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МНОГОПАРТИЙНОСТЬ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
СОВРЕМЕННОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 

 
В демократическом государстве политическая власть характеризуется многопартий-

ностью, парламентаризмом, выборностью высших органов власти на строго определен-
ный срок. Для изучения вопросов структуры политической деятельности необходимы зна-
ния истории возникновения и становления политических партий и общественных движе-
ний в России. 

 
Ключевые слова: Конституция, парламентаризм, многопартийность, политическая 
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MULTI-PARTY SYSTEM AS A NECESSARY CONDITION 
FOR MODERN PARLIAMENTARISM 

 
In a democratic state, political power is characterised by a multi-party system, parliamenta-

rism, electivity of the supreme bodies of power for strictly determined term. It is argued that the 
knowledge of history of the emergence and formation of political parties and of social movements 
is necessary for studying the issues of the structure of political activities in Russia. 

 
Keywords: constitution, parliamentarism, multi-party system, political power. 

 
На сегодняшний день в литературе от-

носительно полно выявлена проблематика 
происхождения, исторического развития 
политических партий. Так, например, до 

1917 года развитию государства и права, 
политических партий были посвящены ра-
боты А. С. Алексеева [1], И. К. Брюнчли, 
В. М. Гессена, А. Д. Градовского, А. И. Ели-
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стратова, Б. А. Кистяковского, М. М. Кова-
левского, Ф. Ф. Кокошкина [6], Н. М. Кор-
кунова [7], Н. И. Лазаревского [8], Б. Н. 
Чичерина [14] и др. В этих исследованиях в 
основном осуществлялся анализ партий, 
лояльных существовавшему режиму. 

После 1918 года проблема многопартий-
ности постепенно исчезает из исследова-
тельских работ Ф. Ф. Кокошкина, Я. М. Ма-
газинера, М. А. Рейснера, Г. С. Гурвича [4], 
П. И. Стучки [12], А. М. Турубинера, 
Е. А. Энгеля, А. В. Малицкого. С 30-х по 
80-е гг. ХХ века в трудах А. Я. Вышинско-
го, Я. Н. Уманского, А. И. Лепешкина [9], 
Б. В. Щетинина, С. С. Кравчука и других ав-
торов осуществляется показ роли одной по-
литической партии — коммунистической. 

И только с начала 90-х гг. следует вести 
речь о восстановлении принципа много-
партийности в нашей стране. В трудах 
таких исследователей, как М. В. Баглай, 
Б. Н. Габричидзе, О. Е. Кутафин, А. В. Зи-
новьев, Т. А. Анчуткина, В. В. Лапаева, 
К. К. Токмаков, Л. А. Брушкова, Г. Г. Ди-
лигенский, Р. Х. Усманов [13], У. Батлер и 
др., эти положения получили наибольшее 
отражение. 

Политико-правовую основу деятельно-
сти зарождающихся политических партий 
стали составлять законодательные акты, 
такие как федеральные законы от 19 мая 
1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объе-
динениях» [II, ст. 1930] и от 11 июля 2001 
года № 95-ФЗ «О политических партиях» 
[III, ст. 2950]. Предметом регулирования 
этих законов являются общественные от-
ношения, возникающие в связи с реализа-
цией гражданами права на объединение, в 
том числе права на объединение в полити-
ческие партии. 

Каждое государство по-своему решает 
вопросы устройства и функционирования 
парламента, но есть общие условия инсти-
туционального существования парламента-
ризма как определенной системы, которые 
учитываются в мировой парламентской 
практике. 

Одним из таких условий следует при-
знать наличие функциональной многопар-
тийной системы, под которой понимается 
ее применимость к внутригосударственным 
конституционным правоотношениям. 

Российская многопартийность имеет 
серьезную конституционную основу. Так, 
ст. 13 Конституции РФ закрепила важную 
норму о политическом и идеологическом 
плюрализме, обусловленном наличием в 
обществе разных социальных слоев со 
своими специфическими интересами и по-
требностями. Причем политический плю-
рализм невозможен без идеологического 
плюрализма — многообразия идеологий, 
которые исповедуют политические обще-
ственные объединения. Под политическим 
плюрализмом понимается создание воз-
можностей для оказания влияния на поли-
тический процесс всем социально-полити-
ческим силам, действующим в рамках за-
кона; это свобода политических мнений и 
политических действий и гарантия реали-
зации принципа народовластия [2]. 

Принятая в 1993 г. Конституция Россий-
ской Федерации [I] закрепляет принцип 
идеологического многообразия как одну из 
основ конституционного строя страны. По 
мнению С. А. Грановского, идеологическое 
многообразие означает свободное сущест-
вование в обществе различных политиче-
ских и иных взглядов, школ, идей. Это 
многообразие является закономерным 
следствием таких конституционных прав и 
свобод человека и гражданина, как свобода 
мысли и слова, свобода совести, и др. Наи-
более важные гарантии действенности рас-
сматриваемого принципа — отмена цензу-
ры, свобода информации, издательской 
деятельности, преподавания, реализация 
принципа политического многообразия и 
т. д. [3, с. 105]. 

Установление в Конституции России 
1993 г. принципа идеологического много-
образия является одним из важнейших де-
мократических завоеваний народов России. 
Многообразие в сфере идеологии позволя-
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ет каждому человеку, группам людей, их 
объединениям свободно развивать свои на-
учные теории и воззрения, распространять 
и защищать их с помощью всех допуска-
емых Конституцией средств, активно спо-
собствовать их осуществлению путем раз-
работки программных документов, законо-
проектов и т. д. 

Главной формой политического много-
образия является многопартийность. Ин-
ститут многопартийности имеет положи-
тельные оценки в процессе развития демо-
кратизации государственно организован-
ного общества. 

В статье 30 Конституции Российской 
Федерации закреплено право на объедине-
ние, которое является политико-правовой 
основой образования и деятельности поли-
тических партий, профсоюзов, молодеж-
ных и детских общественных объединений, 
некоммерческих организаций, благотвори-
тельных организаций и др. Хотя в данной 
статье и не говорится о политических пар-
тиях, но из содержания статьи 13 Консти-
туции РФ признается многопартийность и 
равенство общественных объединений пе-
ред законом [1, с. 149]. Ю. Л. Шульженко 
считает, что содержание принципа много-
партийности связано с таким юридическим 
свойством Конституции, как высшая юри-
дическая сила [15, с. 69]. 

По мнению О. Г. Румянцева и В. Н. До-
донова, многопартийность — это один из 
основных конституционных принципов ор-
ганизации политической жизни в совре-
менных демократических государствах, 
являющийся выражением более общего 
принципа политического и идеологическо-
го плюрализма (многообразия) [10, с. 336]. 

Развитие парламентаризма тесно связа-
но с уровнем развития многопартийности. 
Хорошо развитая партийная система спо-
собствует не только существованию идео-
логического и политического многообра-
зия, но и формированию дееспособного 
парламента. Именно парламента, посколь-
ку это единственный орган государствен-

ной власти, чей политический вес позволя-
ет носителям той или иной идеологии вли-
ять на управление государством [13]. 

По мнению С. А. Грановского, совре-
менная российская многопартийность в 
своем развитии прошла несколько этапов: 

1-й этап — 1986–1988 гг. — образование 
в стране неформальных общественных 
объединений; 

2-й этап — 1988–1989 гг. — этап дейст-
вия народных фронтов и протопартийных 
структур (в 1988 г. первой альтернативной 
партией стал «Демократический союз»); 

3-й этап — 1990–1991 гг. — первая вол-
на образования партий. В 1990 г. образова-
лись ЛДПР и демократическая платформа 
КПРФ, в 1991 г. учреждена Народная пар-
тия свободной России; 

4-й этап — 1991–1993 гг. — «вторая 
волна» партийного строительства, начав-
шаяся после августовского «путча» 1991 г. 
Были созданы: Партия экономической сво-
боды, Партия консолидации, Крестьянская 
партия; 

5-й этап — конец 1993–1995 гг. — пери-
од между Государственными думами, из-
биравшимися на основе новой Конститу-
ции РФ. На этом этапе начинается ради-
кальная ломка сложившейся системы про-
топартий и образование новых партий: 
ПРЕС, блок «Выбор России», «Яблоко»; 

6-й этап — 1995–2001 гг. — этап консо-
лидации, выживания и образования новых 
партий России. По данным Минюста РФ, в 
1998 г. в стране насчитывалось более 3 тыс. 
политических партий и около 88 тыс. об-
щественных объединений. 

С июня 2001 г. начался новый этап, ко-
торый продолжается в настоящее время, 
связанный с принятием Закона «О полити-
ческих партиях» [3, с. 80]. 

В начале XXI века получает дальнейшее 
развитие принцип многопартийности: уточ-
няются партийные доктрины, программные 
документы, уставы. Все это признается ха-
рактерным для партийной системы транс-
переходного периода. 



Рынок труда как социальный институт в современном российском обществе 
 

 

 323

Реставрация парламента современной 
России породила и реставрацию многопар-
тийной системы, и конституционную фор-
мализацию обоих институтов [6]. Однако 
этот феномен так и не получил ясного тео-
ретического обоснования. До сих пор 
юриспруденция не дала четких ответов на 
вопросы о взаимоотношениях политиче-
ских партий и парламента в рамках консти-
туционного строя, о роли в данных взаимо-
отношениях многопартийности. 

Отсутствие единого мнения о зависимо-
сти действенности парламента от функ-
циональной многопартийной системы по-
зволяет защищать однопартийную систему 
как пригодную для конституционного 
строя России [13]. Вместе с тем представ-
ляется, что подобная тенденция сформиро-
вана популистскими заявлениями, ничем 
не обоснованными. 

По мнению многих исследователей, рос-
сийская многопартийность иллюзорна, 

поскольку структура и состав склады-
вающихся партий очень нестабильны, а 
между ними отсутствуют устойчивые де-
ловые связи. Политическое влияние таких 
партий минимально. То обстоятельство, 
что после падения монополии КПСС в 
стране стало образовываться (скорее — 
провозглашаться) большое число карли-
ковых партий, все же означало переход 
власти от монопольно властвовавшей в 
стране партии к определенным государ-
ственным структурам. 

В связи с этим провозглашенные к нача-
лу XXI века партии России, по мнению 
С. А. Грановского, может быть, за исклю-
чением КПРФ, в строгом смысле слова 
партиями и не являются, так как не могут 
выполнять те политические функции, ко-
торые обычно партии выполняют в других 
странах мира. В этом — отличительная 
особенность процесса формирования пар-
тий в современной России [3, с. 81]. 
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РОЛЬ КОММУНИКАЦИИ 
В СОЦИАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Процессы, протекающие в современном мире и обществе, подтверждают необходи-

мость работы по связям с общественностью на разных уровнях и в организациях различ-
ного профиля, в том числе и в учреждениях высшего профессионального образования. Свя-
зи с общественностью как форма прагматической управляемой социальной коммуникации 
способствуют развитию и повышению эффективности функционирования институтов 
высшего образования. Создание и поддержание благоприятной коммуникационной среды 
повышает оценку деятельности и укрепляет репутацию вуза в глазах общественности. 

 
Ключевые слова: связи с общественностью, коммуникация, общественность, учреж-

дение высшего образования, социальный институт, репутация. 


