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Многопартийность является конституционным принципом организации политической власти в 

демократических государствах. В настоящее время ст. 1 Конституции Республики Беларусь 

закрепляет, что Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое 

государство и демократия осуществляется на основе многообразия политических институтов, 

идеологий и мнений (ст. 5) [1]. 

Исследуя институт многопартийности, характерным является, что некоторые исследователи 

отождествляют понятия «партийная система» и «многопартийность». По мнению В. Гельмана, 

второй термин применим только к периоду рубежа 80–90-х гг., когда в СССР начали появляться 

новые политические партии, – как антитеза «однопартийности». После августа 1991 г., и особенно 

декабря 1993 г., считает В. Гельман, правомерно использовать распространенный на Западе 

термин «партийная система». При этом автор отмечает, что термин «партийная система» означает 

совокупность всех действующих в стране политических организаций, и в современном понимании 

явление «многопартийность» имеет именно этот смысл [2, с. 188]. 

Следует отметить, что отождествлять понятия «партийная система» и «многопартийность» не 

вполне корректно. Партийная система — политическая система, при которой может существовать 

множество политических партий, теоретически обладающих равными шансами на получение 

большинства мест в парламенте страны. Многопартийность можно определить как форму 

политического многообразия, обеспечивающую разнообразные политические интересы различных 

социальных групп на основе реализации права граждан на объединение в политические партии. 

На практике, политическая система демократического общества не может существовать без 

такого элемента, как политические партии. Именно партии выполняют функции саморегуляции 

общественной жизни, стремясь в легитимной борьбе за улучшение общественной и 

государственной жизни сдерживать социальные протесты. 

В настоящее время в Республике Беларусь насчитывается 15 политических партий. Среди них 

есть левые и правые, консервативные, либеральные и др. Тем самым, можно утверждать о 

представлении интересов всех групп населения на партийном уровне и содействии политическим 

партиям со стороны государства, что соответствует содержанию ст.ст. 4, 5 Конституции 

Республики Беларусь и Закону Республики Беларусь от 5 октября 1994 г. № 3266-ХII «О 

политических париях» (далее – Закон «О политических партиях» [3]. 

Стоит отметить, что численность партий в Республике Беларусь поддерживается на уровне 1-

1.3 тыс. человек, что является минимальным уровнем, закрепленным в Законе «О политических 

партиях». По данным Информационно-аналитического центра при Администрации Президента 

Республики Беларусь, рейтинг и узнаваемость зарегистрированных партий колеблется в пределах 

1,5-3 % [4]. Это свидетельствует об отсутствии интереса населения к политической жизни в 

государстве. Например, в Туркменистане всего 3 зарегистрированных партии, при этом членами 

доминирующей партии являются 101569 госслужащих и 11735 представителей молодежи. В 

России в 2017 г. существовали 75 партий, в 2018 г. – уже 65, а на 7 февраля 2019 г. по данным 

Министерства юстиции Российской Федерации зарегистрировано 63 партии, при этом рост 

создания партий приходится на середину 90-х гг. прошлого века и 2012 г., в которых 

представлены люди из абсолютно разных социальных слоев, национальностей и интересов [5]. 

Передовые страны мира не переходят на многопартийную систему, а имеют двухпартийную. К 

примеру, в США и Великобритании фактически существует двухпартийная система. В разделе 1 

ст.1 Конституции США четко прописано, что все законодательные полномочия предоставляются 

Конгрессу. На самом деле он контролируется непосредственно одной из партий. Несмотря на то, 

что в указанном государстве функционируют и другие партии, однако они находятся в тени 

основных, которые составляют сильную конкуренцию друг другу. Граждане США поддерживают 

их и следят за их программами и действиями. Постоянная конкуренция дает возможность членам 

партий находить проблемы, волнующие население, и способы их решения. 
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В Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь представлены лишь 5 

партий 16 представителями партий, что составляет всего 14,5 % от общего количества, остальные 

– беспартийные. Исходя из ст. 67 Конституции Республики Беларусь можно констатировать, что 

такое положение является волеизъявлением народа, который, несмотря на зарегистрированные в 

Республике Беларусь политические партии, затрагивающие интересы различных слоев населения, 

большой разницы между ними не видит. Аполитичный менталитет населения, правовая 

безграмотность большинства граждан, отсутствие запоминающихся лидеров партий, отсутствие 

политической активности партий позволяет говорить об отсутствии значительности 

рассматриваемого элемента института многопартийности в государстве. Например, активность 

политических партий способствует конкуренции в политической сфере государства, поскольку 

именно конкуренция содействует развитию дисциплины и ответственности и, тем самым, 

стимулируют партии осуществлять свою деятельность более эффективно. В качестве способов 

активизации деятельности политических партий можно предложить следующие: 

- роспуск неактивных партий; 

- объединение партий со схожими целями в блоки; 

- обязать партии активно участвовать в политической жизни страны; 

- увеличить порог численности членов партии для ее регистрации; 

- создание условий для образования и функционирования партий молодежи. 

Таким образом, институт многопартийности и правовое регулирование деятельности 

политических партий в Республике Беларусь находятся на стадии дальнейшего 

совершенствования, которое невозможно без доработки законодательной базы, значительного 

повышения эффективности как правотворческой, так и правоприменительной функций органов 

государственной власти. 
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Прокрастинация (от лат. Pro – вместо, впереди и crastinus – завтрашний) представляет собой 

склонность к постоянному откладыванию дел «на потом». Данный термин в научный оборот вве-

ден в 1977 году П. Рингенбахом в книге «Прокрастинация в жизни человека» [1, c. 174].  

Канадский психолог П. Стилл отмечает, что «синдром завтра» существовал в истории челове-

чества всегда, с чем соглашается и ряд других ученых. Этот факт доказывают документы древно-

сти. Еще Марк Цицерон в 40 году до н. э. жаловался на проявления прокрастинации в высших 

кругах власти. В тоже время Римский философ Сенека предупреждал: «Пока мы откладываем 

жизнь, она проходит». Также данный термин упоминается в Оксфордском словаре 1548 года [2]. 

Н. Милграм с соавторами первоначально выделили пять видов прокрастинации: ежедневная, 

прокрастинация в принятии решений, невротическая, компульсивная и академическая. Академи-
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