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В данной статье автором предпринята попытка провести анализ роли политических 

партий в волеизъявлении народа 
 
In this article, the author attempts to analyze the role of political parties in the will of the people 

 
В структуре политических процессов политические партии выполняют двоякую роль, 

роль необходимого элемента политической системы, обеспечивающего воспроизводство 
политической элиты, организованное участие в выборах, и института политического 
представительства интересов определенной части общества. Тот факт, что политическая 
партия по своей сущности является многофункциональной организацией, объясняется, 
прежде всего, многомерностью института партии, выступающего  в роли выразителя 
интересов части гражданского общества, так и в роли организации, включенной в отличие 
от других общественных объединений (профсоюзов, молодежных организаций, 
экологических движений и так далее) в систему властных отношений. В идеале 
политические партии должны служить для объединения и представления групп интересов, 
формирующихся на уровне гражданского общества. 

Создание законченного портрета политических партий требует полного учета не 
только всех особенностей окружающих их организаций и изучения членского состава 
политических партий, но и формирования всестороннего представления о функциях, 
которые партии выполняют в политической системе общества. 

По вопросам содержания и пределов действия функций политических партий, среди 
исследователей существует большой разброс мнений, начиная со стремления расширить 
сферу их применимости до масштабов деятельности политической системы общества 
вообще и заканчивая попытками сузить ее до уровня действий отдельных политических 
организаций. Между этими двумя крайними точками зрения существует множество 
промежуточных позиций, которые следует рассмотреть подробнее. 

В зависимости от своих теоретических подходов разные авторы дают и разные 
перечни функции политических партий. Так, Дж. Брайс выделял в числе основных функций 
политических партий такие, как поддержка единодушия между членами политической 
партии; набор в партию новых членов, в том числе из лиц, недавно получивших 
политические права; возбуждение   энтузиазма   в   избирателях,   указание   в   программах   
и публичных речах на многочисленность партии и важность общей цели; сообщение 
избирателям сведений о политических вопросах, требующих решения, о достоинствах их 
вождей и недостатках их противников1. 

Особый интерес представляет классификация, предложенная известным английским 
ученым Э.  Хейвудом,  в которой он качестве главных выделяет следующие функции 
политических партий: представительство; формирование и пополнение элиты; определение 
целей государственного развития; артикуляция интересов и их агрегирование; 
социализация и мобилизация граждан; формирование правительства2. 

К.Г. Холодковский, основываясь на мнении ряда западных исследователей, выделяет 
функции агрегирования политических интересов, мобилизации и ориентации граждан, 
политической социализации, выдвижения программ, списков кандидатов в депутаты, 

                                                        
1 Брайс Дж. Американская республика. Ч. 2. -М., 1980. С. 267. 
2 Хейвуд Э. Политология / пер. с англ. под ред. Г. Г. Водолазова и В. Ю. Бельского, - М.,  2005, 
С.312. 
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ведения избирательных кампаний, легитимации власти, отбора и ротации ее кадров.3  
К.С. Гаджиев предлагает выделять четыре группы функций: превращение множества 

частных интересов в совокупный общественный интерес; реализация представительства 
социальных групп в политической системе; институционализация политического участия 
граждан; выдвижение кандидатов, проведение выборов4. 

З.М. Зотова в зависимости от сферы приложения приводит классификацию функций 
политических партий:   по отношению к кругу идей — выработка идеологии, ее пропаганда 
в обществе, сплочение вокруг нее сторонников, формирование программ практических 
действий по ее претворению в жизнь; по отношению к обществу — осуществление связи 
между обществом и идеями, формирование социальных групп и классов, организация 
взаимодействия общества и государства, обеспечение представительства групп интересов; 
по  отношению к государству - пробуждение власти к определенным действиям в 
интересах той или иной социальной группы или класса,  обеспечение кадрами 
политического состава властных органов.5 

Наиболее исчерпывающую классификацию дает в своем исследовании С.Е. 
Заславский, выделяя такие функции политических партий,  как  электоральная функция,  то 
есть деятельность, направленная на продвижение кандидатов на выборные должности в 
органы представительной и исполнительной власти, органы местного самоуправления. В 
рамках избирательного процесса она реализуется посредством выдвижения и поддержки 
кандидатов на выборах, организации их предвыборной деятельности и предвыборной 
агитации, обеспечения общественного контроля за правильностью подсчета голосов 
избирателей; функция политического рекрутирования и социализации, посредством 
которой в политическом процессе осуществляется вовлечение, первичная селекция и 
последующая циркуляция политически активной части граждан. Посредством поддержки 
партии на выборах,  граждане определяют свой выбор, реализуют свою политическую 
волю; инновационная функция - выработка политическими партиями альтернативных 
предложений о возможном решении тех или иных проблем, а также методов реализации 
предлагаемых решений. Выработка новых нетривиальных подходов к вопросам 
общественной жизни, придающих им концептуальную мировоззренческую основу, 
обеспеченную ресурсом общественной поддержки; аккумулятивная функция - усвоение, 
синтез и последующее политическое выражение интересов социальных, этнических, 
возрастных категорий населения в разрабатываемых партией идеологических доктринах и 
политических программах. Реализуя эту функцию, партии осуществляют преобразование 
интересов и запросов различных социальных групп в программы и действия политического 
характера. Аккумуляция социальных интересов - непременное условие для 
совершенствования электоральной стратегии партии, залог ее успешной деятельности; 
конституирующая функция - обеспечение институциональных гарантий идеологического и 
политического многообразия, а также мирного разрешения социальных противоречий 
посредством деятельности по формированию политической воли граждан,  участия в 
формировании и деятельности органов государственной власти.  

Баланс политических и социальных интересов в обществе поддерживается в немалой 
степени за счет делегирования партиям права представлять и отстаивать в рамках закона 
интересы социальных и политических субъектов, «Выступая посредником между 
государством и населением, партии являются частью механизма саморегуляции 
общественной системы, благодаря которому антагонизм между ними удерживается в 
безопасных для жизнедеятельности пределах, а борьба между конкурирующими партиями 
способствует формированию демократическим путем общенациональных интересов к 
целей»; интегрирующая функция, выражающаяся в объединении людей на основе 
общности целей и интересов политического характера, в выработке на этой основе более 
общего группового социального интереса, общей системы взглядов, в объединении граждан 
и единую структуру, вследствие чего появляется новый коллективный субъект публичной 

                                                        
3 Холодковский К.Г. Политические партии России // Гражданское общество в России. - М.,  Наука, 
1999. С. 175-178. 
4 Гаджиев К.С. Политическая наука. - М., 1994, С. 143-146 
5 Зотова 3. М. 100 лет российской многопартийности. – М., 2006, С. 39. 
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политики6. 
Учитывая двойственный характер феномена политических партий, являющихся 

одновременно и институтом гражданского общества, и в то же время важной составляющей 
системы властных отношений, целесообразно классифицировать функции партий по 
признакам связи с определенными общественными интересами и обществом в целом, и с 
политической системой общества и его отдельными институтами. 

Одной из исходных функций политических партий является функция 
представительства интересов, как своих членов, так и отдельных социальных групп и 
избирателей. Сама природа политических партии заключается в том, что они создаются для 
того, чтобы выражать интересы определенной части народа или определенных групп. Как 
отмечает Ю.К. Малов «Политические партии возникают тогда, когда масштабы и 
многообразие общественных интересов - социальных, национальных, корпоративных и 
прочих, становятся настолько значительными, что уже не могут реализовываться только 
путем неформального взаимодействия, а требуют своего политического выражения»7.  

Партии выявляют и согласовывают специфические общественные интересы, 
формулируют эти интересы в виде политических программ и добиваются их осуществления 
на государственном уровне. Посредством этой функции партий,  конкретные общественные 
интересы доносятся до законодательной и исполнительной власти.  

Роль и комплекс функций, реализуемый политическими партиями во всей системе 
общественно-политических отношении, в том или ином обществе, в обобщенной форме 
отражается в праве.  Это выражается в закреплении в действующем законодательстве 
положений, определяющих основные цели и задачи политических партий, необходимые 
для их реализации субъективные права и связанные с ними обязанности. Эти цели - 
юридическое выражение наиболее значимых  функций политических партий, как средство 
выделения важнейших объектов правоотношений, на которые направлена деятельность 
партий,  как субъектов права. 

Как показывает анализ законодательства разных стран основной ролью, которая 
отводиться политическим партиям, является выражение интересов и политической воли 
граждан, посредством участия политических партий в выборах, прежде всего, центральных 
государственных институтов - главы государства и парламента. Роль политических партий, 
как выразителя воли народа следует из самих определений политической партии, которые 
даются законодательством разных стран, 

В Основном законе Федеральной Республики Германии от 23  мая 1949  года 
говорится, что политические партии, содействуют формированию политической воли 
народа (Ст. 21)8. Закон Федеративной Республики Германия от 24 июля 1967 года «О 
политических партиях», устанавливает, что посредством свободного постоянного участия в 
политическом волеизъявлении народа,  политические партии выполняют общественные 
задачи, возложенные на них и закрепленные за ними Основным законом» (Ст. 1, абз. I).  

В Швейцарии участие в формировании мнений и воли народа, как определяющая 
роль политических партий закрепляется статье 137 Конституции Швейцарии от 18 апреля 
1999 года9. 

Законодательство РФ определяет важность роли политических партий в 
волеизъявлении народа. Так, согласно статье 3 Федерального закона Российской Федерации 
от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ «О политических партнях» «политическая партия - это 
общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в 
политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической 
воли,  участия в общественных акциях,  в выборах и референдуме,  а также в целях 
представления интересов граждан в органах местного самоуправления». 

 В Законе КР «О политических партиях» ст. 1 (от 12 июня 1999 г. № 50)  под 
политической партией подразумевается добровольное объединение граждан Кыргызской 
Республики, которые имеют общие политические цели и задачи, способствующие 

                                                        
6 Основы теории политических партий. / Под ред. С.Е. Заславского. - М., «Европа», 2003, С. 27. 
7 Малов Ю.К. Введение в теорию политических партий (обзор идей и концепций). – М., 2005. С. 59. 
8 Основной закон Федеративной Республики Германии от 23 мая 1949 г. // Конституции зарубежных 
государств / Под. общ. ред. Л.А.Окунькова. - М., Издательство НОРМА, 2001, С. 565-636.  
9 Конституция   Швейцарии   (Швейцарский   Конфедерации)    от   I6    апреля   1999    г.  //  
Конституции государств Европы  / Под общ. ред. Л.А. Окунькова. - М.,  Издательство НОРМА, 2001 г. 
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осуществлению политической воли определенной части населения, и принимают участие 
через своих представителей в управлении делами государства. 

В демократическом государстве выборы и референдум являются основными 
способами волеизъявления народа, а право граждан на свободное волеизъявление на 
выборах, является одним из важных принципов демократического государства. Согласно 
статье 2 Конституции КР, (принята 27 июня 2010 г. на референдуме, (всенародном 
голосовании), носителем суверенитета и единственным источником государственной 
власти в КР является народ, который осуществляет свою власть непосредственно на 
выборах и референдумах,  а также через систему  государственных органов      и   органов   
местного   самоуправления.    

Политические партии выступают институтом общественной мобилизации, 
выразителями социальных интересов, сплачивающими вокруг себя  группы граждан, 
объединенных общими политическими взглядами и целями. Через поддержку на выборах 
определенных партий или их кандидатов, граждане имеют возможность выразить свою 
политическую волю. Политические партии в данном случае выступают институтом 
опосредованной демократии, промежуточным звеном, через которое реализуется 
волеизъявление народа. 

Статья 3 Закона КР «О политических партиях» к одной из основных задач 
политических партий относит - «… участие в управлении делами  государства…». 

По существу политические партии выполняют роль посредников между группами 
населения и государственной властью, обеспечивая сопряжение и учет их интересов в 
деятельности политических институтов. Как отмечает американский исследователь Д. 
Энтер «Партии представляют собой связующее звено между общественностью и 
правительством. Партии создают коалиции интересов и убеждений, которые поддерживают 
большинство людей. Они заняты в открытой конкурентной борьбе. Они делают систему 
работающей»10. 

Д. Энтер отмечал, что «основная функция политических партий - структурировать 
общественное мнение, измерять его состояние и сообщать ответственным членам 
правительства и руководству так, чтобы руководители и подчиненные, общественное 
мнение и власть разумным образом сблизились друг с другом. Принцип представительной 
власти целиком основан на этих связях». 

Анализ законодательства разных стран показывает, что электоральная функция 
партий,   выдвигается  на  первый  план.   Электоральная  функция определяется   самой    
сущностью   политических   партий,   как   института, предназначенного для завоевания и 
осуществления государственной власти посредством участия в выборах, выдвижения своих 
кандидатов на выборные посты.  Более того,   осуществление  электоральной   функции   в   
некоторых   странах   не   только   право,   но   и обязанность политических партий.  

И  если   в таких  странах,   как  Австрия  и  Швейцария  отсутствуют жестких  
требования    обязывающие  политическую   партию   участвовать   в выборах, и тем самым 
осуществлять свою электоральную функцию, то в Германии и России напротив,  это 
требование закреплено в федеральном законодательстве этих стран.  

В Законе КР «О политических партиях» нет нормы о том, что политическая партия, не 
принимавшая в течение определенного количества лет  подряд  участия в выборах,  
подлежит ликвидации, что свидетельствует о несовершенстве данного закона и его 
несоответствии реалиям настоящего времени, т.е. в период становления партийной системы 
и  участия политических партий в выборах депутатов Жогорку Кенеша КР.  

Как показывает анализ нормативно-правовых актов Австрии, Германии, Швейцарии и 
России и КР, политические партии и выборы связаны между собой функционально и 
организационно на всех стадиях избирательного, процесса. Связь политических партий с 
выборами находит отражение в современном избирательном законодательстве, которое 
ориентировало на политические партии,  как главных субъектов этого процесса. 

Решающее значение для определения роли политических партий на выборах имеет 
законодательное решение вопроса о круге субъектов, допускаемых к ним. Такими 
субъектами в соответствии с законодательством разных стран могут выступать: 

                                                        
10 Теория политики.  Учебное пособие / Под ред. Б.А.Исаева. – СПб., 2008, С. 264. 
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политические партии (и их коалиции), неполитические общественные объединения, 
избиратели (выступающие индивидуально или группой). При этом в большем числе стран, 
отмечается тенденция к правовому закреплению монополии политических партий на 
участие в избирательном процессе и в первую очередь в его важнейшей стадии -  
выдвижении кандидатов. Такое положение существует в странах, где применяется 
пропорциональная избирательная система, т, е. выборы проводятся только по партийным 
спискам. 

Например, в Австрии, где пропорциональная модель избирательной системы 
установлена на уровне Конституции Австрийской республики от 10 ноября 1920 года. 
Согласно статье 26 Конституции Австрийской республики «Национальный  совет  
избирается   народом   Федерации   в  соответствии   с  принципами пропорционального 
представительства на основе равного, пряного избирательного права, принадлежащего 
лицам мужского и женского пола, которым к 1 января года выборов исполнилось полных 
восемнадцать лет, путем лично осуществляемого тайного голосования»11. 

В России Федеральный закон от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ «О политических 
партиях» дает более прямую формулировку, устанавливающую монополию партий на 
выдвижение кандидатов. Согласно пункту 1 статьи 36 закона - «Политическая партия 
является единственным видом общественного объединения, которое обладает правом 
выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в 
органах государственной власти». В соответствии с Федеральным Законом «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 18 
мая 2005 года, депутаты Государственной Думы избираются по федеральному 
избирательному округу пропорционально    числу    голосов,     поданных    за    
федеральные    списки кандидатов в депутаты Государственной Думы (Ст. 3, п. 2). 

В странах со смешанной избирательной системой, при которой для избрания 
представительного органа, прежде всего одной из палат парламента, применяются 
одновременно и пропорциональная, и мажоритарная избирательные системы. Смешанная 
избирательная система действует в Германии, Согласно закону Федеративной республики 
Германии от   1   сентября   1975 года   «О   выборах   в   Бундестаг»,   право   выдвигать 
кандидатов имеют как политические партии, так и физические лица. Согласно настоящему 
закону Германии, допускается выдвижение независимых кандидатов непосредственно 
избирателями в избирательном округе по месту жительства кандидата. В соответствии с 
Федеральным законом Германии от 1 сентября 1975 года «О выборах в Бундестаг», для 
выдвижения кандидата, не поддерживаемого ни одной из политических партий, требуется 
не менее 200 подписей избирателей этого округа (§ 20, абз. 3)12. 

Что касается неполитических общественных объединений, то в подавляющем 
большинстве стран законодательство не признает их субъектами избирательного процесса, 
считаются таковыми только политические партии и избиратели. В Швейцарии граждане 
имеют возможность самостоятельно без посредников осуществлять свое волеизъявление, 
используя инструмент прямой демократии — референдум. В соответствии со статьями 140-
141 Конституции Швейцарии от 18 апреля 1999 года на референдум в Швейцарии может 
быть вынесен практически любой вопрос государственной важности, включая как 
отдельные политические решения, так и целые союзные законы13. Граждане  участвуют в 
голосованиях в среднем четыре раза в год.  При этом политическая система Швейцарии 
является одной из самых стабильных в мире, возможно, это как раз и обеспечивается 
активным участием народа в принятии государственных решений. 

Кроме функции представительства интересов, значительной ролью, которую играют 

                                                        
11 Федеральный конституционный закон Австрии от 10 ноябри 1920 г. «Конституция Австрийской 
республики» // Конституции государств Европы / Под общ. ред. Л.А.Окунькова. – М., Издательство 
НОРМА, 2001, С. 11-124 

 
12 Федеральный конституционный закон Австрии от 10 ноябри 1920 г. «Конституция Австрийской 
республики» // Конституции государств Европы /Под общ. ред. Л.А.Окунькова. – М., Издательство 
НОРМА, 2001, С. 11-124. 
13  Конституция  Швейцарии  (Швейцарской   Конфедерации)  от   18  апреля   1999  года //Конституции 
государств Европы / Под общ. ред. Л.Л. Окунькова. -М.,  Издательство НОРМА, 2001 г. 
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партии в жизни общества, является функция выработки и реализации политики. Эта 
функция выражается в определении партией перспективных целей общественного 
развития, разработки конкретных механизмов их реализации, которые не только 
синтезирует разнообразные частные и групповые интересы, по и придают им 
идеологическую направленность, приводят в соответствие с общей политической 
стратегией. 

Как показывает анализ законодательства многих стран, политические партии еще на 
стадии своего образования и прохождения процедуры официальной государственной 
регистрации в обязательном порядке наряду с уставом партии должны иметь программу 
партии. 

Необходимо отметить, что возможности реализации функции выработки и 
осуществления политики у разных партий далеко не одинаковы. У правящих партий они, 
безусловно, больше, чем у оппозиционных. По объему и эффективности выполнения 
данной функции можно в известной мере судить о положении той или иной партии в 
политической системе. 

Другой не менее важной функцией политических партий является социальная 
интеграция. В самом общем виде под этой функцией понимается деятельность партий по 
суммированию частных интересов и социальных ценностей и формирование на этой основе 
общего социального интереса. Реализуя эту функцию, политические партии осуществляют 
преобразование интересов и запросов различных социальных групп в программы и 
действия политического характера, 

В современном обществе всегда существует множество разнообразных и 
разнородных интересов, потребностей и требований, каждое из которых претендует на 
самостоятельное политическое выражение. Однако практически реализовать это 
невозможно и нецелесообразно, поскольку далеко не все из них имеют общезначимый 
характер. Да и общезначимые интересы еще надо согласовать и увязать между собой, чтобы 
уже в виде последовательной программы вынести на уровень государственной политики. 
Эту функцию  выполняют политические партии14. Тем самым политические партии 
выступают в роли субъекта объединяющего различные политические интересы, 
существующие в обществе в единую политическую платформу. 

Особую группу ценностей в обществе составляют также этнические и 
конфессиональные ориентации, объединяющие граждан по внесоциальному принципу,  
например, на национальной, религиозной почве и другой основе. Как отмечает  С.Е. 
Заславский15 «Партии, основывающие свои политические программы на идеях подобного 
рода, всегда могут найти поддержку определенной части населения, тем более в стране, где 
социальная структура только формируется, а проблемы межнациональных отношений 
чрезвычайно актуальны». Однако такие партии, по мнению этих исследователей, очень 
часто своими действиями способствуют не столько консолидации, сколько дезинтеграции 
общества, усилению сепаратистских и националистических тенденций. 

Еще одной немало важной функцией в деятельности политической партии является 
функция социализации и мобилизации. Содержанием этой функциии является воздействие 
партии на процесс формирования социальной активности личности, сознательного 
включения се в политическую жизнь. Цель политической социализации и мобилизации - 
обеспечение массовой поддержки общественно-политической системы, стабильности и 
преемственности в развитии общества. Данная функция политических партий закреплена в 
законодательстве Германии и России. 

Отслеживать и регулировать политические настроения своих членов и сторонников, 
добиваться от них признания проводимого партией политического курса, воспитывать 
граждан в духе разделяемых партией политических ценностей и традиций - все это 
является, неотъемлемыми и повседневными задачами политической партии. 

Следующая функция, которая отводиться политическим партиям - функция борьбы за 
власть, овладение аппаратом государственной власти с целью реализации своих 
политических программ. В парламентских демократиях политические партии ставят своей 

                                                        
14 Малой Ю.К. Введение в теорию политических партий (обзор идей и концепций). – М., «Русский 
мир», 2005. С. 62. 

15 См.: Заславский С.Е. Российская многопартийность  (становление, функционирование, развитие).- М., 
1996. С. 34. 
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основной задачей – достичь победы па выборах или, по крайней мере, представительства в 
парламенте. Так как участие в формировании правительства, в выработке государственной 
политики открывает партиям широкие возможности для реализации своих политических 
целей, укрепления своего влияния не только во властных структурах, но и в обществе в 
целом. Политические партии, не имеющие представительства в парламенте, обречены рано 
или поздно оказаться либо в авангарде политической жизни, либо вовсе лишиться 
поддержки в обществе. 

Не менее важную роль,  в демократическом государстве политические партии играют 
в политическом рекрутировании, под которым понимается деятельность политических 
партий по подбору и выдвижению кандидатов в органы представительной и 
исполнительной власти. 

В странах с демократической формой правления и развитой партийной системой 
кандидаты от партий, или заручившиеся их поддержкой имеют больше шансов быть 
избранными в представительные органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, чем кандидаты самовыдвиженцы, не говоря уже о том, ню в некоторых 
странах, самовыдвиженцы просто не могут баллотироваться. 

Во многих странах партии, победившие на выборах, имеют возможность 
сформировать правительство, а также расставить своих представителей на другие 
ответственные государственные посты. Отбирая кандидатов па выборы и предлагая их 
избирателям, партии выполняют функцию политического рекрутирования. 
Целенаправленным     отбором     кандидатов,   партии     обеспечивают циркуляцию 
политических элит.  

В парламентской республике Германии, в соответствии с Федеральным законом 
Германии от 24 июля 1967 года «О политических партиях», основным способом влияния 
партий па формирование органов власти страны является выдвижение кандидатов на 
выборах в государственные органы Федерации, земель и общин. Кроме того в Германии 
политические партии через своих депутатов в Бундестаге участвуют в избрании Канцлера - 
главы правительства. Еще одним аргументом высокой роли, которую играют политических 
партий в рекрутировании кандидатов на должности в органы власти Германии, является 
«конструктивный» вотум недоверия Канцлеру, установленный статьей 67 Основного закона 
Германии. Федеральный канцлер может быть смещен со своего поста путем избрания 
большинством голосов Бундестага его преемника. 

В России Федеральным законом от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ «О политических 
партиях» устанавливается, что одной из основных целей партии является «выдвижение 
кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, 
депутатов Государственной Думы Федерального    Собрания    Российской    Федерации,    в    
законодательные  (представительные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в 
представительные органы муниципальных образований» участие в указанных выборах, а 
также в работе избранных органов» (Ст. 3, п. 4).  

В Кыргызской Республике, в условиях, когда партийная система только формируется, 
а сами партии еще находятся в процессе своего становления, роль партий в отборе и 
выдвижении руководящих кадров имеет большое значение. Во многом это обусловлено 
законодательством,  регулирующим деятельность политических партий,  предоставившего  
по существу партии в  КР,   права контроля над действиями правительства через Жогорку 
Кенеш КР (парламент),  а также реальной возможности влиять и на состав правительства.  
Согласно п. 4 статьи 74 Конституции КР, единственным действенным инструментом 
влияния парламентариев на Правительство, является выражение ему недоверия. Однако, 
использование данного инструмента, может повлечь за собой роспуск самого парламента. 

Подводя итог, следует отметить, что перечисленные функции, которыми наделяются 
политические партии, в реальной жизни не всегда и не в полном объеме присущи 
политическим партиям. Это связано,  как со спецификой общественно-политических и 
правовых условий конкретной страны, в которой действуют партии, так и со спецификой 
самих партий, как отдельных субъектов политического процесса. О наиболее полной и 
эффективной реализации функций, которые присущи политическим партиям в 
демократическом государстве, и их главной роли - реализации реального социального 
представительства, можно говорить только лишь в отношении стран с уже сложившейся 
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социальной структурой и развитыми демократическими   традициями.    
Что  касается   Кыргызской Республики,  то большинство из рассмотренных функций 

практически не осуществляются современными партиями. И связанно это, во-первых, с 
низкой политической активностью большинства населения страны и разобщенностью 
граждан. Во-вторых, с внесоциальным политическим образованием большинства партий, 
присутствующих на современной политической арене, лишенных какой-либо устойчивой 
социальной базы, но обладающих немалым влиянием во властных структурах. И, в-третьих, 
отсутствием благоприятных правовых условий для возникновения в стране партий 
представляющих интересы граждан и обладающих реальной политической силой. 
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