимуществ для крупных политических сил.

При этом характерным признаком выстраивания системы с доминирующей парти-
ей внутри парламента стала институционализация преимуществ представителей «партии
власти». Представителям «партии власти» в условиях отсутствия в РФ партийного ка-
бинета министров был обеспечен доступ к процессу работы над правительственными до-
кументов (проектов бюджета) при условии поддержки инициатив правительства и прези-

1



Конференция «Ломоносов 2021»

дента. Кооптация представителей оппозиции в кейсе перераспределения постов в комите-
тах ГД осуществлялась через предоставление кадрового преимущества (сохранения поста
при изменении партийной принадлежности) представителям оппозиционных сил (КПРФ,
СПС), вступивших в партию власти («Единую Россию»).

Рассмотренные на примере кейсов трех регионов (республики Мордовия, Ульяновской
и Волгоградской областей) процессы выстраивания партии власти в регионах указыва-
ют на ключевую роль наличия «губернаторской партии власти» для функционирования
«Единой России» в региональном масштабе. Таким образом, сочетание консолидирован-
ной политической структуры на региональном уровне и поддержки губернатором феде-
ральной «партии власти» являлись фактором успешной институционализации партии вла-
сти на региональном уровне.

По итогам проведенного исследования представляется возможным подтвердить пред-
положение о формировании структуры с доминирующим положением «партии власти» в
указанный период. Характерной чертой процесса выстраивания данной партийной струк-
туры является активное использование инструментария кооптации (включения) оппози-
ции, региональных и федеральный политических элит в структуру «партии власти».
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