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Автор данной монографии, опубликованной в 2023 году, рассматривает партий-
ное строительство в контексте динамики политической системы: «…эволюция 

политической системы суверенной и независимой Беларуси определялась про-
цессами формирования сильной государственной власти, поиска путей ее взаи-
модействия с формирующимся уравновешивающим и дополняющим государство 
гражданским обществом» (c. 3). Функциональность политических партий показана 
наряду с ролью общественных организаций/объединений в обеспечении пред-
ставительства социальных интересов и формировании коммуникации между 
государственной властью и гражданским обществом. Указывая на «отсутствие в 
белорусском обществе сложившихся традиций партийной деятельности, а так-
же устойчивых представлений о месте и роли политических партий в системе 
управления государством» (c. 5), Т.А. Шендик констатирует, что в открытом инфор-
мационном обществе политические партии используются «рядом иностранных 
государств для влияния на внутриполитический процесс», а конструктивному поступательному развитию 
политической системы нашей страны будут способствовать лишь политические партии, принимающие 
основы конституционного строя Республики Беларусь.

Актуальность темы определяется фундаментальной ролью партологии как раздела политической науки 
и практической значимостью исследования политических партий. Монография подготовлена с использова-
нием широкого круга первоисточников, значимых для мировой политической науки в целом и партологии 
в частности, теоретических и прикладных исследований политических партий, проведенных белорусскими 
и российскими учеными. Источниковую и эмпирическую базу составили нормативные правовые акты Ре-
спублики Беларусь, Послания белорусскому народу и Национальному собранию, доклады и выступления 
Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, доклады аналитических центров. 

Рецензируемая работа – комплексное исследование, в котором представлен теоретический анализ под-
ходов к партийному строительству, изучена практика партийного строительства в Республике Беларусь. 
Важной составной частью книги является прогнозирование направлений трансформации политических 
партий. Центральное понятие монографии – партийное строительство – определяется автором как процесс 
формирования партий и партийных систем, имеющий заданный характер и предполагающий управляющее 
воздействие, которое в зависимости от субъекта реализуется на микро- и макроуровнях. 

Читатель получит информацию об особенностях партийного строительства в странах Востока и Запада, на 
постсоветском пространстве. Автор рецензируемой работы считает, что на Востоке «интерес избирателя скон-
центрирован скорее на личности кандидата, на личности национального или регионального партийного лидера», 
чем на партийных платформах и идеологиях соперничающих партий (с. 76). Подробно представлены примеры 
моделей партийных систем в Японии, Малайзии, Сингапуре, Индии, где «одна и та же партия, сросшаяся с админи-
стративным аппаратом, способна дать мощный толчок развитию страны» (с. 79). Показано, что в арабских странах 
процесс перехода к многопартийной системе в конце 1980–90-х годов был обусловлен деятельностью Органи-
зации Исламской конференции, изменениями международной обстановки, формированием национального 
законодательства о политических партиях (с. 84–85). Отдельное внимание уделено системе многопартийного 
сотрудничества как института народной демократии, сложившейся в Китайской Народной Республике. 
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Исследуя партийное строительство на постсоветском пространстве, автор разработала классификацию 
партийных моделей: 1) устойчивые централизованные партийные системы с наличием партии власти, сло-
жившиеся в России, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Таджикистане; 2) неустойчивые конкурентные 
многопартийные системы, наделяющие преимуществами малые партии, в Армении, Грузии, Украине, Молдове, 
Кыргызстане, Литве, Латвии, Эстонии. 

Отдельная глава монографии посвящена практике партийного строительства в Республике Беларусь. 
Выделены этапы становления партийной системы (1990–1994 – до первой перерегистрации политических 
партий; 1995–1999 – между первой и второй перерегистрациями; 2000–2023 – после второй перерегистра-
ции). Рассмотрены классификации политических партий (лево-центристские/социалистические и социал-
демократические; правоцентристские и правые; экологические, а также разделяющие официальную политику 
государства, и партии, не разделяющие ее). Предложена гипотетическая модель многопартийности: 30–35 % 
голосов левых партий, 40–45 % голосов центристов и 20 % голосов правых партий (с. 146). В завершающей 
главе монографии изучены ориентиры партийного строительства в условиях постиндустриального и инфор-
мационного общества. 

Отметим некоторые замечания и предложения по итогам детального изучения текста монографии Т.А. Шен-
дик. В последующих исследованиях стоит уделить более пристальное внимание реализации политически-
ми партиями функции представительства интересов различных социальных групп, анализу механизмов 
партийной работы с гражданами. Автор высказывает идею о близости функций партий и общественных 
объединений, что соответствует идее «функциональных эквивалентов» и «функциональных заменителей». 
Развитие данной идеи применительно к политической системе Беларуси обладает высокой практической 
значимостью. Тезис о «деидеологизации партийной жизни» как тенденции в развитии партийных систем 
мира нуждается в дополнительном обосновании. В последующих работах автор сможет развить анализ 
интернет-представительства политических партий Беларуси, а также провести более детальный анализ 
феномена цифровых партий. 

К одному из основных выводов монографии можно отнести утверждение о том, что историко-культурные, 
ценностные, религиозные различия ведут к формированию цивилизационного многообразия политических 
партий, которые приобретают «соответствующую тому или иному региону специфику» (c. 178).

Новым в политической науке является вывод о предпочтительной модели партийной системы 
Беларуси («многопартийная система ограниченного плюрализма с доминирующей партией»), способной 
стать опорой главы государства в «осуществлении основной функции государства – поддержание безопас-
ности» (с. 182). Заслуживает внимания вывод о реализации конкуренции партийных идей и проектов по-
средством участия в определении стратегических целей развития государства в рамках Всебелорусского 
народного собрания. В рецензируемой работе представлены идеи для дальнейшего исследования по-
литических партий «на принципах партнерских отношений с государством при сохранении приемлемого 
уровня межпартийной конкуренции» (с. 182), определены некоторые тенденции развития партий в условиях 
цифровизации и развития онлайн-практик политического участия.

Подводя итог, отметим, что исследование Т.А. Шендик «Партийное строительство в Беларуси: сущность, 
предпосылки, технологии» вносит авторский вклад в развитие белорусской политологической мысли. Моно-
графия содержит ответы на сущностные вопросы о роли политических партий в политических системах 
XXI века. Книга значима как для специалистов, работающих в области изучения политических институтов, 
процессов и технологий, так и для академической общественности. Монография будет полезна практикующим 
профессионалам системы идеологической работы, управлений и отделов по связям с общественностью, а 
также специалистам, занимающимся партийным строительством.
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