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Политические  партии  -  неотъемлемый  элемент  любой  политической
системы. Они формируют политическое сознание общества и влияют на его
политическую  и  гражданскую  активность.  Это  говорит  о  необходимости
изучения политической партии, как политической категории.

Но,  к  сожалению,  в  истории  России  были  периоды,  когда  этому  не
уделялось должного внимания, ибо в стране существовала однопартийная
система  власти.  Конечно,  так  было  не  всегда.  Начало  формирования  и
установления  многопартийности  в  России  -  конец  XIX-начало  XX.  Этот
процесс  в  России  происходил  позже,  чем  на  Западе,  что  обусловлено
многими  факторами,  такими  как  длительное  сохранение  феодальных
отношений,  многоукладность  экономики,  слабость  демократических
традиций, сильное влияние самодержавия на общественные процессы и др.
Однако  уже  в  ходе и после Первой русской  революции на  политической
арене  России  четко  выделяются  политические  партии,  имеющие  свои
программу и устав и определившие свою стратегию по завоеванию власти.

В  процессе  борьбы  за  власть  одни  партии  занимают  лидирующие
позиции, другие подвергаются разложению, третьи и вовсе распадаются.

Советская историография выпускала многочисленные работы на общую
тему  «Борьба  большевиков  (КПСС)  против…».  В  них  утверждалась
историческая  обусловленность  установления  в  Росси  диктатуры
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пролетариата  и  власти  Советов,  оправдывалась  неограниченная  власть
КПСС на протяжении всей истории Советского Союза, не допускалась даже
возможность  какой-то  альтернативы общественно-политического  развития
страны.  Литература  же  более  поздних  изданий,  постсоветского  времени,
даёт  больше  шансов  изучить  аспекты  организации  и  политической
деятельности  партий.  Например,  читая  книгу  «История  политических
партий  России»  под  редакцией  А.  И.  Зевелева,  можно  сразу  определить
новую  линию,  новое  направление  в  подходе  к  изучению  политических
партий. Здесь представлен материал не об одной политической партии, а о
всей партийной системе страны. Причем здесь ярко выражены тенденции их
взаимодействия  или  противостояния,  пояснены  именно  объективные
причины образования одних и распада других партий. Примечательно, что
история  страны не  является  подстраиваемой  под  историю  какой-либо  из
политических партий, а авторы книги, в частности Н. Д. Ерофеев, пытаются
провести  зависимость  тех  или  иных  процессов,  происходящих  на
политической арене России от сложившегося в течении некоторого времени
положения  дел,  государственного  устройства  и  т.  д.  Так,  рассуждая  о
падении  авторитета  народовольчества,  составлявшего  основу  эсеровской
партии,  Ерофеев  говорит:  «В  условиях  смены  этапов  в  российском
освободительном движении, перехода приоритета в нем от разночинцев к
пролетариату,  популярность  народовольчества,  ориентировавшегося
преимущественно на террористическую борьбу и заговоры интеллигентских
организаций, быстро таяла».

Мы ставим перед  собой задачу рассмотреть  происходившие  процессы
объективно, без их политизации.

год  в  стране  характеризуют  две  революции:  Февральская  буржуазно-
демократическая и Октябрьская.  В ходе первой из них не было выявлено
точного лидера среди политических партий, борьба за власть все еще имела
место  и  велась  достаточно  жестко,  что,  в  конце  концов,  не  могло  не
привести ко второй революции, которая и произошла в октябре 1917 года. Её
результатом  стало  установление  власти  большевиков  в  стране.  Таким
образом,  моя  курсовая  работа  посвящена  изучению политических  партий
именно в период с марта по октябрь 1917 года.

Цель  написания  конференции  -  сформировать  знания  о  политических
партиях, процессе и результатах их борьбы в завоевании власти.

Задачи написания курсовой работы:
изучение идеологий и программ политических партий России;
анализ деятельности политических партий;
выявление причин краха большинства партий;
анализ пути прихода к власти партии РСДРП(б).
Сегодня многопартийность стала фактом общественной жизни России и

обеспечивается  Конституцией  РФ,  поэтому анализ  истории политических
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партий является важным фактором, без которого не возможно становление
многопартийной системы
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Царская власть, с которой интеллигенция так страстно боролась с самого
своего  возникновения, казалась ей вместе с тем и настолько всемогущей,
что она не рассчитывала на скорое крушение самодержавия и возможность
взять  власть  в  свои  руки.  Практика  и  технология  власти  совершенно  не
занимали интеллигенцию,  она отождествляла  себя  с  жертвами.  По-иному
обстояло дело с большевиками. Семнадцатый год и последующие события
показали, что большевики были, в сущности, исключением внутри ордена.
Только большевикам во главе с Лениным удалось соединить радикальный
утопизм с исключительно трезвым пониманием механизмов насилия. Вот
почему  они  добились  самого  большого  успеха  среди  всех  групп
интеллигенции  и  превратили  орден  (или  хотя  бы  часть  его)  из  кучки
беспочвенных мечтателей в господствующий слой гигантской империи. Но
уже через десять лет после своего триумфа орден лишился власти, а еще
через десять лет большая его часть была физически уничтожена.

В борьбе Сталина со старыми большевиками парадоксальным образом
нашел свое завершение бунт народных масс против петербургской России,
бунт,  начавшийся  на  грани  веков.  Ибо  старая  ленинская  гвардия,  где
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