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Пояснительная записка 
 

Целями  ЭУМК являются: 
– предоставление студентам практических учебных материалов для 

подготовки к семинарским занятиям и вопросам дифференцированного 

зачета по дисциплинам Интегрированного модуля «Политология»: 
«Политология» и «Основы идеологии белорусского государства»;  

– на основе знаний накопленных мировой и отечественной 
политической мыслью сформировать у студентов интерес к общественно-

политическим процессам современного общества и их системного видения; 
– стимулирование мотивации к учебной деятельности и способности к 

выработке гражданственности и патриотизма будущими 
высококвалифицированными специалистами;   

– развитие способности рационально-критического анализа 
содержания, особенностей развертывания и перспектив трансформации 

политических институтов и политико-идеологических процессов в 
Республике Беларусь и современном мире; 

– формирование практических навыков конструктивного 
политического участия и принятия управленческих решений.  

 Особенности структурирования и подачи учебного материала. ЭУМК 

по учебной дисциплине Интегрированный модуль «Политология»» включает 
материалы по двум дисциплинам: «Политология» и «Основы идеологии 

белорусского государства». Дисциплины ЭУМК структурированы 
следующим образом: теоретический раздел включает тексты лекций по 

темам: «Введение в интегрированный модуль «Политология», «История 
развития мировой политической мысли», «Политическая власть», 

«Политическая система общества. Политический режим», «Международные 
политические отношения и внешняя политика государств»; практический 

раздел – планы семинарских занятий с вопросами, заданиями для 
самостоятельной работы и темами рефератов; раздел контроля знаний 

содержит тесты по отдельным темам дисциплины и примерные вопросы к 
дифференцированному зачету. Вспомогательный раздел состоит из 
программы дисциплины, списка основной и дополнительной литературы, 

глоссария с основными понятиями и терминами.  
Рекомендации по организации работы с ЭУМК. Материал электронного 

учебно-методического комплекса содержит развернутые понятия,  
определения, необходимые пояснения по всем темам Интегрированного 

модуля «Политология» и предоставляет студентам возможность 
систематизировать полученные знания при подготовке к вопросам итогового 

дифференцированного зачета. ЭУСК способствует более тщательной 
подготовке студентов к практическим занятиям, поскольку содержит 

тематический план каждого семинара, дискуссионные вопросы, список 
литературы, источников и рефератов по тематике курса. 
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 Материалы раздела контроля знаний предоставляют студентам 
возможность самостоятельно оценить степень своей подготовленности на 

материалах тестовых заданий и дифференцированного зачета.  
Для удобства использования текстовой информации и быстрого 

перехода к нужной теме, перечень материалов выполнен в форме 

электронного документа с гиперссылками.  
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ДИСЦИПЛИНА I. «ПОЛИТОЛОГИЯ» 
 

Дисциплина «Политология». Теоретический раздел 
Лекции 

 

Лекция 1. Тема: Введение в интегрированный модуль 
«Политология» 

1. Политика как общественное явление 
2. Становление и развитие политологии как науки и учебной 

дисциплины. Задачи учебной дисциплины 
3. Политология: предмет, структура, методы и функции 

 
1.Политика как общественное явление 

Происхождение термина «politike» восходит к древнегреческому 
городу – государству, имевшему название «polis». Это понятие включает в 

себя объединение людей и территорий, находившихся под властью одного 
правителя и имевших одну (общую для этого объединения) конституцию. 

Полис шире понятия  государства в современном смысле слова. Это 
политически организованное общество. Полисная система организации 
общественной жизни предполагала для каждого гражданина возможность, а 

часто и обязанность участвовать в решении вопросов жизнедеятельности 
полиса. Таким образом, в полисе четко прослеживается наличие 

специфической деятельности, связанной с решением вопросов общественной 
жизни, или с государственным управлением. Кратким термином, 

определившим такого рода деятельность, стал термин «политика», который 
ввел в научный оборот Аристотель в 4 веке до н.э. в своем трактате 

«Политика».  
Политика появляется там и тогда, где и когда существует потребность в 

согласованном поведении. Потребность в согласовании различающихся 
групп интересов привела к формированию институтов власти: государства с 

бюрократическим аппаратом, армией и т.д. Коренное отличие политики от 
иных социальных институтов (например, морали), заключается в том, что 
политика служит удовлетворению не личных потребностей, а общезначимых 

групповых интересов, реализация которых невозможна без власти 
государства.  

Определение политики – предмет многолетних дискуссий ученых. 
Среди множества определений политики можно выделить следующие: 

 сфера действия государства, партий, общественных движений; 
 борьба за власть, ее использование и удержание; 

 деятельность по управлению общественными делами; 
 особый вид общения социальных групп и отдельных личностей; 

 деятельность по принятию решений в обществе, где существует 
разность интересов. 

Таким образом, политика – это деятельность социальных групп и 
индивидов по осознанию и представлению своих противоречивых 
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коллективных интересов, выработке обязательных для всего общества 
решений, осуществляемых с помощью государственной власти. 

Политика – это наука и искусство. Как наука политика требует 
использования достоверной и оперативной информации и знаний о 
политической власти и механизме ее функционирования. Как искусство 

политика предполагает творчество, интуицию, талант. В этом смысле 
«политика есть искусство возможного». 

Политика может осуществляться на нескольких уровнях: 
 низший уровень включает в себя решение местных проблем 

(жилищные условия, школа, университет, общественный транспорт и т.п.); 
политическая деятельность на этом уровне осуществляется отдельными 

индивидуумами или местными органами самоуправления; 
 локальный уровень требует государственного вмешательства; 

наиболее активно политика осуществляется группами и ассоциациями, 
заинтересованными в социально-экономическом развитии своего региона; 

 национальный уровень занимает центральное место в теории 
политики, что обусловлено ролью и значением государства как основного 

института по распределению ресурсов в обществе; 
 международный уровень, на котором главными субъектами 

политического процесса выступают суверенные государства. 

Политика выполняет в обществе ряд важных функций: 
1) определение стратегических целей развития общества; 

2) руководство и управление обществом, обеспечение 
инновационности общественного развития (инновация проявляется в 

обосновании и реализации новых моделей развития); 
3) выражение интересов различных социальных групп общества, 

выявление и разрешение возникающих социальных конфликтов; 
4) интеграция общества, обеспечение его целостности и 

стабильности; 
5) рационализация общественной жизни. 

Участники политических отношений в политологии называются 
субъектами. Субъект – это носитель предметно-практической деятельности, 
обладающий сознанием, самосознанием и способностью к осмысленному 

целенаправленному действию. 
Субъекты политики делятся на: 

 первичные – отдельные личности, социальные общности 
(социальные группы, страты, этносы, народ); 

 вторичные (создаваемые целенаправленно людьми); 
 политические институты (государство и его органы, 

политические партии, общественные организации и движения). 
 

2. Становление и развитие политологии как науки и учебной 
дисциплины. Задачи учебной дисциплины 
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Политология (от греч. «politike» – государственные, общественные 
дела и «logos» – слово, понятие, рассуждение) есть наука о политике. Первое 

понятие ввел в употребление Аристотель, второе – Гераклит.  
Стремление понять и осмыслить политику появилось в период 

формирования первых государств. Исторически первой формой познания 

политики была ее религиозно-мифологическая трактовка, для которой 
характерно представление о божественном происхождении власти и 

правителей. С середины I тысячелетия до н.э. политическое сознание стало 
приобретать самостоятельный характер, появились первые теоретические 

концепции, развивавшиеся в рамках единого философского знания. Этот 
процесс связан с трудами таких политических мыслителей древности, как 

Конфуций, Платон и Аристотель. Они впервые системно описали формы 
государственного устройства, классифицировали их, выявили 

закономерности функционирования власти. Это была философско-этическая 
форма познания политики. 

В период средних веков и Нового времени проблемы политики, власти, 
государства исследовались в трудах Н. Макиавелли, Т. Гоббса, Дж. Локка, 

Ш.Монтескье, Ж.-Ж.Руссо, Гегеля и др. Они не только сделали 
политическую науку предметом самостоятельного изучения, но, освободив 
ее от религиозно-этической формы, значительно развили ее. В своих 

произведениях они обосновали теории: общественного права, общественного 
договора, народного суверенитета, разделения властей, гражданского 

общества и правового государства. 
Становление политологии как самостоятельной отрасли человеческого 

знания произошло в конце XIX в. Это было связано с появлением первых 
массовых политических партий, введением в ряде стран всеобщего 

избирательного права, появлением и широким распространением 
бихевиористских, эмпирических методов исследования. 

По мнению ряда ученых, начало академической политической науки 
связано с открытием в 1857 г. американским профессором истории и 

политической экономии Френсисом Либером в Колумбийском колледже 
(ныне Колумбийский университет) кафедры политической теории и истории. 
В 1880 г. его преемник, Джон Берджес, на базе этой кафедры открыл Школу 

политических наук. 
В к. XIX – н. XX вв. возникла сеть учебных заведений и научных 

центров, целью которых стало исследование политики и политических 
процессов. Для координации усилий ученых в изучении политики в 1903 г. 

была учреждена Американская ассоциация политической науки. 
Параллельно шел процесс институциализации политической науки в 

Западной Европе. После Второй мировой войны политология получила 
мировое признание. По инициативе ЮНЕСКО в Париже в 1948 г. состоялся 

Международный коллоквиум по вопросам политической науки. На нем был 
принят документ, определивший содержание политической науки, ее 

основные проблемы, а также было принято решение употреблять термин 
«политическая наука» в единственном числе. Тем самым произошло 
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конституирование политологии как самостоятельной науки и учебной 
дисциплины. В этом же году было рекомендовано преподавание политологии 

как обязательной учебной дисциплины для всех стран-членов ООН. С 1949 г. 
действует созданная под эгидой ЮНЕСКО Международная ассоциация 
политической науки (IPSA), которая каждые три года проводит 

международные конгрессы.  
Политология как учебная дисциплина решает следующие задачи: 

1) политология достоверно и объективно описывает политическую 
жизнь, раскрывает  закономерности функционирования и развития 

политических систем, государственных институтов, общественно-
политических организаций; 

2) политология, кроме передачи определенной суммы знаний о 
политике, призвана научить студентов защищать свои права, реализовывать 

личные и групповые интересы через представительные политические 
институты, терпимо относиться к инакомыслию, искать компромиссы и 

достигать общественного консенсуса; 
3) политология рационализирует всю политическую жизнь, т.е. 

делает ее разумной, предсказуемой. Изучение политологии развивает 
способности к  рационально-критическому осмыслению политики, позволяет 
студентам овладеть техникой и методикой ведения политических дискуссий 

и переговоров, способствует развитию навыков самовыражения и 
аргументации. 

 
3. Политология: предмет, структура, методы и функции 

Политология (от греч. politike + логия = политика + знание (учение, 
наука)) – это наука, изучающая политическую организацию и 

политическую жизнь общества, законы, тенденции его 
функционирования и изменения политических отношений. 

На основании определения науки можно сделать вывод, что объектом 
ее изучения является политика, вся сложная политическая сфера жизни 

общества. Отсюда предмет политологии – познание природы, факторов 
формирования и способов функционирования политики, определение 
основных тенденций. 

Есть и другие точки зрения в понимании предмета политологии. 
Например, сторонники одной из них склоняются к тому, что политология –

это наука о государстве, другие придерживаются мнения о политологии как 
общей теории политики. Согласно третьей точке зрения политология 

отождествляется с политической социологией так как они имеют один и тот 
же объект (общество, социально-политические явления) (Р.Арон, 

М.Дюверже, С.Липсет, Р.Шварценберг). Мы их не отвергаем, но берем за 
основу свое определение, которое представляется более адекватным и 

понятным. 
Структура политологии  в 1948 г. определена Комиссией 

ЮНЕСКО.Она состоит из четырёх основных частей: 
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1) политическая теория, включающая теорию политики и историю 
политических учений; 

2) политические институты (центральные и местные правительства, 
правительственные учреждения, функции, осуществляемые этими 
институтами, а также те социальные силы, которые данные институты 

создают); 
3) партии, группы, общественное мнение; 

4) международные отношения. 
В политологии используются разнообразные методы научного 

познания. Наиболее полно систематизация методов политологии 
осуществлена профессором В.П. Пугачевым. Он делит методы исследования 

политических объектов на следующие три группы: 
1) общие методы – социологический, нормативно-ценностный, 

функциональный, бихевиоральный, структурно-функциональный анализ, 
системный, институциональный, антропологический, психологический, 

сравнительный, исторический; 
2) общелогические методы – анализ и синтез, индукция и дедукция, 

абстрагирование и восхождение от абстрактного к конкретному, сочетание 
исторического и логического анализа, моделирование, математические, 
прогностические методы и др.;  

3) методы эмпирических исследований – использование статистики 
(прежде всего электоральной), анализ документов, анкетный опрос, 

лабораторные эксперименты, наблюдение, теория игр и др. 
К функциям политологии относятся: 

1. Информационно-познавательная. Изучение политологии 
позволяет получать новую информацию, раскрывающую сущность 

познаваемых проблем, способствует познанию теории и практики мирового 
общественного развития, роли государства, политической системы обществ, 

партий и т.д. 
2. Критически-мировоззренческая, воспитательная. Политология 

исследует и подвергает критическому анализу различные социальные 
концепции и взгляды, раскрывает их сущность, учит с научных позиций 
оценивать общественные явления, отстаивать нравственно-политические 

ценности. 
3. Прогностическая. Политологическая теория не только решает 

задачи сегодняшнего дня, но и стремится заглянуть в будущее, опередить 
практику, научить предвидению, прогнозированию, выдвижению новых идей 

в политике – одна из важнейших задач политической науки. 
4. Регулятивная или прагматическая. Политология немыслима в 

отрыве от реальной жизни, политической деятельности, поскольку без 
правильного диагноза политической ситуации невозможны единственно 

правильные политические решения. 
5. Аналитическая. Политология помогает анализировать результаты 

политической деятельности партий, народа, вскрывать имеющиеся 
трудности, просчеты и ошибки. 
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Существуют различия между политологией как наукой, в задачу 
которой входит изучение политической реальности, и политологией как 

учебной дисциплиной, целью которой является накопление и передача 
знаний о политике. Задача политологии как учебной дисциплины состоит о 
том, чтобы помочь студентам разобраться в политике, научить защищать 

свои интересы и уважительно относиться к интересам других людей. 
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Лекция 2. Тема: История развития мировой политической мысли 
1. Политическая мысль периода Античности и Средних веков 

2. Политическая мысль в Западной Европе эпохи Возрождения и 
буржуазных революций (16-18 вв.) 

3. Развитие политической мысли в Х1Х в. – середине ХХ в. 

4. Основные направления исследований современных западных 
политологов, ведущие центры и школы 

5. Эволюция политической мысли в Беларуси 

 

1. Политическая мысль периода Античности и Средних веков. 
В истории развития политического знания выделяют три крупных 

этапа. Первый этап уходит корнями в историю древнего мира, античности и 
продолжается до Нового времени. Это период господства мифологических, а 

позже - философско-этических и теологических объяснений политических 
явлений и постепенной их замены рациональными трактовками, при этом 

политические идеи развиваются в общем потоке гуманитарных знаний.  
Второй этап начинается с Нового времени и продолжается примерно до 

середины XIX века: политические теории освобождаются от религиозного 
влияния, приобретают светский характер и самое главное - становятся более 
привязанными к конкретным потребностям исторического развития. 

Центральными вопросами политической мысли становятся проблема прав 
человека, идея разделения власти, правового государства и демократии.В 

этот период происходит становление первых политических идеологий,  а 
политика осознается как особая сфера жизнедеятельности людей. Третий 

этап - период становления политологии как самостоятельной научной и 
образовательной дисциплины, он начинается приблизительно во второй 

половине XIX века, потом понадобится почти сто лет для окончательного 
оформления и профессионализации политической науки. 

Наша задача – изучить политическую мысль Древней Греции и 
Древнего Рима. В древнегреческой политической мысли центральное место 

занимают работы Платона (428 – 378 гг. до н.э.). Платон – автор сочинений 
«Государство», «Законы», в которых он рассматривает проблемы 
государства, права и политики. Идеальное государство, по мнению Платона, 

– это справедливое правление лучших и благородных. Он разработал две 
модели идеального государства. Согласно первой модели все свободные 

граждане подразделяются на три сословия: философы (правители), воины 
(охрана государства) и работники производительного труда (земледельцы, 

ремесленники, купцы). Во главе государства стоят философы – мудрецы. 
Они выполняют эту миссию, т.к. им свойственна мудрость и добродетель. 

Правители осуществляют свою деятельность без издания законов. Платон 
выступает за общественную собственность. Он считал, что частная 

собственность и семья порождают эгоизм и вредят общему делу. Поэтому 
философов и воинов он лишает возможности иметь имущество, а чтобы 

философы и воины не подвергались страстям, связанным с семьей, Платон 



16 
 

считал, что жены для них должны быть общими. Наличие семьи и частной 
собственности допускалось только для низшего сословия. 

Согласно второй модели в идеальном государстве власть 
осуществляется только на основе закона, который жестко регламентирует 
публичную и личную жизнь людей от рождения до смерти. Правитель в 

определенных случаях может являться судьей. Суд должен быть активным. 
За попытку внесения изменений в государственный строй предусматривается 

смертная казнь. В этом идеальном государстве отсутствует общая 
собственность, а имеет место частная собственность, которая ограничивается  

определенными размерами. По мнению Платона, существуют неправильные 
и правильные формы правления. К неправильным формам относятся: 

тимократия (власть храбрых и честолюбивых), олигархия (власть богатых), 
демократия (власть народа), тирания (власть беззакония, произвола и 

насилия), а к правильным – монархия (власть одного правителя)  и 
аристократия (власть мудрых и знающих). Правильные формы правления 

должны основываться на справедливых законах.  
По мнению Платона, цель государства заключается в обеспечении 

справедливого общежития, в котором каждый должен делать свое дело. 
Государство должно выражать интересы всего общества, а не какой-либо 
общественной группы. Отсутствие единства, раздоры и противоречия в 

государстве ведут к его распаду. Единство государства возможно, если 
отсутствуют разногласия среди правящей элиты, действует господство 

закона над всеми гражданами и отсутствует деление общества на богатых и 
бедных. Платон ориентируется не на индивида, а на общество и понимает, 

что не государство служит человеку, а человек – государству. 
Аристотель(384 – 322 гг. до н.э.)– ученик Платона, изложил основные 

свои взгляды в работе «Политика». Он рассматривает государство как 
результат естественного развития человека (семьи, селения). Для человека 

государство является величайшим благом. По его мнению, гражданином 
является не тот, кто живет в том или ином месте, а тот, кто обладает набором 

гражданских прав и имеет полномочия в государственных делах. Главная 
черта гражданина – добродетель, которая состоит в умении исполнять свой 
гражданский долг и в способности повиноваться властям и законам. В 

зависимости от цели, которую ставят правители, Аристотель различает 
правильные (общие блага) и неправильные (корыстные цели) формы 

государственного устройства. К правильным формам относятся монархия, 
аристократия, полития, а к неправильным – тирания, олигархия и 

демократия. Он был противником олигархов, которые стремились 
узурпировать власть и деньги. Полития, по мнению Аристотеля, соединяет 

лучшие черты олигархии и демократии, но свободна от их недостатков и 
крайностей. Умеренность присутствует в нравах, в имуществе, во 

властвовании. Полития соединяет интересы всех слоев граждан. Основную 
причину возмущений и переворотов в государстве Аристотель видит в 

отсутствии надлежащего равенства. Источником социальной стабильности 
считал людей среднего достатка (чем их больше, тем лучше для государства), 
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а политическую стабильность в идеальном государстве должны обеспечивать 
правильные законы. Философ отмечает, что государство существует не ради 

того, чтобы жить, а для того, чтобы жить счастливо. Цель политики – 
справедливое общее благо. По Аристотелю, государство должно человеку, а 
не наоборот. 

В эпоху средневековья философско-этическая концепция вытесняется 
религиозной концепцией, христианство претендует на особую роль в 

обществе и государстве. 
Фома Аквинский – философ-теолог, доминиканский монах. В работах 

«Сумма теологий» и «О правлении государей» отмечает, что государство не 
только сохраняет мир, но и является выражением божественного 

предвидения и воли Всевышнего во имя людей. Человек в одиночку не в 
состоянии удовлетворить свои потребности и поэтому всегда стремится к 

объединению, высшей формой которого является государство. Деятельность 
монарха в государстве похожа на действия бога. Государство необходимо 

для создания общего благосостояния, обеспечения условий для достойной и 
разумной жизни. Философ рассматривает взаимоотношения власти короля и 

власти папы: всякая власть установлена богом. Отсюда и происходит термин 
«теократия» - власть бога. 

Фома Аквинский считал, что светской власти короля принадлежат 

только тела людей, а не их души. Над душами властвует церковь и наместник 
бога – римский папа. Насколько Бог выше человека, настолько всякая 

духовная власть выше власти земного государя. Так же организовано и 
общество, где подданные подчиняются церкви, а рабы – господам. По 

мнению философа, власть – это единственный объединяющий государство 
принцип, без которого оно обречено на гибель. 

 
2. Политическая мысль в Западной Европе эпохи Возрождения и 

буржуазных революций (16-18 вв.). 
Эпоха Возрождения связана с возникновением в недрах 

разлагающегося феодального общества капиталистических отношений, с 
появлением и экономическим ростом класса буржуазии, развитием городов, 
ремесел, торговли, технических изобретений.  В противовес средневековому 

аскетизму был выдвинут принцип гуманизма, в центре которого находился 
не бог, а человек. Гуманисты критиковали средневековые догмы, лежавшие в 

основе религиозной морали. Они выступали против контроля церкви над 
образом мыслей и деятельностью человека; воспевали желания человека к 

познанию, способность к самосовершенствованию, образованность и знания. 
Мыслители считали, что человек является создателем своей судьбы;  

утверждали, что основой истинной морали является труд и истинное 
благородство заключается не в знатности происхождения, а в нравственных 

качествах и добродетелях человека. 
Н. Макиавелли – итальянский мыслитель, основоположник 

современной политической науки (политические исследования рассматривал 
как самостоятельное научное направление). Он окончательно освободил 
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политическую науку от религиозно-этической формы; считал, что 
политическая мысль должна служить решению практических, реальных 

задач. Государство не божий промысел, а дело рук человека. Политическое 
состояние общества характеризуется определенными отношениями между 
людьми. Их целью является обеспечение порядка, незыблемость частной 

собственности и безопасность личности. Сторонник объединения Италии. 
Автор работ «Государь» и «Рассуждения», в которых разоблачал жестокость 

правителей-тиранов, говорил о превосходстве республики над монархией и о 
современных методах управления. 

Б. Спиноза – нидерландский философ-материалист. Отрицал 
феодальные общественные порядки. Считал, что государство возникло на 

основе договора и призвано обеспечить человеку возможность обрести 
свободу, в том числе свободу совести, мысли, слова. Был уверен, что людьми  

нельзя управлять с помощью и посредством страха. 
Т. Гоббс- английский философ и политический мыслитель. Разработал 

светскую теорию политической власти и государства, т.е. отрицал теорию 
божественного происхождения королевской власти.  Государство возникает в 

результате общественного договора. Люди, живущие в состоянии хаоса 
(войны всех против всех), заключили договор, отказавшись от части своих 
естественных прав и передав их в ведение государств. В обмен на закон и 

порядок люди добровольно ограничили свою свободу. Верховная власть 
абсолютна, но не тотальна: она не должна вмешиваться в личные дела 

граждан. Люди могут делать все, что не запрещено законом: заключать и 
расторгать договора, продавать и приобретать собственность.  

Ш. Монтескье – представитель Франции, внес большой вклад в 
развитие гражданской концепции политической мысли. Является 

основоположником географического направления в социологии. Он 
доказывал, что климат, почва и размер территории обуславливают 

нравственный облик народа и форму правления. Монтескье выдвинул 
теорию разделения властей на законодательную, исполнительную и 

судебную, которая призвана обосновать принцип законности, обеспечить 
свободу и сделать право регулятором взаимоотношений между государством 
и гражданином. Именно в разделении властей он видел гарантию 

безопасности граждан от беззакония и злоупотребления властью.  
Ж.Ж. Руссо – французский мыслитель, идеолог мелкой буржуазии, в 

первую очередь, крестьянства. Критиковал феодально-сословные отношения. 
Отрицал частную собственность, но считал, что уничтожить ее уже 

невозможно. Поэтому необходимо заменить крупную собственность мелкой, 
основанной на личном труде. Философ отрицал эффективность 

представительной демократии и защищал различные формы 
непосредственной демократии. 

 
3. Развитие политической мысли в Х1Х в. – середине ХХ в. 

Кризис, вызванный Великой французской революцией 1789 г., дал 
могучий импульс развитию политической мысли XIX столетия. Все наиболее 
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значительные политические течения - либерализм, консерватизм, 
радикализм, социализм - ведут свой отсчёт примерно из этого времени.  

И. Кант - родоначальник классической немецкой философии. Его 
социально-политические взгляды складывались под влиянием французского 
и английского Просвещения. Вслед за Ж. Руссо И. Кант развил идею о 

верховной власти народа.  Его учение об обществе представляется как 
совокупность идей об общественном организме, гражданском устройстве. 

И. Кант считается родоначальником концепции правового государства. 
Именно он выдвинул идею «категорического императива», которая означает, 

что каждый человек обладает абсолютной ценностью и не должен быть 
инструментом чьих-либо намерений,  пусть даже самых благородных. Нужно 

предотвратить произвол одного индивида по отношению к другому, эту роль 
призвано выполнить государство – объединение людей, подчиненных закону. 

 Гражданское состояние рассматривается им как состояние правовое, 
основанное на трех принципах: 1) свобода каждого члена общества как 

человека, 2) равенство его с каждым другим человеком, 3) самостоятельность 
каждого члена общности как гражданина. И. Кант достиг единого 

представления о трех важнейших типах норм: права человека, 
законодательные гарантии сословного равенства и демократические права. 
Он отрицательно относился к насильственному  свержению власти, полагая, 

что разрешить социально-политические проблемы можно путем постепенных 
реформ, был сторонником просвещенно-автократического правления. 

В трактате «К вечному миру» И. Кант говорил о необходимости 
заключения между всеми государствами договора о вечном мире и создания 

всемирной федерации самостоятельных, равноправных государств, 
построенных по республиканскому типу, отвергающих войны. Мир – это 

«высшее политическое благо» и возможен с помощью воспитания и 
просвещения народов, развития равноправных экономических отношений, 

благоразумия правителей. 
Проблемы государственного устройства и  политических отношений  

находились и  в центре внимания Г. Гегеля, автора работы «Философия 
права». Он один из первых ввел в оборот понятие «гражданское общество». 
Гражданское общество, по его мнению, - это сфера частноэкономических 

интересов различных социальных групп и слоев, их представителей, 
негосударственных структур, общественных и профессиональных интересов. 

Единство между гражданским обществом и государством может быть 
достигнуто путем согласования различных интересов, с помощью группового 

представительства. 
Политические взгляды Гегеля достаточно консервативны. Для 

Германии своего времени он считал наиболее подходящей конституционную 
монархию. Гарантию свободы граждан видел в представительстве сословий. 

Гегель предлагал создать законодательное собрание, состоящее из двух 
палат: пэров (наследственная) и депутатов (назначаются от корпораций, 

общин). Немецкий философ отстаивал принцип публичности прений в 
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палатах сословного собрания, последовательно выступал за свободу печати и 
публичных сообщений. 

Критический утопический социализм первой половины Х1Х века 
связан с именами А. Сен-Симона, Ш. Фурье (Франция) и Р. Оуэна 
(Англия). Они изображали будущее общество как общество изобилия, 

способного удовлетворить все человеческие потребности и обеспечить 
расцвет личности. Мыслители критиковали существующий общественный 

строй, считая, что буржуазные революции обычно связаны с кровавым 
террором, мечтали освободить человечество от эксплуатации с помощью 

разума. Утописты считали социализм выражением абсолютной истины, 
справедливости и стоит только открыть истину, как социализм  покорит весь 

мир. Они сформулировали ряд социально-политических идей о 
закономерностях развития истории, о научном управлении обществом, о 

плановости хозяйства, об отмирании государства, о распределении по труду 
и т.п. 

Важным этапом развития социалистической мысли является марксизм. 
Основой политических воззрений К. Маркса и Ф. Энгельса (свои взгляды 

они изложили в произведениях «Немецкая идеология»,  «Манифест 
Коммунистической партии», «К критике политической экономии» и др.)  
является представление о том, что история есть закономерный процесс 

смены общественно-экономических формаций. Это происходит в результате 
борьбы классов, применяющих социальное насилие для обеспечения 

исторического прогресса, несущего расширение свободы основной массе 
людей. К. Маркс утверждал, что капитализм, как и предшествующие ему 

формации, преходящ. Обострение классовых противоречий, конфликт  
между развивающимися производительными силами и сдерживающими это 

развитие частнособственническими отношениями приведет общество к 
признанию необходимости замены старых общественных отношений 

новыми, которые будут основываться на общественной собственности на 
средства производства. Эта замена произойдет с помощью социалистической 

революции, которую совершит рабочий класс, руководимый 
коммунистической партией.  В результате будет установлена диктатура 
пролетариата, т.е. политическая власть рабочего класса обеспечит торжество 

социально-справедливого общества.  
В конце XIX века – середине ХХ в. возникли и другие политические 

теории (М. Вебер, В. Парето, Г. Моска и др.), в которых больше места отдано 
эмпирическому анализу действительности. Немецкий социолог, экономист 

Макс Вебер ("Экономика и общество", "Политические исследования", 
«Политика - как профессия») считал, что для того, чтобы эффективно 

отстаивать свои права и свободы, отдельные индивиды должны 
консолидироваться в группы по интересам. А для того, чтобы власть 

пользовалась доверием своего народа и могла эффективно им управлять – 
она должна быть легитимной. Макса Вебера закономерно считают 

основателем теории легитимности власти и современной теории бюрократии.  
Мыслитель выделяет следующие виды господства: традиционное 
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(наследственная власть или в силу обычая), харизматическое (власть 
пророков) и рациональное (господство  права). По аналогии с  типами 

господства М. Вебер предлагает и классификацию политических лидеров. 
Особое внимание он уделял анализу бюрократии, полагая, что в принципе 
она необходима, а избежать ею крайностей можно посредством 

демократического управления и общества в целом. Чтобы избежать тирании 
бюрократов, он предлагает теорию плебисцитарной демократии, согласно 

которой харизматический лидер, избранный плебисцитарным путем (прямое 
голосование всего народа), должен дополнить недостаточную 

легитимирующую силу парламентарной демократии. Именно 
харизматический  лидер может решить вопрос  взаимоотношения личности, 

общества и государства а ХХ веке. 
В. Парето и Г. Моска – итальянские ученые - были создателями 

«теории элит». Парето подробно проанализировал природу, состав и 
функции элиты. В циркуляции (круговороте) элит он видел основную 

движущую силу общественного развития. Парето проанализировал формы и 
способы правления, классифицировал их в зависимости от желания и умения 

правящего класса применять в качестве основных инструментов власти силу, 
используемую «львами», и согласие, на которое опираются «лисы». Моска 
рассматривал политику как сферу борьбы двух противоположных 

социальных образований: «господствующего меньшинства» (или элиты) и 
«подвластного» большинства. По его мнению, власть может переходить от 

одного меньшинства к другому, но никогда к большинству. Он выделил 
аристократическую (замкнутую) и демократическую (пополняемую за счет 

более широкого представительства) правящую элиту. 
Развитие политологии как самостоятельной науки и учебной 

дисциплины - это не только период определения ее предметной сферы и 
методологической основы, но и период организационного оформления. Со 

второй половины XIX в. политология становится на путь активного 
организационного оформления. Существует несколько взглядов 

относительно начала институционализации политологии, т.е. ее оформления 
в самостоятельное направление в сфере образования и научных 
исследований. Некоторые ученые связывают ее появление с возникновением 

в середине XIX века в Германии правовой школы, ориентированной на 
изучение государства. Позже, в 1871 г. в Париже создается другой 

политологический центр - Свободная школа политических наук. Другие 
исследователи символической датой появления политологии называют 1857 

г., когда в США в Колумбийском колледже стал читаться курс политической 
теории. В 1880 г. здесь открывается Школа политической науки. С этого года 

в США начинает издаваться первый политологический журнал. После второй 
мировой войны во многих странах наблюдается своеобразный "бум" на 

политологические исследования. Это стимулировало создание 
академических политических институтов и международных центров. Так, в 

1949 г. в рамках ЮНЕСКО была основана Всемирная ассоциация 
политических наук. В 70-90 гг. XX в. происходит конечная 
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институционализация политической науки. С вспомогательной дисциплины, 
которую нередко рассматривали как дополнение к юриспруденции и 

социологии, политология превратилась в общепризнанную, организационно 
оформленную академическую дисциплину с широко разветвленной системой 
образовательных и исследовательских учреждений. 

 
4. Основные направления исследований современных западных 

политологов, ведущие центры и школы 
На рубеже XIX-ХХ вв. в политологии формируются принципиально 

новые методологические подходы к исследованию политических явлений, 
что приводит к появлению разнообразных школ и направлений, сыгравших 

значительную роль в становлении современной политологической науки.  
В современных зарубежных политологических исследованиях 

выделяют четыре направления:  
1. Сравнительные  – используются исследования по конкретному 

вопросу в различных странах с целью дальнейшего сопоставлении и 
нахождения точек соприкосновения или разъединения. 

2. Исследования в области международных проблем – изучение 
развития цивилизации и глобальной зависимости экономики разных стран 
друг от друга (проблемы войны и мира, внешняя политика, проблемы 

национальной и международной безопасности). 
3. Исследование отношений между Западом и Востоком. 

4. Изучение динамики общественного мнения (предпочтения 
избирателей, технологии избирательных кампаний, формирование имиджа 

политического лидера). 
В соответствии с поставленными задачами, политологи  разных стран  

проводят исследования  на различных уровнях: эмпирическом, 
теоретическом, фундаментальном и прикладном.  

В центре внимания исследователей разных стран и школ находятся 
такие проблемы политологии, как: политическая власть, теории власти и 

властных отношений, политические системы и режимы современности, 
политическая культура и идеология, геополитика, международные 
отношения, политическая модернизация общества и др. 

Центральной задачей американской политологии является  разработка 
проблем политической власти. При этом выделяют два уровня исследования: 

1. анализ конституционных основ и принципов политической власти 
(конгресс, институт президентства и административно-управленческого 

аппарата); 2. анализ политической власти и политического поведения 
(механизм функционирования общественного мнения, деятельность 

политических партий и движений). 
В английской политологии в современных условиях происходит 

усиление экономической, социологической, социально-психологической 
направленности политических исследований. Особое внимание уделяется 

анализу английской политической системы, института выборов, механизму 
политического давления на правительство и парламент со стороны 
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различных формальных и неформальных групп, психологии поведения 
избирателей. Английские политологи занимаются изучением теорий 

конфликта, согласия и плюралистической демократии. 
Политология Германии сочетает  теоретико-философский характер 

исследований с политико-социологическими разработками. Особое внимание 

уделяется:  теориям политических систем;  сравнительному и историческому 
изучению типов господства и их идеологического оформления;  социологии 

политических институтов, партий, политического поведения; анализу 
общественного мнения и роли СМИ. 

Для политологии Франции характерно усиление внимания к 
исследованию политических процессов в рамках конституционного права и 

обоснованию теоретических и государственных аспектов политической 
власти. 

 
5. Эволюция политической мысли в Беларуси. 

Своеобразие политической мысли Беларуси связано с периодами 
вхождения ее в состав различных государств. Можно выделить следующие 

этапы развития политической мысли: средневековье (ХI – ХV вв.); 
Возрождение и Реформация (ХV – ХVI вв.); контрреформация и феодально-
католическая реакция (начало ХVII – сер. ХVIII вв.); эпоха Просвещения  (2-

я пол. ХVIII в.); революционно-демократические идеи ХIХ в.; современный 
этап развития политических идей в Беларуси. Наиболее яркими мыслителями 

и просветителями Беларуси являются Е. Полоцкая, К. Туровский, 
Ф. Скорина, Н. Гусовский, С. Будный, К. Калиновский. Их взгляды 

способствовали развитию национального самосознания, национальной 
этической и политической мысли. 

Е. Полоцкая выступала за расширение социальных функций 
государства, за введение государственной помощи обездоленным слоям, 

отстаивала культурно-воспитательную функцию государства, выдвинула 
идею расширения, демократизации образования и создания обширной сети 

школ и библиотек. А главное – она призывала местных князей прекратить 
междуусобные войны, объединить все восточно - славянские княжества для 
отпора внешним врагам. Она пропагандировала те же идеи, которые 

содержались в известном древнерусском произведении «Слово о полку 
Игореве». 

К. Туровский внес существенный вклад в единение 
восточнославянских земель, осуждал раскольничество и вероломные 

действия князей. Утверждал, что до тех пор, пока люди будут нарушать 
моральные и правовые нормы, они не смогут достигнуть справедливого 

общественного строя. Его произведения проникнуты идеями гуманизма, 
патриотизма и обоснования наличия сильной власти. 

Ф. Скорина особое внимание уделял принципам правового 
государства (власть закона и культ права). Считал, что законопослушание 

является нормой. При выработке законов необходимо руководствоваться как 
естественным правом, так и местными традициями и особенностями 
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развития. При этом должны соблюдаться справедливость и равенство всех 
перед законом. Ф. Скорина рассматривал соотношение политики и морали, 

исходя из христианских представлений, отмечал естественное 
происхождение власти, политических институтов и права. 

М. Гусовский в своих произведениях критиковал   государственное 

устройство ВКЛ, его внутреннюю и внешнюю политику. Осуждал 
волюнтаризм и разбой угнетателей, приводящий к бедствиям простого 

народа. Важную роль отводил просвещению, морали, искусству и науке. Он 
автор идеи единения и дружбы европейских народов, создания союза 

европейских государств.  
С. Будный выступал с критикой существующего государственного 

строя, требовал ограничения помещичьего своенравия, равенства всех перед 
законом и справедливости правосудия. Осуждал авторитаризм и догматизм в 

мышлении, интеллектуальную нетерпимость и религиозный фанатизм. 
Отстаивая право государства на принуждение и наказание, предпочтение 

отдавал не государственному насилию, а воспитанию у граждан достоинств а 
и высокой морали.  С. Будный сформулировал функции политической 

власти: руководство общественной жизнью, поддержание спокойствия и 
порядка в обществе, защита граждан. Его политическим идеалом являлась 
просвещенная монархия, ограниченная сословным представительством и 

законом. Цель правления – достижение общественного блага. 
К. Калиновский создал программу преобразования общества, 

соединяющую идеи революционного демократизма и утопического 
социализма. Критиковал крепостничество, показал паразитизм помещико в и 

тяжелое положение народа, осуждал самодержавие, царский суд и армию. 
Освобождение народа связывал с победой демократической революции и 

переходом власти в руки народа. Политическим идеалом К. Калиновского 
являлась демократическая республика, в которой отменены сословные 

ограничения и привилегии, а человек оценивается по реальным делам и 
заслугам. Признавал право народа на самоопределение и высказал идею 

создания литовско-белорусского государства, независимого от Польши и 
России. 
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Лекция 3. Тема: Политическая власть 
1. Понятие, происхождение, основные черты и функции 

политической власти 
2. Легитимность и эффективность власти 
3. Механизм и ресурсы осуществления власти 

 
1. Понятие, происхождение, основные черты и функции 

политической власти. 
Власть существует везде, где есть устойчивые объединения людей: в 

семье, в учебном заведении, в трудовом коллективе, в государстве. Как 
общественное явление власть необходима для согласования действий людей 

при достижении поставленных целей. И здесь невозможно обойтись как без 
властвующих, так и без подчиненных. 

Понятие «власть» одно из основополагающих понятий политологии, 
ибо политика находит свое выражение в политической власти. 

Американский ученый Т. Парсонс отмечает ключевое значение власти 
в жизни общества и не без основания утверждает, что этот термин в анализе 

политических систем занимает такое же место, которое занимают деньги в 
экономических системах. 

Немецкий ученый М. Вебер определил сущность власти как 

возможность проводить свою волю.  
Мы соглашаемся с этим. Но нас интересует не власть вообще, а 

политическая власть. Поэтому дадим ей следующее определение: 
политическая власть – это способность и возможность одних  осуществлять 

свою волю, оказывать воздействие на деятельность и поведение других 
людей, социальных общностей в политической сфере, то ли с помощью 

права, то ли насилия, то ли авторитета. 
Следовательно, основой властных отношений могут быть различные 

мотивы: право, авторитет или насилие властвующих в отношении 
подвластных. Право должен гарантировать закон и специальные нормы. 

Авторитет мотивирует подчинение личной положительной примерностью 
властвующего, убежденностью подвластных в правильности властных 
требований. Насилие основано на чувстве страха перед властвующим, на 

нежелательных последствиях неподчинения. Все эти мотивы оказывают 
большое влияние на легитимность и эффективность политической власти, на 

характер политической системы и политического режима, в чем мы 
убедимся, когда будем рассматривать данные вопросы.  

Теперь же заметим, что политический характер власть приобрела не 
сразу. Если ее рассматривать в историческом плане, то становится ясно, что в 

примитивных обществах власть была анонимной, распыленной среди членов 
рода и племени. Она проявлялась в совокупности верований, обычаев, 

которые жестко регламентировали поведение индивида. 
Развивалось общество, усложнялись социальные потребности, 

появлялись новые виды деятельности, усиливалась интенсивность 
взаимодействия индивидов. Это вызывало необходимость концентрации 
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распыленной до того власти – концентрации ее в руках вождей, старейшин, 
императоров и т.д. Так анонимная форма власти постепенно уступает место 

индивидуализированной. 
Но впоследствии нарастание социального неравенства выявляет 

неэффективность индивидуализированной власти как средства разрешения 

глубоких социальных конфликтов. И власть все более опирается на 
специальные институты: в интересах управления, достижения социального 

мира и порядка, выражения общих интересов и др. Так она становится 
институциализированной. Иначе говоря, власть приобретает политический 

смысл и выражается в деятельности государства, партий и других 
организаций. 

Эту точку зрения впервые высказал французский политолог 
М. Дюверже. Наше время дает основание дополнить такую типологию, 

назвав четвертую историческую форму власти. Это формирующаяся в XXI 
веке «надгосударственная» власть. Она наглядно представлена такими 

высшими органами власти Европейского Союза, как Европарламент 
(законодательный орган) и Еврокомиссия (исполнительный орган), властные 

полномочия которых распространяются на территории и население всех 
государств Евросоюза. Отдельные черты надгосударственной власти можно 
заметить в развитии Союзного государства Беларуси и России и СНГ.  

Политическая власть имеет свою структуру. Она состоит из 
взаимодействующих между собой субъектов и объектов, которые опираются 

на различные источники, ресурсы и основания власти, при этом их 
взаимодействие выполняет ряд важных функций.  

Непосредственные носители власти – ее субъект и объект. Субъект – 
это тот, от кого исходит власть. Он воплощает в себе регулирующее начало 

власти. Им может быть государство, политическая партия, коллектив, 
отдельный человек, мировое сообщество в лице ООН.  

Субъект определяет содержание властного воздействия, предписывая 
поведение объекта власти, указывая ему совершение соответствующих 

действий. Иначе говоря, субъект повелевает и формулирует пути достижения 
определенных целей.  

Объект – это исполнитель предписаний субъекта власти. Это тот, на 

кого направлено действие субъекта как носителя власти, т.е. подчиненный.  
Источниками власти могут выступать сила, богатство, знания, 

авторитет (или занимаемое положение), принадлежность к какой-либо 
организации. Источник - это то основание, на которое опирается власть в 

данный момент. Потенциальные источники (то есть основания, на которые 
власть может опереться теоретически) называются ресурсами власти. 

Выделяют силовые (принудительные), экономические, административные, 
социальные, культурно-информационные, демографические и иные ресурсы. 

Политическая власть имеет ряд характерных черт, отличающих ее от 
других форм власти, например, экономической. Можно выделить такие 

черты: 
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 – суверенитет. Это означает ее верховенство, обязательность решений 
для всякой иной власти. История знает условия двоевластия, но, как правило , 

они непродолжительны. Двоевластие заканчивается либо гражданской 
войной, либо мирным переходом власти; 

– авторитет (власть по латыни – autoritaire), необходимость признания 

ее авторитета гражданами страны, а также за рубежом. Авторитет 
выражается в готовности подчиниться указам, распоряжениям; 

– публичность, т.е. всеобщность и безличность. 
Ведь политическая власть действует от имени всего общества; 

– волевой характер власти, т.е. наличие осознанной цели, программы, 
готовности добиваться ее осуществления. Без наличия воли политическая 

власть существовать не может. Это свойство политической власти столь 
существенно, что находит свое отражение уже в ранней форме идеологии – 

мифологии. 
Один из таких мифов содержится в книге «Золотая ветвь» английского 

этнографа Джеймса Фрезера (1854-1941). Он так описывает неоднократно 
разыгрывавшееся одно и то же странное и трагическое событие на фоне 

лесного пейзажа. «В священной роще, - пишет Фрезер, - росло дерево, и 
вокруг него весь день до глубокой ночи крадущейся походкой ходила 
мрачная фигура человека. Он держал в руке обнаженный меч и внимательно 

оглядывался вокруг, в любой момент ожидая нападения врага. Это был 
убийца-жрец, а тот, кого он дожидался, должен был рано или поздно убить 

его и занять его место. Претендент на место мог добиться его только одним 
способом – убив своего предшественника, и удерживал эту должность до тех 

пор, пока его не убивал более сильный и ловкий конкурент. Должность эта, 
обладание которой было столь зыбким, приносила с собой царский титул». 

Все приведенные в книге факты дают, по мнению Фрезера, 
убедительный ответ на вопрос: почему жрец Дианы мог занять этот пост, 

только умертвив своего предшественника? Ответ таков: потому, что этим он 
доказывал наличие у него большей жизненной силы и воли, чем у 

предшественника. 
– принуждение. Это осуществление своей воли всевозможными 

способами, включая и применение насилия. Данный черте власти особое 

значение придавал Никколо Макиавелли; 
– легальность в использовании силы; 

– моноцентричность – наличие единого цента принятия решений.  
Утрата какой-либо из этих черт приводит к кризису, который 

завершается переходом власти к другой политической силе. То есть для 
осуществления политической власти необходимо наличие всех указанных 

черт. 
Есть и другие подходы к определению основных черт власти. Один из 

них изложен в учебнике по «Политологии» под редакцией профессора 
М.А. Василика (М., Гардарики, 2007, с.106). Это: 

– легальность в использовании силы и других средств властвования; 
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– публичность, т.е. всеобщность, обращение ко всем гражданам от 
имени всего общества (закона); 

– моноцентричность, т.е. наличие единого центра принятия решений; 
– многообразие ресурсов. 
Студент может использовать любой из приведенных подходов. 

Политическая власть существует для того, чтобы  выполнять 
определенные функции. Назовем их: 

– господство – осуществление воли правящей партии или группы по 
отношению к обществу, подчинение одних социальных групп другим; 

– руководство – законодательное закрепление стратегии развития 
общества в соответствии с интересами господствующих групп; 

– управление – проведение в жизнь стратегической линии, принятие 
конкретных управленческих решений; 

– контроль – осуществление надзора политической власти за 
выполнением принятых решений. 

Таким образом, политическая власть позволяет тем, кто ею обладает, 
господствовать в обществе, руководить им, воздействуя на поведение людей 

всеми средствами, находящимися в распоряжении власти. А осуществление 
контроля дает возможность постоянно следить за выполнением принятых 
решений. 

В научной литературе нередко употребляются понятия 
«политическая»,  «государственная» и «общественная» власть. Понятия 

«политическая» и   «государственная» тождественны. Государственная 
власть – это тоже политическая власть. Общественная власть формируется 

партийными структурами, общественными организациями, общественным 
мнением. 

 
2. Легитимность и эффективность власти. 

Когда мы будем рассматривать ресурсы власти, то обратите внимание, 
что на первое место поставлен такой ресурс, как убеждение. И не случайно. 

Для политической элиты, для властвующего субъекта это имеет 
исключительно важное значение. Люди судят о власти – «хорошая» она или 
«плохая» как по критерию создания для них жизненных благ, способности 

достигать поставленных целей, так и по критерию умения власти подчинить 
себе граждан страны не на основе страха, а идейно-политическими методами 

убеждения, заинтересованности. В политике это называется умением власти 
слиться с обществом. Когда общество соотносит действия политического 

режима, лидеров с общепринятыми нормами права, идеологии, морали, 
культуры и признает их правомерными, тогда власти не нужны палка, кнут 

для достижения намеченного. 
Если же, придя к власти, правящая группа сразу прибегает к 

принуждению и насилию, в глазах большинства людей это – неумелая и 
неспособная власть, которая не может служить символом идентичности с 

обществом. У такой власти всегда возникает много проблем в мобилизации и 
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интеграции граждан на выполнение поставленных задач, достижение 
намеченных целей. 

Все это подводит нас к выводу о том, что важнейшим атрибутом власти 
является ее легитимация, т.е. потребность в оправдании, признании 
законности, полезности для широких слоев населения, правомерности и 

справедливости. Когда же это достигается, власть получает добровольное 
согласие граждан подчиняться ей.  

Термин «легитимность» в научный оборот ввел немецкий ученый 
М. Вебер. В политологии и правовой науке власть, которая положительно 

оценивается, принимается населением, признается ее право управлять и есть 
согласие подчиняться ей, такая власть называется легитимной. И наоборот, 

если власть избрана незаконными методами, не пользуется доверием 
населения и вынуждена постоянно прибегать к средствам принуждения, 

насилия, такая власть считается нелегитимной. 
Легитимность власти, с одной стороны, коренится в политической 

культуре населения и означает соответствие устройства данной власти 
ценностным ориентациям граждан. А с другой, легитимность связана с 

наличием у власти авторитета. Конечно, нельзя придать легитимный 
характер власти, если она не опирается на закон, действует вразрез с 
нормами права и Конституцией, попирает их. 

Поэтому вполне очевидным становится тот факт, что принципы 
законности, разумной и необходимой целесообразности должны быть 

внутренним содержанием принятых властью решений и распоряжений. В 
наше время власть, пренебрегающая требованиями легитимности, почти 

всегда недолговечна. 
Возникает вопрос: а как же установить степень легитимности власти, 

то есть уровень ее поддержки населением? Сделать это не всегда просто. 
Однако есть показатели, которые могут быть использованы в таких целях. 

Это, например, уровень принуждения, необходимый для проведения 
политики в обществе; количественный и качественный анализ попыток 

свержения правительства или лидера; сила проявления гражданского  
неповиновения (бунты, восстания, митинги, демонстрации, забастовки и др.).  

Таким образом, понимание того, что легитимность является одним из 

важнейших атрибутов власти, а также умелое использование данного 
атрибута -  это наглядный показатель степени зрелости политической элиты. 

Другой наиболее важной характеристикой власти выступает 
эффективность, то есть степень выполнения властью своих целей, задач и 

функций, проведение в жизнь властных распоряжений с наименьшими 
затратами и издержками, в максимально короткие сроки.  

Критериями эффективности могут быть: 
1. степень организованности, результативности и затратности; 

2. морально-психологический климат, который предоставляет 
человеку определенные возможности для самореализации; 

3. поступательное развитие экономики; 
4. повышение уровня и качества жизни граждан страны; 
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5. эффективное использование ресурсов; 
6. рациональность вертикальной и горизонтальной структур власти; 

7. эффективность контроля за выполнением решений и 
эффективность самоконтроля власти и др. 

Более детально поясним критерий рациональности горизонтальной 

структуры власти. Изучая тему «История мировой политической мысли», мы 
узнали о необходимости разделения политической власти на три ветви: 

законодательную, исполнительную и судебную. Это важно как противовес и 
механизм эффективной работы: для того, чтобы не допустить узурпации 

власти в одних руках, чтобы каждая из ветвей власти могла контролировать 
другую и занималась своим делом высокопрофессионально. Такое 

разделение власти называют «горизонтальным», т.е. по горизонтали. 
В то же время в целях эффективного управления обществом 

политическая власть должна быть распределена также по уровням 
управления. Если в качестве примера взять Республику Беларусь, то это: 

центральный уровень (центральные органы власти в г. Минске), областной, 
городской, районный, поселковый. Такое распределение, как и разделение  

власти, осуществляется на основе главного закона страны – Конституции. В 
пределах своих функций и полномочий каждый уровень действует 
самостоятельно.  

Следует заметить, что вопросы разграничения власти в каждой стране 
решаются по-разному. Здесь многое зависит от типа политического режима, 

исторических и местных традиций. Но важно понимать, что эффективность 
власти в большой мере зависит от того, насколько правильно решение 

любого вопроса отнесено к полномочиям соответствующего уровня. 
Согласно так называемого принципа субсидиарности требуется, чтобы 

решение определенного вопроса было закреплено за самым низким уровнем 
власти, который способен его решить. Те вопросы, которые не могут быть 

решены на нижнем уровне, должны закрепляться за верхним уровнем. 
Легитимность и эффективность власти – весьма взаимосвязанные и 

взаимозависимые критерии. Легитимность предоставляет власти большой 
созидательный потенциал для использования всех ее ресурсов, в том числе и 
административных, силовых, для успешного решения экономических, 

социальных, политических задач. И когда мы хотим провести диагностику 
эффективности власти, то понятие легитимности, которое отражает 

отношение населения страны к власти, становится хорошим подспорьем.  
В то же время исторический опыт свидетельствует, что существует и 

такая зависимость: нелегитимная власть не может продолжительное время 
быть эффективной, как и не может неэффективная власть долгое время 

оставаться легитимной. 
Американский ученый С. Липсет исследовал влияние легитимности и 

эффективности на стабильность политического режима, политической 
системы и представил эту взаимосвязь в виде такой схемы. Наличие 

легитимности и эффективности дает стабильность, их отсутствие – 
нестабильность. Если же в наличии имеется только один из двух 



31 
 

компонентов (или легитимность, или эффективность), то и политический 
режим, и политическая система в целом находятся в неустойчивом 

положении. 
В целом же мы можем констатировать, что и легитимность, и 

эффективность власти, стабильность политической системы  органически 

связаны с искусством политики, которое основывается на таких принципах, 
как научность, объективность, комплексность, гласность, моральность, 

консенсусность. А вскоре, изучая политические режимы, мы сможем 
оперировать понятиями легитимности и эффективности применительно к 

типу политического режима. 
 

3. Механизм и ресурсы осуществления власти. 
Под механизмом власти имеется в виду система организаций и норм, 

посредством которых осуществляется власть. 
Механизм власти представляет собой сложную иерархическую 

структуру. Первичным субъектом власти, ее источником является народ. 
Например, в Конституции Республики Беларусь говорится, что народ 

осуществляет свою власть непосредственно (выборы в парламент), а также 
через органы государственной власти. 

Государство, в свою очередь, распределяет властные полномочия 

между основными носителями власти. Такое распределение, как мы уже 
знаем,  называется разделением властей на законодательные, 

исполнительные и судебные органы, т. е. три ветви власти. Мировая 
политическая теория и практика отработали систему, согласно которой эти 

органы должны быть разделены и независимы друг от друга.  
По действующей Конституции Республики Беларусь власти разделены, 

что установлено Статьей 6 Конституции . 
Потенциальные средства, которые могут использоваться для 

достижения властных целей, называются ресурсами власти.  
Политологи классифицируют ресурсы по различным критериям, но 

чаще всего по методам воздействия и сферам жизнедеятельности. По 
методам воздействия выделяют: 

1. утилитарные (материальные и другие социальные блага), с их 

помощью власть может «покупать» население; 
2. принудительные (меры административного наказания, судебные 

преследования); 
3. нормативные или идеологические (средства воздействия на 

внутренний мир человека). Они призваны убедить население в общности их 
интересов с властью. 

В соответствии с важными сферами жизнедеятельности можно 
выделить следующие ресурсы: 

1. экономические; 
2. социальные (связаны с понижением или повышением 

социального статуса); 
3. культурно-идеологические (идеи, знания, информация и др.); 
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4. принудительные (институты физического принуждения). 
Естественно, что каждый из ресурсов власти имеет свои условия 

осуществления, а также предел эффективности. Замечено, например, что в 
обществах со слабыми демократическими традициями и институтами власть 
чаще использует принуждение. В странах, где слабы классовые антагонизмы 

и прочные позиции занимает в обществе средний класс, наиболее 
распространен ресурс поощрения, материального интереса. 

Так как доминирующей в любом обществе является политическая 
власть, она обладает монополией на все ресурсы власти. Учитывая, что 

система власти всегда строится на отношениях субординации, т.е. 
многоуровневого иерархичного подчинения, то использование видов 

ресурсов может быть совершенно разным у центральных, местных органов 
власти, партийных и государственных структур. Каждая из этих властей 

решает свои задачи в механизме властвования. Эффективная власть умело 
пользуется ресурсами, выдвигая на каждом этапе своей деятельности на 

передний план тот или иной их вид.  
Подводя итог, заметим: категория власти правомерно является 

центральным  понятием политической науки. Необходимость власти 
обусловлена необходимостью поддержания целостности и стабильности 
общества, так как выполняет функции господства, руководства, регуляции, 

управления, мобилизации, контроля. 
Легитимность и эффективность власти – ее наиболее важные 

характеристики, отражающие взаимоотношения между управляющими и 
управляемыми, а также степень выполнения властью своих функций и задач.  

Использование ресурсов власти приводит в движение все ее 
компоненты, делает реальностью процесс осуществления власти, который 

характеризуется способами и механизмом властвования. 
Механизм и ресурсы власти показывают ее внутреннюю организацию и 

силу, основанную на умении пользоваться этими компонентами, как в целях 
легитимности, так и эффективности. 

Власть никогда не представляла собой застывшее образование, хотя 
для ее эффективного действия необходима определенная стабильность. Она 
изменчива. Все зависит от того, кто и как ею пользуется. Из человеческой 

истории известно, что власть была жестокой и коварной силой, но была и 
силой созидающей, охраняющей человеческие организации – от 

первобытной общины до современных сверхдержав. 
В наше время в мире усиливается демократическая тенденция во 

властных отношениях, опирающаяся на правовое государство и гражданское 
общество, демократический политический режим, консенсус с 

неполитическими объединениями. Во властных структурах многих стран 
предпринимаются усилия для обеспечения легитимности как обязательного 

признака цивилизованной власти. 
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Лекция 4. Тема: Политическая система общества. Политический 
режим 

1. Политическая система: структура, функции и типология. 
Основные направления развития политической системы 
Республики Беларусь 

2. Политический режим как характеристика политической 
системы. Основные типы политических режимов 

 
1. Политическая система: структура, функции и типология. 

Основные направления развития политической системы Республики 
Беларусь. 

Американский математик Норберт Винер, заложивший основы 
кибернетики, под системой понимал совокупность элементов, находящихся в 

определенных отношениях друг с другом и образующих целостность. А его 
соотечественник политолог Т. Парсонс перенес данное понятие уже на 

рассмотрение общества. Говоря о системе,  следует выделить такие признаки 
систем, как: 

- наличие нескольких элементов или единиц; 
- наличие определенного принципа связи между элементами; 
- разнокачественность данных элементов; 

- наличие относительной границы между системой и окружающей 
средой. 

Т. Парсонс представлял общество, как взаимодействие нескольких 
подсистем, которые находятся во взаимодействии, выполняют определенные 

функции, реагируют на требования среды или самих подсистем и тем самым 
обеспечивают жизнедеятельность общества. Нарастающее внимание  к 

системному характеру политики закрепило термин «политическая система» в 
политологии в середине XX века, для описания властных отношений. 

В широком смысле под политической системой понимают все 
политические отношения субъектов по поводу политической власти. В более 

узком смысле выделяют следующие подходы к определению политической 
системы. 

Институциональный подход под политической системой понимает 

совокупность государственных и негосударственных институтов, 
социальных и правовых норм, через которые реализуется власть. 

Более широкое распространение получил системный подход, который 
рассматривает политическую систему как механизм формирования и 

функционирования власти в обществе по поводу распределения ценностей и 
ресурсов. 

Структурно-функциональный подход особое значение придает 
факторам окружающей среды и исследует политическую систему как  

совокупность элементов окружающей среды (население, их объединения, 
профессиональные, этнические слои), экономических, социальных, духовных 

и других институтов и учреждений, тесно связанных и взаимодействующих с 
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политической системой. Данный подход рассматривает политическую 
систему весьма широко. 

Внимания заслуживает и одно из самых коротких определений 
политической системы как совокупности политических ролей, 
подчеркивающее взаимосвязь гуманитарных наук, в частности политологии 

и социологии. 
Политологи Беларуси политическую систему определяют как комплекс 

политических государственных и негосударственных институтов и 
организаций, политических идей, взглядов, политических, нравственных и 

правовых норм, традиций, отношений, на основе которых осуществляется 
власть и оказывается влияние на нее. Само существование политической 

системы обусловлено социальными причинами и необходимостью защиты и 
реализации коренных социальных интересов. Обладая властным 

верховенством, политическая система способствует объединению, 
интеграции всех систем общества на основе баланса интересов  и консенсуса.  

Политическая система как механизм власти, обеспечивающий 
функционирование единого социального организма, представляет собой 

многие подсистемы, структуры и процессы, через которые  она 
взаимодействует с ними и выступает по отношению к ним доминирующим 
фактором. По мере развития и усложнения общественной жизни структура 

политической системы модифицируется: либо меняется с изменением 
окружающей среды, либо адаптируется к ней, либо опережает. 

Структурными компонентами (подсистемами) политической системы 
являются: 

1. Институциональная подсистема, состоящая из общественно-
политических институтов и организаций, где главное место принадлежит 

государству, которое обладает максимальной политической властью. 
2. Нормативно-регулятивная подсистема, основу которой составляет 

право, выступающее главным нормативным регулятором всех общественных 
отношений. В праве выражается государственная воля, установленная 

властью. 
3. Коммуникативная (функциональная) подсистема, состоящая из 

политических отношений и политического режима и включающая в себя 

разнообразные формы и принципы взаимодействия внутри политической 
системы и между политическими системами других стран. 

4. Культурная подсистема, включающая политическую культуру  и 
политическое сознание. 

5. Идеологическая подсистема, т.е. совокупность политических идей, 
теорий, лозунгов, формирующих различные общественно-политические 

институты и. 
Жизнедеятельность политической системы проявляется через 

выполняемые ею функции, в которых выражается социальная сущность и 
предназначение политической системы. К приоритетным функциям 

политической системы относятся: целеполагание, мобилизация, 
консолидация, легитимация, адаптация, сохранение системы, регулирование 
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политических отношений, выработка правил политической деятельности, 
политическая социализация, политическое рекрутирование  и другие.  

Функционирование политической системы сопряжено с решением 
конкретных экономических, социально-политических, идеологических и 
иных задач, постоянно возникающих перед данной системой, основными из 

которых являются: 
- определение и реализация политического курса государства, включая 

формулирование основной цели и путей развития общества; 
- мобилизация и распределение всех ресурсов страны для выполнения 

поставленной цели и удовлетворения потребностей общества; 
- интеграция и регулирование деятельности всех политических 

субъектов; 
- совершенствование и легитимация механизма власти. 

Политическая система, являясь сложным, богатым по содержанию 
явлением, подлежит классификации по различным критериям. Так, 

марксистские ученые, исходя из формационного подхода, различают 
политические системы рабовладельческого, феодального, 

капиталистического и социалистического общества. Западные ученые 
выделяют открытые и закрытые политические системы, в зависимости от 
динамичности политической системы и ее связи с окружающей средой. В 

соответствии с типом политического режима – политические системы 
делятся на демократические, авторитарные и тоталитарные.  В зависимости 

от типа общества и уровня его развития логично выделять 
доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные политические 

системы. По шкале политической культуры выделяют четыре типа 
политических систем – англо-американские, континентально-европейские, 

доиндустриальные и тоталитарные. По содержанию и формам управления 
различают – либеральные демократии, коммунистические (авторитарно-

радикальные), традиционные, популистские и авторитарно-консервативные 
политические системы. Можно упомянуть и другие типологии: по стилю 

правления или по типу государства.  
Политическая система общества, представляя собой, совокупность 

различных видов деятельности, может быть представлена через механизм ее 

взаимодействия с окружающей средой. Удобнее отобразить влияние 
общества на систему понятием «вход», а влияние системы на общество 

понятием «выход». На входе политическая система воспринимает импульсы  
в виде требований (о распределении материальных благ, о регулировании 

поведения, о коммуникациях и информации и т.д.), поступающих из 
окружающей среды, т.е. общества и одновременно ощущает поддержку 

(уплату налогов, соблюдение законов, политическое участие в официальных 
акциях и т.д.) той же окружающей среды. Реагируя на требования, т.е. на 

общественное мнение, власть принимает решения, организует их исполнение 
и контролирует ход выполнения. Своими решениями (исходящими 

импульсами) политическая система разрешает, сдерживает или тормозит 
социально-экономические, политические и иные преобразования в обществе, 
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чем поддерживает его стабильность либо дестабилизирует общество. 
Общество, в сою очередь, заставляет политическую систему быстрее и мягче 

реагировать на свои требования, так как от этого зависит ее поддержка со 
стороны общества, обновление и даже сохранность. 

Политические системы очень разнообразны, так как на их 

формирование влияют различные факторы: 
- геополитическое положение;  

- уровень социально-экономического развития; 
- тип государства (правовое, неправовое); 

- гражданское общество; 
- тип политической культуры и наличие политических субкультур; 

- традиции и наследие прошлого. 
Мировое сообщество постоянно развивается, совершенствуется, и 

каждая страна находит свой путь развития, приспосабливая к нему 
политическую систему. Так и Республика Беларусь постепенно  

трансформирует свою политическую систему, адаптируя институты власти к 
запросам и нуждам общества. 

К основным направлениям развития политической системы Республики 
Беларусь следует отнести: 

- более четкое соблюдение принципа разделения властей; 

- повышение роли парламента; 
- усовершенствование механизмов включения политических партий в 

систему власти; 
- продолжить реформирование избирательного кодекса; 

- создание более действенного контроля за соблюдением 
законодательства и социальной практикой; 

- совершенствование отношений государства с частным 
предпринимательством; 

- повышение уровня правовой и политической культуры. 
Создание политической системы с более свободными отношениями 

между государством и гражданами, с социальным контролем за 
политической жизнью невозможно без углубления процесса формирования 
гражданского общества и правового государства, без привлечения новых 

форм взаимодействия республики с другими государствами ближнего и 
дальнего зарубежья. Дальнейшая демократизация политической системы 

нашего государства должна достигаться наряду с повышением качества и 
уровня жизни каждого человека и гражданина, что является основой их 

свободы и социальной активности.  
 

2. Политический режим как характеристика политической 
системы. Основные типы политических режимов. 

Важной характеристикой политической системы является 
политический режим. Политический режим – это система методов и средств 

осуществления государственной власти, характер взаимоотношений между 
органами власти, обществом и личностью.  
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В социально-политической литературе чаще всего выделяют три типа 
режимов: тоталитарный, авторитарный и демократический. 

Основными критериями классификации политических режимов 
являются способы осуществления народом своего суверенитета, принципы 
образования и функционирования государственных органов, взаимодействие 

законодательной и исполнительной властей. Существенное влияние на тип 
режима оказывают взаимоотношения партий с другими элементами 

политической системы и взаимоотношения представителей одной партии в 
парламенте. Основанием дифференциации режимов могут быть также 

степень централизации государственного аппарата и участие оппозиции в 
политической жизни страны, правовой статус личности, политические 

идеалы и др. 
Тоталитаризм: признаки и разновидности. 

Тоталитарный режим - это политический режим, осуществляющий 
абсолютный контроль над всеми областями общественной жизни. 

Отличительными признаками тоталитаризма являются:  
 культ власти, восприятие ее как абсолютной ценности и высшего 

смысла человеческого существования; 
 монополия одной партии на власть, неограниченная, по сути, 

никаким законом и даже уставом самой партии; 

 сращивание партийного и государственного аппаратов, когда во 
главе партии и государства стоят одни и те же лица, имеющие безграничную  

власть; 
 абсолютная концентрация власти в руках небольшой группы лиц, 

опирающихся на властвующую партию; 
 фактическое отчуждение граждан от политического процесса, 

максимальное ограничение их прав и свобод; 
 система террора и насилия как средства осуществления власти, 

выход карательных органов из подчинения закону и обществу; 
 монопольный контроль партийно-государственного аппарата над 

производством и экономикой в целом, сверхцентрализованное плановое 
руководство и управление хозяйственной деятельностью. 

Характерным для тоталитаризма признаком выступает идеологизация 

всей общественной жизни. Идеология как единственно верное учение носит 
обязательный для всех характер, что позволяет активно манипулировать 

массовым сознанием. 
Как свидетельствует практика, тоталитарные режимы чаще всего 

возникают в условиях глубокого кризиса, характерного для всех сфер 
жизнедеятельности общества, нарастающей политической и экономической 

нестабильности в обществе, иногда – для решения жизненно важной для 
государства стратегической задачи. 

Именно в такой обстановке формируются важнейшие разновидности 
тоталитаризма: фашизм, национал-социализм, сталинизм. 

Сталинизм – одна из исторических форм тоталитаризма, наиболее 
полно выражающая сущностные черты этого строя. 
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Итальянский фашизм, установленный в 1922 году, - вторая 
разновидность тоталитаризма. Однако черты тоталитарного режима 

выразились в нем не в полной мере, т.к. он стремился не столько к 
радикальному преобразованию общества, сколько к возрождению 
могущества Римской империи, установлению порядка, твердой 

государственной власти. Границы итальянского фашизма в значительной 
степени регулировались влиятельными государственными кругами: короля, 

аристократии, офицерского корпуса, церкви. 
Национал-социализм – третья разновидность тоталитаризма. 

Возникший в Германии в 1933 году, он имеет родство с фашизмом, а также 
тяготеет к советскому коммунизму, заимствуя у него революционные и 

социалистические компоненты, формы организации тоталитарного 
государства, партии. 

Авторитаризм: сущность и особенности развития. 
Авторитарный режим – это политический режим, установленный или 

навязанный формой власти, которая сконцентрирована в руках единоличного 
правителя или правящей группировки и снижает роль других, прежде всего, 

представительных институтов. 
Характерные особенности авторитарного режима: 

 сосредоточение власти в руках одного человека; носителем 

власти может выступать один человек (монарх, тиран) или группа лиц 
(военная хунта, регентский совет, олигархическая группа и др.); 

 неограниченность власти, ее неподконтрольность гражданам; 
 опора на силу; террор избирателен и направлен на устранение 

или запугивание лидеров оппозиции; 
 монополизация власти и политики, недопущение политической 

оппозиции и конкуренции; 
 отказ от тотального контроля над обществом, невмешательство 

или ограниченное вмешательство во внеполитические сферы и, прежде всего, 
в экономику. 

Авторитарные политические режимы очень разнообразны. 
Как правило, выделяют четыре основных вида авторитарных режимов: 

тирания (автократия), традиционные абсолютистские диктатуры, военные 

режимы (хунты) и однопартийные режимы. 
Описание тирании встречается еще в трудах Аристотеля. Это режим 

личной власти, и его главным недостатком является низкий уровень 
институциализации. Он гибнет вместе со смертью диктатора. 

Традиционные абсолютистские диктатуры, или династические режимы, 
- это режимы, в которых отсутствует разделение властей, политическая 

конкуренция; власть сконцентрирована в руках, как правило, членов семьи 
монарха. Примером могут служить режимы в странах Персидского залива, в 

Марокко и др. 
Массовой разновидностью авторитарных режимов являются военные 

режимы. Они могут быть представлены как: а) обладающие диктаторской, 
террористической природой и персональным характером власти (например, 
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режим И. Амина в Уганде и др.); б) военные хунты, проводящие структурные 
реформы (режим генерала Пиночета в Чили). 

Авторитарные однопартийные режимы на начальном этапе используют 
единственную политическую партию как средство мобилизации массовой 
поддержки правительства. В дальнейшем партия сохраняется как опора 

режима наряду с армией и церковью. Примером подобного типа режима 
может служить современный мексиканский, а также диктатура Франко в 

Испании, режим Мобуту в Заире и некоторые другие. 
Со второй половины ХХ века авторитарные политические режимы 

чаще всего носят переходный характер и ориентируются, хотя бы формально, 
на постепенный переход к демократии. 

Демократический политический режим. Современные теории 
демократии. 

Демократия представляет собой самый сложный тип политического 
режима. 

Демократический режим, или демократия, - это политический режим, 
при котором народ является источником власти; «это правление народа, 

избранное народом и для народа» (А. Линкольн). 
Демократия характеризуется следующими основными признаками: 
1. Юридическое признание народа источником власти, сувереном в 

государстве. Именно народу принадлежит учредительная, конституционная 
власть в государстве, именно он выбирает своих представителей и может 

периодически сменять их, имеет право непосредственно участвовать в 
разработке и принятии законов путем референдума. 

2.  Равноправие граждан. Демократия предполагает как минимум 
равенство избирательных прав граждан. 

3. Принятие решений с учетом мнения большинства и подчинение 
меньшинства при их осуществлении. 

4. Периодическая выборность ключевых органов государства. 
5. Возможность для каждого гражданина получить полное 

представление по существу рассматриваемого вопроса. 
6. Право беспрепятственного контроля за деятельностью властей со 

стороны любого гражданина, группы граждан или общественного 

объединения. 
Любые демократические государства базируются на этих 

фундаментальных признаках. В то же время современные, основанные на 
ценностях либерализма, демократии дополняют их принципами прав 

человека, приоритета последних над правами государства, ограничения 
власти большинства над меньшинством, уважения права меньшинства на 

свое мнение и отстаивание его, верховенства закона и т.д. 
Названные общие признаки позволяют классифицировать 

многочисленные теории демократии и практические демократические 
модели. К современным теориям демократии следует отнести демократию 

классического либерализма, коллективистскую демократию, а также 
плюралистическую демократию. 
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Концепция демократии классического либерализма основывается на 
англосаксонской традиции, которая рассматривает демократию как 

ответственное и компетентное правление. 
Этой модели демократии присущи следующие характерные черты: 
1. Равенство всех граждан в осуществлении их неотъемлемых, 

естественных прав. 
2. Индивидуальность, признание личности первичным и главным 

источником власти. 
3. Личность имеет право отстаивать свою позицию по отношению к 

другим членам общества, на законном основании опротестовывать решения 
органов государственной власти. 

4. Разделение власти на законодательную, исполнительную и 
судебную, создание сдержек и противовесов как условия эффективного 

контроля граждан над государством, а также ограничение сферы 
деятельности самого государства, недопущение его вмешательства в личную 

жизнь граждан и экономическую сферу жизнедеятельности общества. 
5. Парламентаризм, преобладание представительных форм 

демократического влияния, в которых реализуется принцип передачи 
гражданами в результате выборов функции управления государством лицам, 
способным защитить права и свободы своих избирателей. 

6. Ограничение власти большинства над меньшинством, которое 
имеет право иметь свое мнение и отстаивать его в рамках закона. 

Концепция либеральной демократии подвергается критике, прежде 
всего за чрезмерный ценностный индивидуализм, нацеленность человека на 

решение своих личных проблем, что может привести к ограниченности 
политического участия личности, к ее уходу от общественной, политической 

жизни, политической апатии, отчуждению граждан от власти. 
Кроме того, невмешательство государства в экономическую и 

финансовую сферу ведет к углублению общественного неравенства и 
обострению социальных конфликтов. Наконец, сам процесс выбора 

представительных органов власти может носить случайный, формальный и 
некомпетентный характер, определяемый настроениями, эмоциями 
избирателя в момент голосования. 

Одной из концепций, противостоящих индивидуалистской модели 
либеральной демократии, является теория коллективистской демократии. Ее 

появление можно отнести к эпохе французского Просвещения, а одним из ее 
создателей называют известного философа Ж.-Ж. Руссо. Этот тип 

демократии теоретически разработан достаточно детально. Ее нередко 
называют идентитарной, т.е. исходящей из целостности народа (нации, 

класса), наличия у него единой воли еще до акта ее публичного выражения и 
идентичности этой воли и действий представителей власти. Данная 

концепция демократии свободна от некоторых недостатков либерализма 
(абсолютная индивидуализация, неучастие в политической жизни, 

имущественное неравенство), однако абсолютизация «общей воли» 
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закладывает теоретическую основу для практики подавления личности, 
вторжения государства в личную жизнь гражданина. 

Демократия понимается как прямое правление народа, способного 
выразить свою единую волю, которая «всегда права». Общая воля является 
основой для деятельности правительства и составления законов.  

Ограниченность рассмотренных концепций демократии привела к 
созданию и реальному воплощению во многих странах концепции 

плюралистической демократии, разработанной на рубеже XIX-XX вв. Ее 
виднейшие представители – Г. Ласки, Д. Труман, Р. Даль, Е. Фрэнкель. 

Сторонники теории плюралистической демократии считают, что  
именно группа, а не личность и не народ, является главной движущей силой 

в современном демократическом государстве. Они отрицают наличие в 
обществе единой воли народа как основы для деятельности власти, 

поскольку люди действуют, исходя из принципа не общественной, а личной 
выгоды. Отсюда общество – совокупность заинтересованных групп, 

стремящихся к реализации своих интересов. Соперничество и баланс 
групповых интересов – социальная основа демократической власти, ее 

динамики. Государство – гарант соблюдения законов, правил игры 
многообразных групп, не допускающий монополизации власти какой-то 
одной  политической силой. Плюралистическая теория демократии исходит 

из равновесия политических сил, исключающего действие одной 
властвующей группы в собственных интересах и предполагающего 

ценностный консенсус в обществе. 
Экономическая основа плюралистической демократии – многообразие 

форм собственности, общественное разделение труда и соответствующее 
деление общества на разнообразные социальные группы, имеющие 

различные экономические, политические и духовные интересы. 
Политическая основа плюралистической демократии, ее правовая 

форма (конституционно закрепленная система прав и обязанностей граждан 
и образуемых ими объединений, прежде всего), это: свобода слова, свобода 

совести, равноправное участие в политической жизни, разделение властей, 
верховенство закона во всех сферах жизни общества. 

Социальная основа плюралистической демократии – обеспечение права 

каждого члена общества участвовать во всех формах его жизнедеятельности: 
трудовой, семейной, духовной и т.п.  

Духовно-идеологическая основа плюралистической демократии – 
создание в обществе атмосферы гласности, многообразия мнений, развития 

творчества. 
Недостатком концепции плюралистической демократии является то, 

что она идеализирует действительность, преувеличивает групповую 
идентификацию населения, участие гражданина в группах интересов. 

Режим переходного типа. Его еще называют либерально-
демократическим. Это государственно-политическое устройство общество 

переходного состояния, например, от тоталитаризма или авторитаризма к 
демократии и наоборот. Отличительные признаки режима переходного типа: 
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отсутствие стабильности политической системы, формирование 
альтернативных политических структур, слабость социально-экономических 

программ, усиление политизации масс и т.п. 
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Лекция 5. Тема: Международные политические отношения и 
внешняя политика государств 

1. Понятие, сущность и субъекты международных 
отношений. Основные теории международных отношений. 

2. Исторические этапы формирования системы 

международных политических отношений, ее современное 
состояние и возможные пути развития. Роль ООН и других 

международных организаций в мировой политике. 
3. Внешняя политика: понятие, сущность, функции и виды. 

Внешняя политика Республики Беларусь. 

 

1. Понятие, сущность и субъекты международных отношений. 
Основные теории международных отношений. 

Под международными отношениями сегодня понимается 
совокупность политических, экономических, дипломатических, военных, 

идеологических, культурно-информационных, научно-технических и иных 
устойчивых связей и взаимоотношений между различными субъектами 

(акторами) мировой политики, направленных на реализацию 
индивидуальных и групповых интересов данных акторов. Наиболее важным 
является именно политическое взаимодействие, поскольку сфера политики 

для всех иных проявлений человеческой деятельности выступает в 
направляющей роли, оказывает определяющее воздействие. 

Классифицируя современные международные отношения, 
исследователи делят их на следующие типы и разновидности. 

В зависимости от сферы взаимодействия выделяют: политические, 
экономические, идеологические, военные, научно-технические, культурные. 

Формами взаимоотношений могут быть: противостояние; сотрудничество; 
приспособления государств, основанные, соответственно, на отличии, 

совпадении и согласовании интересов. 
В зависимости от масштабов, характера и количества взаимодействую-

щих субъектов международных отношений, можно выделить следующие: 
глобальные (отношения между системами государств, сверхдержавами), 
региональные (отношения между государствами определённого региона), 

многосторонние (взаимодействие нескольких государств из разных регионов, 
не носящие глобального характера, либо нескольких, но не всех, государств 

одного региона), двусторонние (отношения между двумя государствами).  
Субъектами (акторами) международных отношений в настоящее 

время могут выступать различные политические сообщества и объединения, 
социальные общности, даже отдельные влиятельные индивиды. Условно их 

можно разделить на две большие группы: институциональные и социальные.  
К институциональным относятся различные организованные 

политические сообщества: 
 - суверенные национальные государства; 

 - межгосударственные объединения; 
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 - международные организации (правительственные и 
неправительственные). 

Государства были и остаются важнейшими субъектами мирового 
политического процесса. Они выступают от имени всего народа (нации), 
соглашения между государствами являются основой для любой системы 

международных отношений. Государства обладают суверенитетом, то есть 
признаваемой всеми другими участниками международной системы 

возможностью свободно осуществлять свою внутреннюю и внешнюю 
политику. Согласно современным международным правовым нормам, 

закрепленным в Уставе ООН и других международных правовых актах, 
государства считаются равноправными, вне зависимости от величины своей 

территории, численности населения, экономического развития, военной 
мощи и иных факторов. Однако на практике все эти показатели дают 

возможность более сильным государствам диктовать свою волю более 
слабым участникам международной системы отношений. Исходя из их мощи 

и возможностей, принято делить государства на сверхдержавы, великие, 
средние, малые и микрогосударства. На сегодняшний день в мире 

насчитывается около 200 государств, ряд экспертов предсказывает 
увеличение их количества в ближайшие десятилетия до 300.  

Межгосударственные объединения – это различные военно-

политические коалиции, союзы, блоки государств. После окончания Второй 
мировой войны двумя важнейшими противостоящими объединениями были 

блок НАТО и Организация стран Варшавского договора. После окончания 
Холодной войны и фактической победы блока НАТО усиливаются другие 

союзы: ЕС (Европейский союз), НАФТА (Североамериканское соглашение о 
свободной торговле), МЕРКОСУР (Общий рынок стран Южной Америки), 

АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии), АТЭС (Азиатско-
Тихоокеанское экономическое сотрудничество), БРИКС (объединение 

Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР), интеграционные объединения на 
постсоветском пространстве (СНГ – Содружество Независимых Государств, 

ЕАЭС – Евразийский Экономический Союз) и др. Данные объединения 
имеют особые руководящие и исполнительные структуры (например, 
Исполком СНГ, Штаб-квартира Совета НАТО во главе с генеральным 

секретарем и др.), могут проводить самостоятельную политику на 
международной арене, которая не всегда совпадает с политикой стран-членов 

этих объединений, или, по крайней мере, не является механической суммой 
их внешних политик.  

Международные организации – это наиболее многочисленные 
институциональные субъекты международных отношений. Специалисты 

насчитывают около 50 тысяч подобных организаций, действующих на 
международной арене. Традиционно их разделяют на межгосударственные 

(межправительственные) и неправительственные. Межгосударственные 
возникают на основе договора группы государств о выделении неких общих 

компетенций и действуют на основе согласованных правил и норм. Зачастую 
они приобретают автономию по отношению к государствам-участникам и 



45 
 

становятся отчасти неподконтрольны им, выполняя роль наднациональных 
институтов. Из международных правительственных организаций наибольшее 

значение играет ООН (Организация Объединённых Наций), созданная в 1945 
г. для поддержания международного мира и безопасности и недопущения 
новой мировой войны. В настоящий момент членами ООН являются 193 

государства мира. В европейском регионе влиятельной организацией 
является ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).  

Международные неправительственные организации возникают в 
результате объединения физических или юридических лиц и осуществляют 

деятельность вне рамок официальной внешней политик государств.К ним 
относятся различные религиозные организации (Экуменический Совет 

Церквей), объединения ученых (Пагуошское движение ученых), спортивные 
(ФИФА), профсоюзные (Всемирная федерация профсоюзов, Международная 

организация труда), правозащитные (Международная Амнистия) и др. 
Неправительственные организации опираются не на силу и авторитет 

государственной власти, а на общественное мнение, оказывают давление на 
авторитетные межправительственные структуры (например, ООН). 

Появление на международной арене такого рода акторов, оспаривающих 
монопольное положение государств в качестве действующих лиц, 
рассматривается рядом ученых как процесс формирования глобального 

гражданского общества. В широком смысле к неправительственным 
международным организациям относят также транснациональные 

корпорации (ТНК) – крупнейшие промышленно-финансовые и торговые 
компании, действующие одновременно во многих странах и на многих 

континентах. 
Ко второй – социальной – группе субъектов международных 

отношений можно отнести различные неструктурированные социальные 
объединения: народы, нации, классы, социальные и религиозные группы 

(страты), политические элиты, лидеров и влиятельных индивидов. 
Периодически стремление народов, находящихся в многонациональных 

государствах под гнетом титульных наций, к свободе и независимости 
становится важным фактором международных политических отношений. 
Например, в последние годы на Ближнем Востоке курдский вопрос 

(стремление курдского народа, проживающего на территории Турции, Ирака, 
Сирии, к созданию собственного государства) стал одним из определяющих 

векторов международной политики в регионе. Арабский вопрос (массовая 
миграция в Европу жителей мусульманских стран Северной Африки и 

Ближнего Востока) оказывает прямое влияние на внешнюю политику стран 
Евросоюза. Многочисленные конфликты этнических и религиозных групп по 

всему миру являются важными факторами международных отношений. 
На сегодняшний день существует большое количество разнообразных 

подходов (теорий) к определению системы международных отношений.  
А) Так, одним из популярных подходов в теории и практике 

конструирования международной системы отношений на протяжении 
длительного времени был политический идеализм. Его истоки следует 
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искать в утопическом социализме, либерализме и пацифизме XIX в. Его 
основная посылка — убеждение в необходимости и возможности покончить 

с мировыми войнами и вооруженными конфликтами между государствами 
путем правового регулирования и демократизации международных 
отношений, распространения на них норм нравственности и справедливости. 

Согласно данному направлению, мировое сообщество демократических 
государств, при поддержке и давлении со стороны общественного мнения, 

вполне способно улаживать возникающие между его членами конфликты 
мирным путем, методами правового регулирования, увеличения числа и роли 

международных организаций, способствующих расширению 
взаимовыгодного сотрудничества и обмена. Одна из приоритетных тем 

данного подхода — это создание системы коллективной безопасности на 
основе добровольного разоружения и взаимного отказа от войны как 

инструмента международной политики.  
В политической практике идеализм нашел свое воплощение в 

разработанной после Первой мировой войны американским президентом 
Вудро Вильсоном программы создания Лиги Наций, в Пакте Бриана-Келлога 

(1928 г.), предусматривающем отказ от применения силы в 
межгосударственных отношениях, а также в доктрине Стаймсона (1932 г.), 
по которой США отказываются от дипломатического признания любого 

изменения, если оно достигнуто при помощи силы. Сегодня на базе 
политического идеализма основывается глобалистский подход к 

международным отношениям. Его приверженцы указывают на уменьшение 
влияния отдельных государств и рост влияния межгосударственных и 

неправительственных организаций, усиление взаимозависимости всех 
акторов мировой политики и формирование глобального 

самоуправляющегося сообщества. Частным случаем глобалистского подхода 
является теория международного общества, которая исходит из того, что, 

благодаря внедрению в жизнь государств принципов права и морали, 
происходит преобразование человечества в единое общество во главе с 

политической властью, наделенной универсальной компетенцией. Основным 
инструментом преодоления войн и достижения вечного мира между 
народами должно стать мировое правительство, руководимое ООН и 

действующее на основе детально разработанной мировой конституции.  
Б) Концепция политического реализма продолжает интеллектуальные 

традиции Н. Макиавелли, Т. Гоббса, К. фон Клаузевица, а в ХХ веке 
ключевой фигурой этого подхода считается Г. Моргентау, американский 

политолог, автор книги «Политика среди наций» (1948 г.). Данная концепция 
подвергает идеалистические взгляды на международные отношения 

беспощадной критике.  
В реалистической интерпретации международные отношения 

представляют собой арену острого противоборства государств, являющихся 
основными акторами на мировой сцене. В основе всей международной 

деятельности государств лежит их стремление к увеличению своей власти, 
или силы, и уменьшению власти других. При этом термин «власть» 
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понимается в самом широком смысле: как военная и экономическая мощь 
государства, гарантия его наибольшей безопасности и процветания, славы и 

престижа, возможности для распространения его идеологических установок 
и духовных ценностей. Два основных пути, на которых государство 
обеспечивает себе власть, и одновременно два взаимодополняющих аспекта 

его внешней политики — это военная стратегия и дипломатия. Первая из них  
трактуется как продолжение политики насильственными средствами. 

Дипломатия же, напротив, есть мирная борьба за власть.  
В современную эпоху государства выражают свою потребность во 

власти в терминах «национального интереса». Результатом стремления 
каждого из государств к максимальному удовлетворению своих 

национальных интересов является установление на мировой арене 
определенного равновесия (баланса) власти (силы), которое является 

единственным реалистическим способом обеспечить и сохранить мир. 
Собственно, состояние мира — это и есть состояние равновесия сил между 

государствами. На этом базируется теория отождествления международных 
отношений с международной политикой, определяющая её как 

равнодействующую внешних политик государств. Сущность международных 
отношений заключается в захвате, осуществлении и укреплении власти 
участниками отношений в специфических условиях международной среды.  

Исходя из понимания международных отношений как «естественного 
состояния» силового противоборства за обладание властью, политический 

реализм, по существу, сводит эти отношения к межгосударственным, что 
значительно обедняет их понимание. Более того, внутренняя и внешняя 

политика государства в трактовке политических реалистов выглядят как не 
связанные друг с другом, а сами государства — как своего рода 

взаимозаменяемые механические тела, с идентичной реакцией на внешние 
воздействия. Разница лишь в том, что одни государства являются сильными, 

а другие — слабыми. Недаром один из приверженцев политического 
реализма, А. Уолферс, строил картину международных отношений, 

сравнивая взаимодействие государств на мировой арене со столкновением 
шаров на биллиардном столе. Абсолютизация роли силы и недооценка 
значения других факторов, — например таких, как духовные ценности, 

социокультурные реальности и т.п., — значительно обедняет анализ 
международных отношений, снижает степень его достоверности. 

В) Во второй половине ХХ в. получили известность сторонники 
различных теоретических течений, которые могут быть условно названы 

«транснационалистами» (Д. Най, Р.О. Коохейн, Э. Хаас и др.). Они 
выдвинули общую идею, согласно которой политический реализм и 

свойственная ему этатистская (ориентированная на государство) парадигма 
не соответствуют характеру и основным тенденциям международных 

отношений и потому должны быть отброшены. Международные отношения 
выходят далеко за рамки межгосударственных взаимодействий, основанных 

на национальных интересах и силовом противоборстве. Государство, как 
международный актор, лишается своей монополии. Помимо государств, в 
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международных отношениях принимают участие индивиды, предприятия, 
организации, другие негосударственные объединения. Многообразие 

участников, видов (культурное и научное сотрудничество, экономические 
обмены и т.п.) и «каналов» (партнерские связи между университетами, 
религиозными организациями, землячествами и ассоциациями и т.п.) 

взаимодействия между ними, вытесняют государство из центра 
международного общения, способствуют трансформации такого общения из 

«интернационального» (т.е. межгосударственного) в «транснациональное» 
(т.е. осуществляющееся помимо и без участия государств). 

Революционные изменения в технологии средств связи и транспорта, 
трансформация ситуации на мировых рынках, рост числа и значения трансна-

циональных корпораций стимулировали возникновение новых тенденций на 
мировой арене. Преобладающими среди них становятся: опережающий рост 

мировой торговли по сравнению с мировым производством, проникновение 
процессов модернизации, урбанизации и развития средств коммуникации в 

развивающиеся страны, усиление международной роли малых государств и 
частных субъектов, наконец, сокращение возможностей великих держав 

контролировать состояние окружающей среды. Обобщающим последствием 
и выражением всех этих процессов является возрастание взаимозависимости 
мира и относительное уменьшение роли силы в международных отношениях.  

Г) Важное место в подходах к анализу мировой политики занимают 
концепции, основанные на марксистских взглядах. Классический марксизм 

исходил из неизбежности классовой борьбы и революции с  целью 
ликвидации господства капитала, утверждения социальной справедливости 

во всемирном масштабе. Победа пролетариата должна превратить 
человечество в единую общность, без классовых различий и национально -

государственных границ, обеспечить возможность искоренения войн и 
помочь достигнуть «вечного мира». Марксистское понимание проблем 

мировой политики и международных отношений основывалось на 
экономическом детерминизме, согласно которому формирование мирового 

рынка определяет глобальный характер социального конфликта и 
последующих изменений в системе международных отношений.  

Приверженцы марксистской парадигмы считают, что международные 

отношения имеют прежде всего эксплуататорский характер и должны быть 
преобразованы на основе норм нравственности и справедливости. 

Неомарксисты (И. Валлерстайн, А. Франк, Самир Амин) представляют 
пространство международных отношений в виде глобальной империи, 

периферия которой остается под гнетом центра и после обретения ранее 
колониальными странами своей политической независимости. Это 

проявляется в неравенстве экономических обменов и неравномерном 
развитии, в социальной дифференциации населения по оси «богатый Север –  

бедный Юг». «Центр», в рамках которого осуществляется около 80% всех 
мировых экономических сделок, зависит в своем развитии от сырья и 

ресурсов «периферии». В свою очередь, страны периферии являются 
потребителями промышленной и иной продукции, производимой вне их. Тем 
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самым они попадают в зависимость от центра, становясь жертвами неравного 
экономического обмена, колебаний в мировых ценах на сырье и 

экономической помощи со стороны развитых государств. Преодоление этой 
системы неравенства зависит, прежде всего, от готовности и способности 
народов «периферии» консолидировать свои усилия для борьбы против 

монополий центра за социальную справедливость и перераспределение 
богатства. 

В семидесятые годы ХХ века подобный подход к рассмотрению между-
народных отношений стал для стран «третьего мира» основой идеи о 

необходимости установления нового мирового экономического порядка. Под 
давлением этих стран, составляющих большинство стран — членов 

Организации Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея ООН в апреле 
1974 года приняла соответствующую декларацию и программу действий, а в 

декабре того же года — Хартию об экономических правах и обязанностях 
государств. 

Таким образом, понимание сущности международных отношений 
весьма разнообразно и зависит от идеологических и методологических 

позиций, на которых стоят эксперты. 
 
2. Исторические этапы формирования системы международных 

политических отношений, ее современное состояние и возможные пути 
развития. Роль ООН и других международных организаций в мировой 

политике. 
Международные отношения в процессе своего развития претерпели 

значительные изменения. Менялась главенствующая роль тех или иных 
субъектов (в качестве ведущих выступали то государства, то церковь, то 

народ либо нация), трансформировались основополагающие принципы 
отношений между ними (династические и вассально-ленные связи, 

религиозная, национальная, идеологическая солидарность и т.д.). Долгое 
время систему международных отношений называли 

государствоцентричной, поскольку главную роль в ней играли независимые 
национальные государства, обладавшие суверенитетом и 
руководствовавшиеся в отношениях друг с другом, прежде всего, своими 

национальными интересами. Однако в настоящее время, в ситуации 
сложившегося глобального мира, где все взаимозависимы экономически, 

политически, когда международная безопасность и сохранение природно -
климатических условий существования всего человечества не могут быть 

осуществлены в одиночку, возрастает роль наднациональных 
международных структур и институтов.  

Начало формирования международной системы отношений было 
положено в Европе в XVII веке. Вестфальский мир 1648 г., которым 

завершилась Тридцатилетняя война в Европе, закрепил в международных 
отношениях первенство государственного суверенитета и привел к 

появлению первой системы международных отношений – Вестфальской. Она 
просуществовала от Вестфальского мира 1648 г. до решений Венского 
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конгресса 1815 г., закрепивших новый расклад сил в Европе и мире после 
победы над Наполеоном. Основные принципы этой системы – баланс сил, 

приоритет государственного суверенитета и национальных интересов над 
религиозными и вассально-ленными связями. Вестфальский мир 
провозгласил равенство государств, уважение территориальных границ, 

отказ государств от обращений к историческому прошлому ради оправдания 
своих действий в настоящем. 

Наполеоновские войны конца XVIII-начала XIX вв. разрушили 
устоявшийся порядок, перекроили политическую карту Европы и изменили 

баланс сил. Упорядочить и закрепить новые реалии удалось на Венском 
конгрессе 1815 г. Он положил начало Венской системе международных 

отношений, просуществовавшей до Первой мировой войны (1914-1918 гг.). В 
этот исторический период большое значение приобретает многосторонняя 

дипломатия. Была упорядочена система дипломатических рангов и званий. 
Наряду с национальными государствами важную роль стали играть 

межгосударственные союзы и коалиции. До этого подобные союзы 
создавались в основном по династическому принципу лишь на короткий 

период ведения войны. Но на Венском конгрессе пятью великими 
державами, победившими Наполеона, для поддержания нового баланса сил в 
Европе был создан Священный союз (или, как его часто называли, 

Европейский концерт) – коалиция, которая просуществовала более полувека 
и считается многими мыслителями в Европе прообразом современного 

Европейского союза. Когда же этот союз распался в результате Крымской 
войны, на его месте сформировалось две соперничающих коалиции – 

Тройственный союз и Антанта, противостояние которых в итоге и привело к 
Первой мировой войне. 

Следует отметить, что и Вестфальская, и Венская система 
международных отношений были скорее европоцентричными, чем 

действительно международными, их принципы распространялись лишь на 
европейские государства. Страны и народы других частей света 

провозглашались "нецивилизованными", поэтому за ними не признавались 
права на суверенитет и национальные интересы, в результате чего 
большинство из них стали объектами колониальной экспансии европейских 

держав. 
Первая мировая война как раз и стала результатом 

неудовлетворенности некоторых европейских держав (в первую очередь 
Германии) отсутствием собственных колоний и невозможности 

национальным монополиям выходить на чужие колониальные рынки. 
Окончание этой войны привело к созданию Версальско-Вашингтонской 

системы международных отношений, действовавшей в период между Первой 
и Второй мировыми войнами. Своим названием данная система обязана 

Версальскому мирному договору 1919 г., заключенному между победившими 
в Первой мировой войне странами Антанты и побежденной Германией, а 

также Вашингтонской конференции 1922 г., заложившим ее основы.  
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Отличительной особенностью этой системы стали рост пацифистских 
(антивоенных) настроений в обществе многих стран, вызванный масштабами 

бедствий Первой мировой войны, стремление не допустить новую войну и 
общее осуждение военной агрессии, как средства международной политики. 
Для разрешения возникающих споров и конфликтов мирными средствами 

была создана Лига Наций – первая в истории универсальная организация, 
объединившая практически все существовавшие в то время государства мира 

(уже не только европейские). Вместе с тем Версальско-Вашингтонская 
система отличалась противоречивостью и неустойчивостью. Из нее 

фактически были исключены Германия и другие государства, побежденные в 
Первой мировой войне, а также СССР. США после неудачных попыток 

установить свою гегемонию в послевоенном мире фактически 
самоустранились от широкого участия в международных отношениях, заявив 

о политике «изоляционизма». В побежденных странах росли реваншистские 
настроения и стремления разрушить эту систему, означавшую для них 

ограничения суверенитета и национальное унижение, что подтолкнуло их на 
путь внешней агрессии. Неспособность ведущих держав Версальско-

Вашингтонской системы и Лиги Наций дать решительный отпор агрессорам 
и политика их "умиротворения" в итоге привели к началу Второй мировой 
войны, разрушившей эту систему. 

Вестфальская, Венская и Версальско-Вашингтонская системы имеют 
типологическое сходство, их всех можно назвать «системой баланса сил». Ее 

суть в том, что каждое ведущее государство пыталось обеспечить свою 
безопасность, создавая различные союзы и коалиции, а войны были 

направлены против государств, которые стремились к господству. Как только 
одно государство утрачивало свои гегемонистские позиции и возможности, 

то ситуативные союзы распадались, чтобы вновь возникнуть против нового 
претендента на господство. Государства в такой системе «дружили не ради 

чего-то, а против кого-то». 
После второй мировой войны эта система преобразовалась в 

биполярную. Биполярная система характеризуется противостоянием двух 
сверхдержав или блоков. Устойчивость такой системы основана на 
сдерживающем факторе ядерного оружия, а также посреднической 

деятельности универсальной организации. Конкретным воплощением 
биполярной системы становится Ялтинско-Потсдамская система 

международных отношений, просуществовавшая с момента завершения 
Второй мировой войны в 1945 г. до распада Советского Союза в 1991 г. Она 

получила название по местам проведения двух конференций государств 
антигитлеровской коалиции, закрепивших итоги Второй мировой войны.  

Для этой системы была характерна крайняя степень идеологизации 
международных отношений. С одной стороны отстаивали принципы 

либеральной демократии и свободного рынка страны Запада, во главе 
которых ослабленную Великобританию сменили США. Тут была создана 

военно-политическая организация НАТО (Североатлантический альянс). С 
другой стороны выступал  СССР с блоком стран социалистической 
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ориентации, пропагандировавший принципы командно-административного 
социализма на основе марксистско-ленинской идеологии. Здесь была создана 

Организация Варшавского Договора (ОВД). Между НАТО и ОВД 
развернулось длительное идеологическое, политическое и военное 
противостояние, получившее название "холодная война". А сами эти блоки 

зачастую называли "полюсами" международной системы – поэтому за ней 
закрепилось название "биполярная". Угроза гарантированного взаимного 

уничтожения в случае ядерной войны побудила лидеров обоих блоков сесть 
за стол переговоров, что позволило избежать крупномасштабного 

столкновения и новой мировой войны. Однако между ними развернулась 
опасная и экономически изматывающая гонка вооружений, а также активное 

соперничество за влияние на только что получившие независимость страны 
третьего мира. Главным инструментом поддержания мира в этот период 

становится преемница Лиги Наций – Организация Объединенных Наций 
(ООН). В этой организации установился баланс сил и интересов 

противоборствующих блоков, что позволяло ей достаточно эффективно 
урегулировать международные конфликты. 

В 1991 г. «холодная война» закончилась распадом социалистического 
лагеря и самого СССР. Исчез один из полюсов прежней биполярной системы. 
Оставшись единственной мировой сверхдержавой, США стали 

демонстрировать склонность к гегемонизму в международной политике и 
действиям в обход ООН. Эта международная организация в новых условиях 

значительно утратила свой прежний вес и эффективность. В американском 
руководстве шла борьба между двумя стратегиями:  

1) "ответственного лидерства", которая предполагает, что США, как 
самая сильная и развитая страна мира, возьмет на себя основные обязанности 

по поддержанию мира и процветания во всех регионах планеты, и  
2) "мирового жандарма", в соответствии скоторой Америка 

присваивала себе единоличное право судить кто прав, а кто виноват в 
международной политике и наказывать неугодные государственные режимы.  

Некоторые авторы предлагают называть систему международных 
отношений, сложившуюся в 90-начале 2000-ых гг., "Постбиполярная" или 
"Беловежская". Однако, на наш взгляд, на сегодняшний день устоявшаяся 

система отношений еще не сложилась. 
Даже такое сильное и богатое государство, как США, оказалось не в 

состоянии полностью контролировать важнейшие международные процессы, 
и в различных частях света стали появляться свои региональные лидеры 

(Китай, Россия, Индия, Иран, Бразилия и т.д.). Современная система 
международных отношений характеризуется борьбой противоречивых 

тенденций однополярности и многополярности. Кроме того, возросло 
влияние новых негосударственных субъектов международных отношений – 

интеграционных объединений, сепаратистских движений, 
транснационального бизнеса, международных преступных и 

террористических группировок. Современная система международных 
отношений характеризуется рядом важных особенностей: 1) отсутствием 
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единого центра принятия политических решений (суверенные государства 
действуют как полностью самостоятельные субъекты, решение о признании 

или непризнании тех или иных международных правовых актов или 
подчинение воле межправительственных организаций является сугубо 
результатом проявления свободной воли этих государств; ряд организаций и 

сообществ вообще не признают ничьей юрисдикции, например, 
международные террористические группы); 2) стихийным (анархическим), 

неуправляемым характером действий различных субъектов (векторы и сила 
действий некоторых субъектов международных отношений не поддаются 

никакому анализу и прогнозированию, что значительно усиливает 
субъективные факторы влияния на мировую политику и делает 

непредсказуемыми любые действия в сфере международных отношений). 
Сегодня имеется как минимум три возможных пути для создания новой 

системы международных отношений. Во-первых, иерархическая система - 
она прогнозируется как результат установления власти одной сверхдержавы, 

по сути, это однополярный мир при гегемонии США. Однако события 
последних лет показали, что США все труднее в одиночку справляться с 

различными вызовами (от мирового экономического кризиса до угрозы 
мирового терроризма). Геополитическое противостояние коллективного 
Запада (США и ЕС) с Россией по поводу Украины и Сирии обозначило 

отсутствие реальной гегемонии и невозможность полного контроля для США 
над мировой политикой. 

Во-вторых, универсальная система возможна в случае передачи ряда 
политических полномочий универсальной организации. В качестве такой 

организации могла бы выступить ООН. Но для этого понадобилось бы, 
чтобы решения ООН стали обязательными для исполнения всеми странами-

членами, чтобы ООН имела реальную возможность применять силовые меры 
и иные санкции к нарушителям своих постановлений и распоряжений. На 

сегодняшний день этому препятствуют принципы деятельности ООН: 
необязательность исполнения решений Генассамблеи ООН для стран-

участников, отсутствие собственных вооруженных сил, действие принципа 
«вето» со стороны пяти постоянных членов при принятии решений в Совете 
безопасности и др. 

В-третьих, ряд политических деятелей и ученых предлагают развитие 
международных отношений в виде системы «вето» – полицентричной 

системы, где несколько государств владеют ядерным оружием и не склонны 
заключать союзы. Все решения международного характера должны 

приниматься этими странами при стопроцентном согласии, то есть строиться 
на взаимном и полном консенсусе. Однако накал современной 

международной ситуации не дает оптимизма и указывает на невозможность 
такого компромисса. 

 
3. Внешняя политика: понятие, сущность, функции и виды. 

Внешняя политика Республики Беларусь. 
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Внешняя политика представляет собой деятельность государства в 
сфере международных отношений в целях оказания направленного влияния 

на иных участников международных отношений и реализацию своих 
национальных интересов. Осуществлением внешней политики занимаются 
официальные лица и государственные институты, уполномоченные от имени 

народа и государства выражать и осуществлять национальные интересы: 
лидеры государств, дипломаты, министерства иностранных дел, посольства и 

консульства и др. 
Необходимо помнить, что внешняя политика является вторичной, 

производной от внутренней политики и должна дополнять ее, создавая 
условия для осуществления целей и задач внутренней политики, отражая 

характер государственного и общественного строя. Нельзя 
внешнеполитические проблемы решать за счет ухудшения ситуации внутри 

государства, наоборот, внешние факторы должны использоваться для 
сохранения и упрочения существующей политической системы, обеспечения 

стабильности и развития общества. 
Осуществляя внешнюю политику, государство реализует ряд важных 

функций. 
1. Охранительная функция предусматривает защиту прав и интересов 

страны и её граждан за границей и в международных делах. Она направлена 

на предотвращение угрозы для государства, на поиск мирных решений 
спорных вопросов. Эффективность этой функции зависит от взаимодействия 

с другими государствами в создании большей безопасности.  
2. Информационно-представительская функция выражается в 

деятельности по созданию положительного имиджа страны и формированию 
благоприятных условий для решения политических и экономических задач. 

Одновременно эта функция предусматривает накопление и обработку 
данных о состоянии международных дел, намерениях других государств.  

3. Организационная функция направлена на поиск выгодных контактов 
и создание благоприятных условий деятельности государства на мировой 

арене, координации усилий по решению глобальных проблем.  
4. Идеологическая функция заключается в пропаганде преимуществ 

своей политической, экономической и социальной системы, а также в 

разработке, сохранении и передаче от поколения к поколению 
универсальных, цивилизованных форм поведения государств на мировой 

арене. 
Основными методами осуществления внешней политики являются 

дипломатические и силовые. При этом для каждого метода, в зависимости от 
ситуации, существует ряд конкретных средств его воплощения. Так, к 

дипломатическим средствам можно отнести политические визиты и 
переговоры, конференции и совещания, дипломатическую переписку, 

участие в работе различных международных организаций. К силовым 
средствам относятся сами вооруженные силы государства (его армия и флот, 

со всеми материально-техническими и демографическими ресурсами), 
особенно же наличие оружия массового поражения. Важными средствами 
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осуществления внешней политики являются экономические средства: 
финансовая система государства и его золотовалютные запасы, 

промышленный и сельскохозяйственный потенциал, сырьевая база и т.д. С 
момента создания первой системы международных отношений 
приоритетными считались дипломатические средства осуществления 

внешней политики государств.  
Однако не всегда дипломатия помогала достигать необходимых целей, 

поэтому силовые, военные средства остаются во внешнеполитическом 
арсенале стран и поныне. При этом силовые средства могут применяться в 

виде реторсии, репрессалии, интервенции и войны. Реторсия – это 
целенаправленное враждебное, но законное действие с целью возмездия, 

например, ужесточение дипломатических отношений, временное сокращение 
торговых отношений, отмена торговых преференций и т.п. Репрессалия –  это 

сознательное, враждебное и незаконное действие, осуществленное в ответ на 
нарушение международного права другой страной. Интервенция – прямое 

вмешательство одной страны в дела другой, которое может принимать 
формы вмешательства в избирательный процесс другой страны, давления на 

правительство или направления войск для подчинения правительства или 
определенных групп населения воле вмешивающейся стороны. Наконец, 
война – это социально-политическое противоборство государств (и/или их 

коалиций), народов, социальных, национальных либо религиозных групп, 
основное содержание которого составляет широкое применение 

вооруженных сил.  
К сожалению, за все время существования человеческой цивилизации 

(с четвёртого тысячелетия до нашей эры вплоть до настоящего времени) 
состоялось более 14 500 войн, которые в совокупности длились более 25 

тысяч лет и унесли жизни 3,5 миллиардов человек! Сегодня все более 
распространённым становится мнение, что современная война – это 

продолжение политики насильственными методами, в которых вооруженная 
борьба не является единственным и основным средством. Распространение 

получили такие термины, как «экономическая война» («торговая», «газовая», 
«молочная» и др.), «информационная война», «гибридная война». Однако 
определяющим качеством войны все же остается именно применение оружия 

как совокупности технических средств подавления или подчинения 
противника, предусматривающее возможность его физического 

уничтожения. 
Внешняя политика различных государств отличается своеобразием, в 

зависимости от имеющихся ресурсов, геополитического положения, 
традиций и иных факторов. Можно выделить следующие виды внешней 

политики:  
а) пассивная (присуща в основном политически и экономически 

слабым государствам, вынужденным приспосабливаться к международной 
конъюнктуре и не имеющим возможности существенно на эту конъюнктуру 

повлиять; такие государства следуют в фарватере политики крупных 
держав);  
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б) агрессивная (характерна для стран, стремящихся принудить к 
изменениям во внутренней и внешней политике другие государства; 

зачастую свойственна сверхдержавам или странам - региональным лидерам; 
данная политика требует большого количества политико-административных, 
силовых, экономических и прочих ресурсов);  

в) активная (заключается в интенсивном поиске равновесия между 
внутренней и внешней политикой государства; присуща странам средней 

величины, использующим в основном дипломатические методы и средства 
внешней политики);  

г) консервативная (заключается в активной и даже агрессивной охране 
достигнутого ранее положения; зачастую характерна для стран имперского 

типа в период их стагнации, связана с утратой части ресурсов, которых уже 
не хватает для ведения политики агрессивного типа).  

Республика Беларусь, как и другие государства, проводит внешнюю 
политику, исходя из своих национальных интересов и опираясь на обширную 

правовую базу: Декларацию Верховного Совета БССР «О государственном 
суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики» от 27 

июля 1990 г.; Заявление Верховного Совета Республики Беларусь «О 
принципах внешнеполитической деятельности Республики Беларусь» от 3 
октября 1991 г.; Конституцию Республики Беларусь; Концепцию 

национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденную 
Президентом Республики Беларусь 17 июля 2001 г.; Военную доктрину 

Республики Беларусь, утвержденную Президентом Республики Беларусь 3 
января 2002 г. и другие документы. 

В ст. 18 Конституции Республики Беларусь сказано: «Республика 
Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов равенства 

государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, 
мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и 

других общепризнанных принципов и норм международного права. 
Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной 

зоной, а государство — нейтральным».  
Основные принципы, цели и задачи внешней политики Республики 

Беларусь закреплены в Законе «Об утверждении основных направлений 

внутренней и внешней политики Республики Беларусь» от 14 ноября 2005 г. 
К принципам внешней политики Республики Беларусь относятся:  

• соблюдение общепризнанных принципов и норм 
международного права; 

• соразмерность внешнеполитических целей политико-
дипломатическому, экономическому, оборонному, научно-техническому, 

интеллектуальному потенциалу государства, обеспечение их реализации для 
укрепления международных позиций Республики Беларусь и ее 

международного авторитета; 
• повышение эффективности политических, правовых, 

внешнеэкономических и иных инструментов защиты государственного 



57 
 

суверенитета Республики Беларусь и ее национальной экономики в условиях 
глобализации; 

• развитие на основе общепризнанных принципов и норм 
международного права всестороннего сотрудничества с иностранными 
государствами, международными организациями, взаимный учет и 

соблюдение интересов всех членов международного сообщества; 
• добровольность вхождения и участия в межгосударственных 

образованиях; 
• приверженность политике последовательной демилитаризации 

международных отношений; 
• отсутствие территориальных претензий к сопредельным 

государствам, непризнание территориальных притязаний к Республике 
Беларусь. 

Беларусь сегодня – это суверенное европейское государство, которое 
проводит самостоятельную, миролюбивую внешнюю политику, активно 

развивает сотрудничество с зарубежными партнерами в разных частях 
земного шара, вносит существенный вклад в укрепление международной 

безопасности и стабильности. Политика нашего государства носит 
многовекторный характер, что выражается в одновременном выстраивании 
дружественных отношений со всеми странами, стремлении развивать 

«интеграцию интеграций», то есть объединять различные экономические и 
политические организации, членом которых является Республика Беларусь.  

Беларусь поддерживает дипломатические отношения со 174 
государствами мира и на сегодняшний день (2015 г.) представлена 

загранучреждениями в 56 государствах мира. 
Иностранные государства представлены в Беларуси 45 посольствами, 4 

отделениями посольств, 2 торгпредствами, 35 консульскими учреждениями 
(включая почетных консулов); международные организации – 15 

представительствами. По совместительству у нас аккредитовано 88 
иностранных диппредставительств. 

Главный приоритет внешней политики Республики Беларусь – страны-
соседи. Прежде всего, Россия – не только наш основной торговый партнер, 
но и источник широкой поддержки Беларуси на международной арене. Для 

Республики Беларусь сотрудничество с Российской Федерацией имеет  
стратегическое значение. Важно и то, что, строя свои отношения на 

союзнической основе, Беларусь и Россия сохраняют свой суверенитет, 
оставаясь полноправными субъектами международного права. 

Следующий приоритет на данном направлении внешней политики 
Республики Беларусь – партнеры по СНГ. Беларусь всегда являлась 

последовательным сторонником восстановления разорванных после развала 
СССР связей во имя успешного и стабильного развития наших стран и 

народов. Вместе с тем функционирование существующего сегодня далеко не 
совершенного механизма взаимодействия государств-участников СНГ 

испытывает определенные проблемы. Это побуждает Республику Беларусь 
искать новые формулы взаимодействия в рамках СНГ. 
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Беларусь придает большое значение развитию интеграционных 
образований на постсоветском пространстве, прежде всего,  ЕАЭС и ОДКБ. 

Это наиболее динамично развивающиеся организации с большой 
перспективой. В 2015 г. к Евразийскому Экономическому Союзу, помимо 
стран-основателей (Россия, Казахстан, Беларусь) присоединились Армения и 

Киргизия. В зону свободной торговли с ЕАЭС вошел Вьетнам, интерес к 
такой  форме сотрудничества проявляет Израиль. 

В связи с украинским кризисом Беларусь выступила в качестве 
эффективной переговорной площадки. Минские соглашения, подписанные в 

2015 г. при участии глав Украины, России, Германии и Франции, 
предоставление возможности для работы контактной группы по Украине, 

миролюбивые инициативы нашего государства не остались незамеченными. 
Существенно потеплели отношения Беларуси с Евросоюзом и США, 

наладились контакты, которые дают перспективу к урегулированию 
взаимных политических претензий и возможность к установлению 

действительно добрососедских отношений. 
Являясь одним из государств-основателей Организации Объединенных 

Наций, Республика Беларусь поддерживает политику ООН в области 
сохранения международного мира и безопасности, в сфере укрепления и 
развития существующих международных режимов по предотвращению 

распространения оружия массового уничтожения, сокращения и ликвидации 
его имеющихся арсеналов. Принципиальна позиция Беларуси в том, что 

именно ООН должна стать консолидирующим и координирующим центром 
по выработке стратегии и тактики действий международного сообщества в 

области борьбы с международным терроризмом. 
Активно используя трибуны ООН, ОБСЕ, Движения неприсоединения 

для утверждения мирных и справедливых подходов к решению любых даже 
самых острых конфликтов, Беларусь тем самым подтверждает на 

международной арене имидж миролюбивого государства. Последовательная 
политика в сфере ядерного разоружения, участие в большинстве режимов 

нераспространения обеспечивает Беларуси высокое международное 
признание. 

Республика Беларусь исходит из убеждения, что мировой порядок XXI 

века должен основываться на механизмах коллективного решения ключевых 
проблем, на приоритете положений Устава ООН и общепризнанных норм 

международного права. Стабильность системы международных отношений 
может быть достигнута только на основе реального равноправия всех ее 

субъектов, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, 
призванного обеспечить надежную безопасность каждого члена мирового 

сообщества в политической, военной, экономической, гуманитарной и иных 
сферах. 
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ДИСЦИПЛИНА 1 «Политология».Практический раздел. 
Планы семинарских занятий, вопросы и задания, темы рефератов. 

 
Семинар 1. Тема: История развития мировой политической мысли 

План 

1.Политические идеи античности и средних веков. 
2. Европейская политическая мысль эпохи Возрождения и Нового 

времени (XVI-XIXвв.). 
3.Основные направления исследований западных политологов в 

Новейшее время (XX-XXIвв.). 
4.Традиции и особенности политической мысли в России. 

 
Вопросы для дискуссии и обсуждения 

1.Как Вы понимаете высказывание Платона, что идеальным 
государством должны управлять философы-мудрецы. Применимо ли оно к 

реалиям сегодняшнего дня. 
2.Каковы основные выводы мыслителей Средневековья и эпохи 

Возрождения. 
3.В чем суть теории разделения властей Ш.-Л. Монтескье. Актуальна 

ли реализация этого принципа в политической жизни Беларуси. Обоснуйте 

свой ответ. 
 

Темы рефератов 
1. Учение Платона об идеальном правлении 

2. Аристотель о формах политического правления. 
2. Макиавелли о качествах правителя. 

3. Социально-политические взгляды представителей критического 
утопического социализма (Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн). 

4. Идеи Т. Джефферсона о равенстве граждан, свободе и народном 
суверенитете. 

5. Основные направления исследований зарубежных политологов. 
 

Литература 

1. Васильев В.А. Аристотель о благе и добродетели. // Социально-
гуманитарные знания. – 2004 – № 4. – С. 33 - 38. 

2. Васильев В.А. Платон о благе и добродетели. // Социально-
гуманитарные знания. – 2004. – № 3. – С. 56 - 63. 

3. Дербин А.П. История политических и правовых учений: уч.-
метод.пособие. – Мн.: Интеграл-Полиграф, 2007. 

4. Ермашов Д.В, Мощелков Е.Н. История политических учений 
России. // Вестник МГУ. – Серия 12. – 2004. – № 5. – С. 5 -17. 

5. История политических учений: Учебное пособие  для  вузов. / 
Под общ.ред. Демидова А.И. – М.: Норма, 2013. 

6. Котельников В.А. Спиноза и становление русского религиозно-
философского модернизма. // Вопросы философии. – 2015. - № 8. – С. 87-97. 



60 
 

7. Кудинов О.А. История политических и правовых учений: 
учебное пособие. – М.: Дашков и К. – 2006. 

8. Мазарчук Д.В. История политических и правовых учений: 
пособие. - Мн.: Акад. упр. При Президенте Респ. Беларусь, 2015. 

9. Мощелков Е.Н. История политических учений как научная и 

образовательная дисциплина в России в 19-20 в.в. (аналитический обзор 
источников). // Вестник МГУ. – Серия 12. – 2005. – № 1. – С. 33 - 45.  

10.Тереня Е.М. Значение политических идей Ж.Ж.Руссо для 
современной демократической теории и практики. // Вестник БДУ. Серия 3. 

История, экономика, право. – 2013. - № 1. – С. 83-87. 
11. Шичалин Ю.А. Платон и “Corpus Platonicum”: константы новой 

парадигмы. // Вопросы философии. – 2015. - № 8. – С. 112-124. 
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Семинар 2. Тема: История развития политической  
мысли Беларуси 

План 
1.Зарождение политической мысли Беларуси (ХI- ХШ вв.). 
2.Политические идеи эпохи Возрождения и Реформации (ХVI - XVII 

вв.). 
3.Политическая мысль эпохи Просвещения (XVIII в.). 

4.Революционно-демократические идеи ХIХ в. 
 

Вопросы для дискуссии и обсуждения 

1.Выделите общее и особенное во взглядах белорусских мыслителей в 
сравнении с российскими и западноевропейскими. 

2.В чем суть эволюции политической мысли в Беларуси? 
3.Какова роль Л. Сапеги в разработке Статута Великого княжества 

Литовского? 

 
Темы рефератов 

1.Белорусские гуманисты Ф. Скорина и С. Будный. 
2.С. Будный – гуманист и реформатор. 

3. Политические взгляды К. Калиновского. 
4.Политические идеи и роль Ф.Скорины в истории Беларуси. 

 
Литература 

1. Авакян Г.С. Палітычныя мысліцелі і гуманісты Баларусі. – Мн.: 
Элайда, 2002. 

2. Вішнеўская І.У. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі. - 
Мн.: Тэсей, 2004. 

3. История Беларуси: учебно-методическое пособие. /под ред. Близнец 

Г.И. – Гомель: БелГУТ, 2013. 
4. История политических и правовых учений: Учебник для вузов. / Под 

общ. ред. Мартышина О.В. – М.: Норма, 2004. 
5. Козел А.А. Философская мысль Беларуси: Учебное пособие. – Мн.: 

Амалфея, 2004. 
4. Мельник В.А. Политические идеи мыслителей Беларуси // 

Республика Беларусь: Власть, политика, идеология. – Мн. – 2006. – С. 159-
171. 

5. Мысліцелі і асветнікі Беларусі: Энцыкл. Даведнік. – Мн.: БелЭн, 
1995. 

6. Шалькевіч В.Ф. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі. – 
Мн.: Маладзёжнае навуковае суполніцтва, 2002. 
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Семинар 3. Тема: Политическая власть 
План 

1. Понятие и сущность власти. Основные концепции (теории) власти. 
2. Субъекты власти. Источники и ресурсы власти. Виды власти. 
3. Политическая власть, ее отличительные черты и механизм 

осуществления. 
4. Легальность, легитимность и эффективность власти. 

 
Вопросы для дискуссии и обсуждения 

1. Всегда ли власть носила политический характер? 
2. Можно ли говорить о легитимности власти, которая опирается на 

насилие? 
3. Есть ли взаимосвязь между легитимностью и эффективностью 

власти? 
4. Назовите отличительные критерии эффективности в менеджменте от 

критериев эффективности власти. 
5. Какие трудности могут возникнуть перед нелегитимной властью? 

 
Темы рефератов 

1. Специфика представлений о власти в Западной Европе и в 

восточнославянском мире (Россия, Беларусь, Украина): сходство и отличия.  
2.Способы легитимации власти в период революций и политических 

переворотов. 
3. Критерии эффективности власти в современных государствах. 

4. Власть как явление общественной жизни. 
 

Литература 
1. Акульчев А.А., Игнатов В.Г. Эффективность государственной 

власти: модели, критерии, факторы //Вестник МГУ. – Серия 12. – 2004. - №1. 
– С.34-43. 

2. Афанасьев Ю. Власть как цель и средство. Два возможных пути 
России в прошлом и настоящем //Свободная мысль. – 2005. - №1. – С.15-22. 

3. Белякович Н. Н. Политология: учебное пособие. – 4-е изд., перераб и 

доп. – Мн.: Дикта, 2010. 
4. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 
1996 г. и 17 октября 2004 г.) – Мн.: Амалфея, 2005. 

5. Круглова Г. А. Политология: учебное пособие. – Мн.: Асар, 2013. 
6. Мельник В.А. Политология: учебник. – 6-изд., перераб. и доп. –  Мн., 

2008. 
7. Основы социально-гуманитарных наук. Учебно-методический 

комплекс: Учебно-методическое пособие./Под общей редакцией Г.И.Бабко.  –  
Мн.: Выш. Шк., 2005. 

8. Политология: учебник /В.А.Бобков, И.Н.Браим, А.И.Егоров, и др.; 
Под ред. В.А.Бобкова, И.Н.Браима. – Мн.: Экоперспектива, 2000. 
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9. Политология: Учебно-методический комплекс для студентов и 
преподавателей высших учебных заведений./ Под общей редакцией 

Е.М.Бабосова, Е.П.Сапелкина. – Мн.:УП «Технопринт», 2002. 
10. Пушкарева Г.В. Политология: конспект лекций. – М.: Айрис-пресс, 

2005. 

11. Реутов Е.В. Общество и власть. Кризис легитимности //Социс. – 
2006. - №1. – С.82-89. 

12. Фатенко А.Н. Кто должен править: люди или законы, массы или 
личности //Социально-гуманитарные знания. – 2005. - №2. – С.44-53. 
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Семинар 4. Тема: Политическая система общества. Политический 
режим 

План 
1. Политическая система: структура, функции, типология. 
2. Основные направления развития политической системы в 

Республике Беларусь. 
3. Политический режим как характеристика политической системы 

4. Тоталитаризм: сущность, характерные признаки и разновидности. 
5. Авторитаризм: сущность и особенности проявления. 

6. Демократия: понятие и основные принципы. 
 

Вопросы для дискуссии и обсуждения 
1.Какие условия, на Ваш взгляд, определяют эффективное 

функционирование политической системы общества? 
2. Есть ли причины, препятствующие демократизации политической 

системы в Республике Беларусь? Каковы они? 
3.Действительно ли СМИ являются четвертой властью? Каково Ваше 

мнение? 
4. В истории любой страны наблюдается смена политических режимов. 

Что это – закономерное явление, либо результат случайности? 

5. Какие факторы влияют на установление того или иного 
политического режима? Прав ли был Монтескье, когда связывал этот выбор с 

размерами государства: «Демократическое правление наиболее пригодно для 
малых государств, аристократическое – для средних, монархическое – для 

больших»? 
6. Известно выражение: «Власть развращает, абсолютная власть 

развращает абсолютно». Вы согласны с этим? 
7. Принято считать, что республиканская политическая система более 

демократична, чем монархическая. При этом Англия является 
конституционной монархией, гитлеровская Германия была республикой. Чем 

же определяется уровень демократичности этих стран: политической 
системой или режимом? 

8. Какова, на Ваш взгляд, связь между рыночными отношениями и 

демократией. Может ли существовать демократия вне рыночных отношений? 
 

Темы рефератов 
1.Теория политической системы. 

2. Влияние внешних факторов на формирование и развитие 
политической системы Республики Беларусь на современном этапе.  

3. Особенности фашистского тоталитаризма. 
4. Тоталитаризм: сущность и характерные признаки  

5. Характеристика тоталитаризма в произведениях Дж. Оруэлла и Ф. 
Хайека. 

6. Современные теории демократии. 
7. Демократия: идеал и реальность. 
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8. Авторитарный режим: сущность и особенности его проявления. 
 

Литература 
1.Антанович Н.А., Старовойтова Л. В. Теория и методология 

современной политической науки. – Мн.: Белорусский государственный 

университет, 2011. 
2.Антанович Н.А. Политология: конспект лекций. – Мн.: 

ТетраСистемс, 2010. 
3.Божанов В.А. Политология: мир современной политики: учебное 

пособие. – М., 2005. 
4.Горелов А.А. Политология: учебник. – М., 2006. 

5.Евстафьев В.А. Политология: практикум. - Пинск: ПолесГУ, 2011. 
6.Екадумова И. И. Политология:ответы на экзаменационные вопросы. – 

Мн.: Тетралит, 2014. 
7.Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 
1996г. и 17 октября 2004 г.). – Мн.: Амалфея, 2010. 

8.Мельник В.А. Политология: учебник для вузов / 6-е изд., перераб. и 
доп. – Мн.: Вышэйшая школа, 2008. 

9.Понеделков А.В. Основы политологии: учебное пособие. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2012. 
10.Политология: учебно-методический комплекс для студентов и 

преподавателей высших учебных заведений / Е.М. Бабосов [и др.]; под 
общ.ред. Е.М. Бабосова. – Мн.: ТетраСистемс 2002. 

11.Политология: методические указания для студентов дневной формы 
обучения / Л.В. Акимова [и др.]; под общ.ред. С.В. Потапенко. – Мн.: БНТУ, 

2009. 
12.Политология: методические указания для студентов заочной формы 

обучения всех специальностей / Л.В. Акимова [и др.]; под общ ред. С.В. 
Потапенко. – Мн.: БНТУ, 2011. 
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Семинар 5. Тема: Международные политические отношения и 
внешняя политика государств 

План 
1.Международные отношения: понятие, сущность и субъекты. 
2.Основные теории международных отношений. 

3.Исторические этапы формирования и виды систем международных 
отношений. 

4.Состояние и перспективы развития современной системы 
международных отношений. Сложности многополярного мира. 

5.Внешняя политика государств: сущность, субъекты, средства. 
6.Основные направления внешней политики Республики Беларусь и ее 

место на мировой арене. 
 

Вопросы для дискуссии и обсуждения 
1. Что такое «международные отношения», чем международные 

отношения отличаются от внешней политики? 
2. Определите, в чем разница политического идеализма и 

политического реализма в подходе к определению сути международных 
отношений? Какой из подходов, на ваш взгляд, более близок к истине? Ответ 
аргументируйте. 

3. В чем суть «транснационального» взгляда на международные 
отношения и согласны ли вы с ним? 

4. Какова марксистская парадигма взглядов на международные 
отношения? Согласны ли вы с тем, что экономические отношения являются 

детерминирующими и превалируют над политическими? 
5. Назовите основные типы существовавших и возможных систем 

международных отношений, охарактеризуйте их. 
6. Что объединяет Вестфальскую, Венскую и Версальско-

Вашингтонскую системы МО, и чем последняя отличается от двух 
предыдущих? Почему они не смогли удержать мир от сползания к мировой 

войне? 
7. Назовите сильные и слабые стороны Ялтинско-Потсдамской системы 

МО. Была ли победа блока западных государств во главе с США неизбежной 

в «холодной войне»? 
8. Какой путь развития системы международных отношений в будущем 

вам кажется наиболее предпочтительным? Как реально, на ваш взгляд, будет 
развиваться эта система? Необходима ли новая мировая война для 

установления политического равновесия, или возможно его достижение 
мирными, дипломатическими путями? 

9. Назовите группы и разновидности субъектов международных от-
ношений, какие из них, на ваш взгляд, играют большую, а какие - меньшую 

роль, и почему? 
10. Какие функции выполняет внешняя политика? Какие ее виды вы 

знаете? 
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11. Назовите основные методы и средства внешней политики. 
Насколько оправдано, на ваш взгляд, использование насилия в отношениях 

между государствами? 
 

Темы рефератов 

1. Лига Наций и Организация Объединенных Наций как ведущие 
международные организации: история возникновения, структура и 

устройство, принципы деятельности, сходство и отличия. 
2. Основные интеграционные объединения на постсоветском 

пространстве и участие Республики Беларусь в их работе (СНГ, ЕАЭС, 
ОДКБ, Союзное государство Беларуси и России). 

3. Проблема сохранения мира и поддержания глобальной безопасности 
в международных отношениях. Миролюбивые инициативы Республики 

Беларусь в ООН и других международных организациях. 
4. Основные глобальные проблемы современности и их влияние на 

мировую политику. 
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ДИСЦИПЛИНА 1 «Политология». 
Раздел контроля знаний. 

Тесты. 
 

Тема 2. История развития мировой политической мысли 

Выполните следующие задания: 
 

1. Укажите, какие определения соответствуют следующим 
понятиям: 

1. Демократия                                              а) власть одного  
2. Монархия                                                 б) власть толпы 

3. Олигархия                                                в) власть знатных 
4. Охлократия                                              г) власть лучших 

5. Меритократия                                          д) власть немногих 
6. Аристократия                                          е) власть народа 

7. Тимократия                                             ж) власть денег 
8. Плутократия                                            з) власть военных 

 
2. Термин «политика» в научный оборот впервые ввел: 

а) Платон; 

б) Цицерон; 
в) К. Маркс; 

г) Аристотель; 
д) И. Кант; 

е) Н. Макиавелли. 
 

3. Политика как социальное явление и как научное понятие 
возникло: 

а) в античные времена; 
б) в средние века; 

в) в эпоху Возрождения; 
г) в период становления капитализма; 
д) в период становления позднего капитализма. 

 
4. Что означало первоначально греческое слово «политика»: 

а) власть народа; 
б) искусство управлять государством; 

в) администрацию полиса. 
 

5.Укажите, кто является автором следующих понятий : 
а) географическое направление в социологии 

б) теория разделения властей 
в) теория правового государства 

г) теория гражданского общества 
д) теория интереса. 
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1. Ш. Монтескье; 2. Вольтер; 3. И. Кант;  4. Гегель; 5. Дидро; 6. 
Гольбах;7. Гельвеций; 8. Ж-Ж. Руссо. 

 
6. Укажите,  кому принадлежат следующие взгляды: 

а) Ж. Руссо 

б) Т. Гоббс 
А) Частная собственность – стабилизатор общественного 

развития. 
Б) Частная собственность провоцирует конфликтность общества.  

 
7. Как Аристотель называл то, что сегодня мы именуем 

демократией: 
а) охлократия;  

б) аристократия; 
в) полития; 

г) тирания; 
д) олигархия. 

 
8. Каковы основные идеи политической мысли средневековья: 

а) личность должна быть защищена от религиозно-феодального 

процесса; 
б) централизованное национальное государство – высшая 

ценность; 
в) государство – творение богов, могущество государей – от 

церкви, а церковь получила свой авторитет непосредственно от Бога.  
 

9. Назовите политического мыслителя эпохи Возрождения, автора 
книги «Государь»: 

а) Т. Мор; 
б) Н. Макиавелли; 

в) Ж. Боден; 
г) Т. Кампанелла. 
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Тема 3. Политическая власть 
Выполните тест (выберите один из вариантов ответов, который вы 

считаете правильным). 
 
1. Понятие власти как особых отношений между двумя 

партнерами, агентами, при котором один из них (субъект) с помощью 
определенных средств воздействует на другого (объект) и контролирует 

его деятельность, разработано в следующей концепции власти: 
а) телеологической; 

б) реляционистской; 
в) бихевиориальной; 

г) системной. 
 

2. Технократия  возникает в результате использования такого 
источника власти, как:  

а) богатство; 
б) сила; 

в) знания; 
г) принадлежность к организации. 

 

3. Что не является отличительным признаком политической 
власти в сравнении с другими видами власти: 

а) монопольное право на взимание экономических платежей 
(налогов и сборов); 

б) легальность использования силы и других средств для 
обеспечения организованного принуждения в пределах страны; 

в) верховенство – обязательность её решений для всего общества; 
г) всеобщность, т.е. публичность. 

 
4. Как, согласно классификации М. Вебера, называется господство, 

основанное на исключительных качествах, приписываемых 
политическому лидеру: 

а) олигархическое; 

б) традиционное; 
в) монархическое; 

г) харизматическое. 
 

5. Принятие населением власти, признание ее  права управлять и 
согласие большинства подчиняться этой власти называется: 

а) демократичность; 
б) легальность; 

в) эффективность; 
г) легитимность. 

  



72 
 

Тема 4. Политическая система общества. Политический режим 
Выполните тест (выберите один из вариантов ответов, который вы 

считаете правильным). 
 
1.Политическая система – это:  

а) политические  отношения; 
б) политический курс государства; 

в) совокупность политических государственных и 
негосударственных институтов и организаций, политических идей, 

взглядов, норм, традиций и отношений, на основе которых 
осуществляется власть. 

 
2.Чем объясняется  существование в современном мире 

тоталитарных и авторитарных политических систем? 
а) кризисом демократических ценностей; 

б) неравномерностью социально-экономического, политического 
и духовного развития стран и регионов мира; 

в) возрастающей ролью государственного регулирования 
экономической сферы. 
 

3.Соответствие политической системы общественным 
потребностям это: 

а) способность властных структур принимать взвешенные 
решения; 

б) адаптивность, легитимность, стабильность и эффективность 
политической системы; 

в) права и свободы личности, закрепленные в законах 
государства; 

г) поддержка гражданами политического режима. 
 

4. Политический режим – это: 
а) система методов, форм, способов осуществления политической 

власти в обществе; 

б) правовые нормы политических отношений; 
в) полномочия политических институтов. 

 
5. Какой политический режим обеспечивает условия для 

плюрализма мнений и позиций, отражающих интересы всех граждан и 
общественных объединений: 

а) тоталитарный; 
б) авторитарный; 

в) демократический. 
 

6. Укажите основной критерий, позволяющий определить тип 
политического режима в конкретной стране: 
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а) масштабы бюрократизма и коррупции в государственных 
органах; 

б) количество политических партий и других общественных 
объединений; 

в) порядок политических отношений, степень политической 

свободы;  
г) степень свободы и независимости СМИ от государственного 

контроля. 
 

7. Государство, в котором введены жесткие ограничения на 
деятельность объединений и отдельных лиц, пытающихся изменить 

существующую систему ценностей в политическом устройстве, 
называется: 

а) демократическим; 
б) конституционным; 

в) авторитарным; 
 

8. Какая ситуация не является приметой авторитарного режима: 
а) отсутствуют выборы, предполагающие реальную борьбу 

между кандидатами; 

б) деятельность политической оппозиции практически 
запрещена; 

в) общественно важные решения принимаются узкой группой 
лиц, стоящих у власти; 

г) религиозная и культурная жизнь общества находятся под 
контролем государства. 
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Тема 5. Международные политические отношения и внешняя 
политика государств 

Выполните тест (выберите один из вариантов ответов, который вы 
считаете правильным). 

 

1. Международные отношения – это: 
 а) отношения между государствами и международными организа-

циями; 
 б) совокупность политических, социальных, дипломатических, 

правовых, военных связей и отношений между основными субъектами 
мирового сообщества; 

 в) отношения между наиболее высокоразвитыми государствами 
на внешнеполитическом уровне; 

 г) взаимоотношения государства с различными социальными 
группами. 

 
2. Важнейшим субъектом международных отношений являются: 

 а) международные межгосударственные организации; 
 б) международные неправительственные организации; 
 в) национальные государства; 

 г) отдельные народы и национальности. 
 

3. Внешняя политика государства, заключающаяся в стремлении 
принудить к изменениям во внутренней и внешней политике другие 

госу-дарства, называется: 
 а) активная; 

 б) пассивная; 
 в) консервативная; 

 г) агрессивная. 
 

4. Кто из мировых политических лидеров впервые попытался 
вопло-тить принцип политического идеализма в сфере международных 
отношений: 

 а) В. Вильсон; 
 б) Ф. Рузвельт; 

 в) У. Черчилль; 
 г) И. Сталин. 

 
5. Какое из нижеприведенных утверждений является неверным 

при характеристике международных отношений: 
 а) международные отношения носят стихийный, 

непредсказуемый, хаотичный, неуравновешенный характер; 
 б) существует единый центр власти, которому подчинятся все 

субъекты международных отношений; 
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 в) большое значение в международных отношениях играет 
субъек-тивный фактор, что приводит к возрастанию роли политических 

лидеров; 
 г) отсутствует единый легитимный центр власти, обладающий 

непререкаемым авторитетом для всех акторов международных отношений.  

 
6. Первой исторически сложившейся системой международных от-

ношений считается: 
 а) Версальско-Вашингтонская; 

 б) Венская; 
 в) Вестфальская; 

 г) Ялтинско-Потсдамская. 
 

7. Возможная система международных отношений 
полицентричного типа, где несколько государств владеют ядерным 

оружием и не склонны заключать союзы, называется: 
 а) система баланса сил; 

 б) иерархическая система; 
 в) универсальная система; 
 г) система «вето». 

 
8. Определите, с каким количеством стран по состоянию на 2015 г. 

Республика Беларусь поддерживала дипломатические отношения: 
 а) 95; 

 б) 174; 
 в) 182; 

 г) 193. 
 

9. Какой из нижеприведенных тезисов не соответствует основным 
принципам внешней политики Республики Беларусь: 

 а) развитие на основе общепризнанных принципов и норм 
междуна-родного права всестороннего сотрудничества с иностранными 
государствами, международными организациями, взаимный учет и 

соблюдение интересов всех членов международного сообщества; 
 б) наличие территориальных претензий к сопредельным государ-

ствам, непризнание территориальных притязаний к Республике Беларусь; 
 в) добровольность вхождения и участия в межгосударственных 

образованиях; 
 г) приверженность политике последовательной демилитаризации 

международных отношений. 
 

10. В состав какого из нижеперечисленных межгосударственных 
объединений входит Республика Беларусь: 

 а) НАФТА; 
 б) МЕРКОСУР; 
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 в) АТЭС; 
 г) ЕАЭС. 
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ДИСЦИПЛИНА 1 “Политология”. 

Раздел контроля знаний. 
Вопросы к зачету по дисциплине 1 “Политология”. 

1. Политология: предмет, объект и функции. 

2. Становление и развитие политологии как науки и учебной 
дисциплины.  

3. Задачи курса политологии. Роль политологии в формировании 
социально-личностных и социально-профессиональных компетенций 

выпускников вуза.  
4. Политика: сущность и роль в развитии общества. 

5. Политические идеи Древнего мира и Средних веков. 
6. Политические идеи эпохи Возрождения и буржуазных 

революций XVI-XVIII в. 
7. Политические теории XIX в. 

8. Основные направления развития политологии в наше время (XX-
XXI в.) 

9. Эволюция политической мысли в Беларуси. 
10. Политическая власть: понятие, происхождение и структура. 
11. Основные черты и функции политической власти. 

12. Легитимность и эффективность политической власти.  
13. Основания и ресурсы власти.  

14. Субъекты политической власти и их характеристика. 
15. Теория разделения властей. 

16. Политическая система общества: сущность, структура и функции. 
17. Типология политических систем и их характеристика. 

18. Основные направления развития политической системы 
Республики Беларусь. 

19. Понятие политического режима и его критерии. 
20. Тоталитарный политический режим: сущность и разновидности. 

21. Демократический политический режим: содержание и основные 
черты. 

22. Авторитарный политический режим и его отличительные 

признаки. 
23. Международные политические отношения: сущность, субъекты, 

формы и принципы. 
24. Современные концепции международных отношений. 

25. Особенности международных отношений в современном мире 
(силовой характер, доминирующая роль межгосударственных отношений).  

26. Международные организации, осуществляющие регулирование 
социально-политических отношений стран и народов. 

27. Внешняя политика государства: понятие, сущность, субъекты, 
функции. 

28. Национальные интересы и средства осуществления внешней 
политики. 
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29. Приоритеты внешней политики Республики Беларусь, её 
многовекторный характер. 

30. Место Республики Беларусь в системе международных 
политических отношений. 
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ДИСЦИПЛИНА 1 «Политология». 
Вспомогательный раздел. 

 
ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Введение в интегрированный модуль «Политология»  
Политическая  наука как органическая часть гуманитарного знания. 

Специфика социально-гуманитарного знания и его основные компоненты. 
Объект и предмет политической науки. Роль политологии и идеологии в 

формировании и развитии социально-личностных и социально-
профессиональных компетенций выпускников вуза, в жизни человека и 

общества. Цели изучения интегрированного модуля «Политология». 
 

Тема 2. История развития мировой политической мысли 
Становление и развитие политической мысли: античность и средние 

века. Учение Платона о государстве и праве. Политическая и правовая 
теории Аристотеля и Фомы Аквинского. Политические идеи эпохи 

Возрождения и буржуазных революций XVI-XVIII в. Политические 
воззрения Н. Макиавелли. Учение о государстве Ж. Бодена. 
Социалистические утопии Т. Мора и Т. Кампанеллы. Теория общественного 

договора Т. Гоббса. Учение о государстве и праве Б. Спинозы и Дж. Локка. 
Идеи гуманизма и реформации в Беларуси. 

Политические теории XIX века. Критический политический социализм. 
Марксизм как попытка дать ответы на новые вопросы развития истории.  

Политические взгляды русских революционных демократов. Революционно -
демократические идеи в Беларуси. Политические идеи Ф. Скорины, Н. 

Гусовского, С. Будного, А. Волана, Л. Сапеги, К. Калиновского. 
Основные направления развития политологии в наше время (США, 

Западная и Восточная Европа, Беларусь). 
 

Тема 3. Политическая власть 
Политическая власть: понятие, происхождение, структура и функции. 

Субъекты политической власти. Легитимность и эффективность власти. 

Критерии легитимности и эффективности политической власти. Ресурсы 
осуществления политической власти. Механизм политической власти. 

Функционирование политической власти в Республике Беларусь. 
 

Тема 4. Политическая система общества. Политический режим 
Теория политической системы. Сущность, структура и функции 

политической системы. Типология политических систем. Элементы 
политической системы. Основные направления развития политической 

системы Республики Беларусь. 
Понятие политического режима и его критерии. Классификация 

политических режимов. 
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Тоталитарный режим. Характерные черты тоталитаризма в 
политической, экономической и духовных областях. Разновидности 

тоталитаризма. Сила, слабость, историческая несостоятельность и 
обреченность тоталитарного политического режима. 

Авторитарный режим. Признаки авторитаризма. Общие и 

отличительные черты тоталитарных и авторитарных политических режимов. 
Исторический опыт и формы перехода от авторитаризма  к демократии.  

Демократический политический режим. Содержание, основные черты и 
разновидности. Режим переходного типа. Либеральный политический режим. 

Политический режим Республики Беларусь.  
 

Тема 5. Международные политические отношения и внешняя 
политика государств 

Международные отношения и их сущность. Природа международных 
отношений, их субъекты, формы и принципы. Становление многополярного 

мира. 
Особенности международных отношений в современном мире. 

Силовой фактор в международных отношениях и международная 
безопасность. Возрастание доминирующей роли межгосударственных 
отношений. Международные организации, осуществляющие регулирование 

социально-политических отношений стран и народов. Организация 
Объединенных Наций и необходимость повышения эффективности ее 

деятельности в регулировании международных отношений. Место 
Республики Беларусь в системе международных политических отношений. 

Внешняя политика государств. Национальные интересы и приоритеты 
внешней политики Республики Беларусь, ее многовекторный характер.  
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ГЛОССАРИЙ 
А 

АБСЕНТЕИЗМ  — неучастие в голосовании на выборах и 
референдумах граждан, обладающих активным избирательным правом, 
уклонение от политического участия. См. также АПОЛИТИЧНОСТЬ, от 

которой следует отличатьАБСЕНТЕИЗМ как осознанное неучастие в 
политической жизни, представляющей демонстрацию отношения к власти.  

АВТАРКИЯ — политика экономического, социального и культурного 
обособления страны, изоляция ее от международных связей, мирового рынка и 

международной кооперации. 
АВТОКРАТИЯ — единовластие, форма правления с неограниченным 

бесконтрольным полновластием одного лица. 
АВТОНОМИЯ — широкое внутреннее самоуправление региона 

(регионов) государства, а также особые права в сфере местного 
самоуправления, образования, культуры, предоставляемые национальным 

меньшинствам (этническим группам). 
АВТОРИТАРИЗМ, АВТОРИТАРНЫЙ РЕЖИМ —  см. РЕЖИМ. 

АВТОРИТЕТ —  1) общепризнанное значение, влияние; тот, кто 
пользуется общим признанием, влиянием; 2) одна из форм осуществления 
власти, основанная на общепризнанном влиянии какого-либо субъекта 

(личности, группы, организации). 
АГЕНТ ВЛИЯНИЯ — 1) должностное лицо (либо лицо, 

пользующееся общественным доверием и авторитетом), осуществляющее 
систематическую деятельность по реализации целей политики иностранного 

государства (формально не являясь сотрудником его секретных служб); 2) 
общественный деятель, проводящий политику какой-либо партии или 

организации в среде, не принадлежащей к этим структурам. 
АГЕНТУРЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ —  общественные 

институтыосуществляющие социализацию (образовательные учреждения, 
партии, общественные организации, средства массовой информации и т.п.) 

АГРЕССИЯ — (от лат. agressio – нападение) незаконные, запрещённые 
международным правом насильственные действия, направленные против 
суверенитета и территориальной целостности государства.  

АДЕПТ -- 1) посвященный в тайны какого-либо учения, секты и пр.; 2) 
ревностный приверженец какого-либо учения, идеи. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО — см. 
УСТРОЙСТВО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

АДМИНИСТРАЦИЯ — (от лат. adminstatio – управление) совокупность 
органов государственного управления, исполнительной власти, деятельность 

которых определена законом. 
АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО —  см. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 

ПРАВО 
АКТОР — субъект конкретного политического процесса. 

АЛЬЯНС — союз, объединение отдельных лиц, политических партий или 
государств -  для достижения общих целей. 
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АНАРХИЯ  — (от греч. anarchia -безвластие)  1) состояние общества, 
характеризующееся отсутствием государственности; 2) стихийность, беспорядок, 

отсутствие власти; 3) политическая идеология.см. АНАРХИЗМ. 
АНАРХИЗМ — политическая идеология, провозглашающая необходимость 

уничтожения государства и замены любых форм принудительной власти 

свободной и добровольной ассоциацией  граждан. 
АНКЛАВ — территория государства, полностью окруженная территорией 

другого государства.  
АННЕКСИЯ — захват, насильственное и противоправное присоединение 

одним государством территории или части территории другого государства, а 
также пространства, находящегося в общем пользовании международного 

сообщества (Антарктида, дно Мирового океана за пределами национальной 
юрисдикции и др.). 

АНТИСЕМИТИЗМ — (от греч. anti- против, Sem – Сим, один из сыновей 
Ноя.) одна из форм расизма, национальной и религиозной нетерпимости, 

проявляющаяся во враждебном отношении к евреям (от дискриминации до 
депортации и геноцида). Антисемитизм был составной частью идеологии 

гитлеровского фашизма, погубившего свыше  6 млн. евреев (в том числе около 3 
млн. – советских) в годы Второй мировой войны.  

АНТИУТОПИЯ — противопоставление УТОПИИ, нежелательная модель 

представлений об общественном устройстве. 
АНТИФАШИЗМ  — (от греч. anti-против  и итал. fascio -  пучок, связка, 

объединение) 1) идейное течение, противостоящие идеологии ФАШИЗМА;  2) 
движение борцов с ФАШИЗМОМ, объединяющее,  как правило, представителей 

идеологий, провозглашающих ценности гуманизма и равенство людей.  
АПАТРИД — лицо, не являющееся гражданином данной страны и не 

обладающее соответствующими формальными доказательствами гражданства 
какого-либо иностранного государства. 

АППАРАТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ — (от лат. apparatus –оснащение, 
оборудование) система органов  учреждений, организаций, реализующих функции 

государственной власти.  
АПАРТЕИД — (африкаанс. apartheid -  раздельное проживание, 

обособление) крайняя форма расовой дискриминации цветного населения в ЮАР 

(с 1948 по 1991 гг.),  проявлявшаяся в лишении политических, социально-
экономических и культурных прав коренного африканского населения.   

АПЕЛЛЯЦИЯ — 1) обращение за советом, поддержкой; 2)одна из 
форм обжалования судебного решения в вышестоящем суде, который имеет 

право пересмотреть дело по существу;3)обжалование какого-либо 
постановления в высшую инстанцию. 

АПОЛИТИЧНОСТЬ — безразличное отношение к политике; уклонение 
от участия в общественно-политической жизни, связанное с  тем, что человек  

не видит ценности своего участия в политике, не обладает осознанным 
отношением к политике. См. также АБСЕНТЕИЗМ.  

АРИСТОКРАТИЯ — (от греч. aristos – лучший, и kratos -  власть)  1) 
власть избранных, лучших; 2) привилегированные слои общества, представители 
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родовой знати (патриции в Риме, дворянство в Европе и России и т. д.);  3) форма 
государственного правления, при которой верховная власть принадлежит 

представителям родовой знати. 
АРТИКУЛЯЦИЯ ИНТЕРЕСОВ - одна из функций политической 

системы, заключающаяся в формулировании требований, предъявляемых к 

структурам, принимающим решения. 
АРХАИЗМ — устаревшее явление, пережиток старины. 

Б 
БЕЗОПАСНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ  — совокупность внутренних и 

внешних условий, выполнение которых обеспечивает благоприятную 
демографическую ситуацию,  территориальную целостность государства, 

охрану природы, разумное использование стратегических ресурсов, 
стабильное политическое, социально-экономическое  и духовно-культурное 

развитие общества,  независимость,  суверенитет,   развитие национальной 
культуры и науки.  

БЕЗОПАСНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ — состояние международных 
отношений, характеризующееся стабильностью мирового сообщества, 

основанной на соблюдении принципов и норм международного права. 
Основополагающие принципы международной безопасности в современном 
мире — баланс сил и интересов, демилитаризация, партнёрство, 

сотрудничество, гуманизация и демократизация международных отношений.  
БИПАТРИД — лицо, имеющее гражданство одновременно двух или 

более государств. 
БИХЕВИОРИЗМ — направление в политологии, основывающееся на 

изучении политического поведения, применении количественных методов к 
изучению и сравнению политических объектов. 

БЛОК ПОЛИТИЧЕСКИЙ  — (от англ. block-соглашение, союз) 
объединение, союз государств, политических партий, общественных 

организаций, социальных групп для достижения определённых политических 
целей.  

БЛОКАДА  — (от англ. block- преграда) военная, экономическая, 
политическая изоляция объекта  с целью принуждения его к выполнению 
определённых требований.   

БОЙКОТ -  1) прием политической и экономической борьбы, состоящий в 
полном или частичном прекращении отношений с отдельным лицом, 

организацией, государством, в воздержании от покупки товаров и т. д.; 2) отказ, 
воздержание населения от участия в выборах в представительное учреждение. 

 БРИФИНГ — краткое совещание представителей средств массовой 
информации, на котором излагается позиция правительства или даётся 

информация о ходе международных переговоров, взглядах  сторон и т.д. 
 БУНТ — стихийное восстание, протест, мятеж, как правило - 

являющийся ответной реакцией  на какие-либо действия государственных органов 
власти.  

 БЮРОКРАТИЯ — 1) высший слой чиновников в аппарате 
государственной власти, обладающий определенными привилегиями; 2) 
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иерархически организованная система государственного управления, 
осуществляемая закрытой группой чиновников. 

В 
ВЛАСТЬ - социальное взаимодействие субъекта и объекта власти, при 

котором субъект власти контролирует объект и реализует через него свою 

волю. Власть всегда является двусторонним отношением субъекта и объекта. 
Власть немыслима без подчинения объекта. 

ВЛАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ — форма политической власти, 
предусматривающая наличие определённого территориального пространства, 

на которое распространяется государственный суверенитет, наличие 
специального аппарата управления и принуждения, монопольного права 

издавать законы, обязательные для всего населения страны. К основным 
современным моделям организации государственной власти относят 

принцип разделения властей (законодательную, исполнительную, судебную).   
ВЛАСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  —  одна из трёх ветвей 

государственной власти, основанная на принципе разделения властей. Главными 
функциями законодательной власти является разработка и принятие законов. 

ВЛАСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ  —  одна из трёх ветвей государственной 
власти, основанная на принципе разделения властей. Осуществляет 
распорядительно-управленческие функции, организует внутреннюю и внешнюю 

деятельность государства путём реализации принятых законодательной властью 
законов. 

ВЛАСТЬ СУДЕБНАЯ  —  одна из трёх ветвей государственной власти, 
основанной на принципе разделения властей, обеспечивает господство права, 

являясь совокупностью государственных органов, осуществляющих правосудие. 
Разрешает конфликты между различными  органами государственной власти и 

между ветвями власти в целом.  
ВЛАСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ – способность и возможность класса, 

социальной группы, партии, политического лидера  проводить свою волю в 
политике.  

ВОЙНА – вооружённое столкновение  в ходе разрешения конфликтов, 
форма разрешения политического конфликта путём применения насилия.  
Выделяют войны внешние(между государствами)   и внутренние –гражданские 

(между противостоящими социальными группами внутри государства). Война 
мировая  — глобальное (охватывающее большую часть стран мира) вооружённое 

противоборство политических международных коалиций.  
ВОЖДИЗМ — властные отношения, основанные на жестком делении 

группы (организации) на руководителя и подчиненных, на личной преданности 
политическому лидеру, вождю. 

ВОТУМ — политическое решение, принятое голосованием. Выделяют 
вотум доверия и недоверия, а также избирательный вотум. 

ВЫБОРЫ  - форма непосредственной (прямой) демократии, волеизъявление 
народа с целью формирования органов государственной власти или местного 

самоуправления путем голосования. 
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ВЫБОРЩИКИ — лица, имеющие право голосовать на второй (третьей, 
четвертой) ступени при косвенных (многоступенных) выборах. 

Г 
ГЕНОЦИД — действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью 

или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или 

религиозную группу как таковую. 
ГЕОПОЛИТИКА — (от греч. «рolis» – город-государство, «politika» -  

государственные и общественные дела,  «geo»- земля.) 1) отрасль 
политической науки, изучающая связь географических факторов и условий с 

национальными, политическими интересами государства; 2)наука, 
изучающая совокупность физических и социальных, материальных и 

моральных ресурсов государства, составляющих тот потенциал, использование 
которого (а в некоторых случаях даже просто его наличие) позволяет ему 

добиваться своих целей на международной арене. 
ГЕРБ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ - элемент национально-государственной 

символики, эмблема государства, закрепленная в его законодательстве. 
Изображается на флагах, денежных знаках, печатях и некоторых 

официальных документах. 
ГЕРОНТОКРАТИЯ — 1) власть старейших на первоначальных этапах 

развития человеческого общества 2) правящая политическая и управленческая 

элита, состоящая из людей пожилого возраста. 
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА - высшее должностное лицо в системе 

государственной власти, представляющее государство внутри страны и на 
международной арене, символ государственности, гарант суверенитета и 

территориальной целостности. 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ - процесс расширения взаимосвязи различных стран 

и народов, снятие многочисленных барьеров между государствами и 
культурами, чему в значительной мере способствует использование 

современных информационных технологий. 
ГОСПОДСТВО — понятие, характеризующее осуществление власти, 

которое принимает институциональные формы и предполагает расчленение 
общества на господствующие и подчиненные группы, а также выделение и 
обособление особого управленческого аппарата. 

ГОСУДАРСТВО — центральный институт политической системы, особая 
форма организации политической власти в обществе,  на своей ТЕРРИТОРИИ 

обладает  суверенитетом,     монополией на применение узаконенного насилия и 
осуществляет управление обществом с помощью специального механизма 

(аппарата). 
ГОСУДАРСТВО ПРАВОВОЕ —  способ организации  государства, 

характеризующийсяверховенством права, контролем над властью со стороны 
общества и граждан, разделением властей, равенством  всех  перед законом, 

гарантированностью  прав и свобод личности, подчинение государства 
обществу, взаимная ответственность государства и личности. Правое 

государство неотъемлемый элемент современной демократии.  
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ГОСУДАРСТВО СОЦИАЛЬНОЕ  —   способ организации государства, 
характеризующийся стремлением к обеспечению каждому гражданину 

достойных условий  жизни, основанных на социальных гарантиях и социальной 
защите.   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА —  см. ПОЛИТИКА. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ — организация 
верховной власти, которая предопределяет структуру высших 

государственных органов, порядок их образования, взаимодействия их между 
собой и населением. Основные формы правления: - монархия  и республика. 

Монархия – (от греческого monarchia- единовластие)  форма 
государственного правления, при которой власть главы государства 

(монарха) передаётся по наследству.  Выделяют такие разновидности 
монархии как абсолютная монархия и ограниченная  монархия. Абсолютная 

монархия (от лат.аbsolutus -  безусловный) характеризуется сосредоточением 
в руках монарха всей полноты государственной власти. Эта форма правления 

полностью исключает наличие  органов государственной власти, 
независимых от монарха. Ограниченная монархия— характеризуется 

ограничением власти монарха конституцией (конституционная монархия), 
независимыми  представительными органами государственной власти 
(парламентская монархия). Республика  — (от лат. respublica- общественное дело) 

форма государственного правления, характеризующаяся наличием 
представительных органов государственной власти. Выделяют такие 

разновидности республики  как президентская республика 
(характеризующаяся тем, что президент соединяет полномочия главы 

государства  и главы исполнительной власти);  парламентская республика 
(характеризующаяся решающей ролью парламента в организации 

государственной  власти и формировании правительства); смешанная 
республика (характеризующаяся  контролем над правительством со стороны 

парламента и президента).  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА ФОРМЫ — способ организации 

государства по территориальному признаку. Существуют следующие формы: 
унитарное государство - единое централизованное государство, не имеющее 
государственных образований на правах субъектов и состоящее из 

административно-территориальных единиц; федерация - союзное 
государство равноправных субъектов федерации, обладающих правовой 

автономией; конфедерация - союз  государств, имеющих право свободного 
выхода из конфедерации; форма союза государств и сохраняющих свой 

суверенитет в полном объеме. 
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО — сфера реализации неполитических 

интересов в обществе. Это совокупность неполитических,  экономических, 
культурных, этнических, религиозных  и пр. общественных отношений, 

реализуемых без непосредственного участия  государственной  власти. 
Гражданское общество  является  социальной основой и неотъемлемой гарантией 

демократического, правового государства. Основными институтами гражданского 
общества являются политические партии, добровольные общественные 
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организации и общественные движения, независимые средства массовой 
информации и др.  

ГРАЖДАНСТВО — постоянная правовая связь личности с государством, 
проявляющаяся в их взаимных правах и обязанностях. Характеризует отношения 
конкретного человека с государством, под юрисдикцией которого он находится, 

независимо от того, проживает ли он постоянно на территории данного 
государство или за его пределами.  

ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ — объединения индивидуумов на основе общих 
интересов, стремящиеся оказать влияние на политические институты в целях 

обеспечения принятия наиболее благоприятных и выгодных для себя решений.  
Группы давления – разновидность групп интересов,  характеризующихся 

стремлением оказывать влияние на власть  с помощью изменения 
общественного мнения в свою пользу и в поддержку своих требований. См. 

также   ЛОББИ группы.   
Д 

ДЕБАТЫ — обсуждение, обмен мнениями на каком-либо заседании, 
собрании; прения. 

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ — заведомо неверная, ложная информация. 
ДЕЛЕГАТ — выборный или назначенный представитель, 

уполномоченный государства, организации, коллектива. 

ДЕМАГОГИЯ — заявления, высказывания, выступления, в которых для 
достижения политических целей используются ложь, обман, спекуляции, методы 

манипулирования сознанием. 
ДЕМАРШ — дипломатическая акция (заявление, нота, меморандум, отзыв 

дипломатического представителя и др.), предпринимаемая правительством, 
ведомством внешних сношений или дипломатическим представителем одного 

государства в отношении другого государства. 
ДЕМОКРАТИЯ  — (букв.народовластие, от греч. demos- народ,  kratos- 

власть) разновидность политической организации общества, основанная на 
признании народа основным источником власти.   

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ  — см.  РЕЖИМ.  
ДЕНАТУРАЛИЗАЦИЯ — утрата гражданства (подданства) 

соответствующего государства. 

ДЕНОНСАЦИЯ — прекращение действия 
двустороннегомеждународного договора или выход из многостороннего 

международного договора в порядке и сроки, обусловленные в нем. 
ДЕПОРТАЦИЯ — принудительная высылка лица из государства. 

ДЕПУТАТ — (от лат. deputatus- посланный) лицо, избранное в 
представительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления. 
ДЕСПОТИЯ — одна из разновидностей самодержавной неограниченной 

власти, характеризующаяся  концентрацией власти в руках деспота, 
опирающегося на широкий слой государственных чиновников. 
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ — (от лат. de- возражение и centralis – 
центральный) делегирование центральными  органами государственной власти 

определённых полномочий на местным органам.  
ДИАСПОРА — часть народа (нации), живущая вне основного 

исторического региона его происхождения (места развития).  

ДИКТАТУРА — политический режим, характеризующийся 
неограниченной властью одного лица, небольшой группы или организации. 

ДИПЛОМАТИЯ — (от греч. diploma –складывать) один из основных 
способов реализации внешней политики государства, официальная деятельность 

глав государств, правительств, специальных государственных органов по 
осуществлению внешнеполитических целей государств мирными и легитимными 

средствами, а также по защите  прав граждан государства за его границами.  
ДИСКРЕДИТАЦИЯ — подрыв доверия к кому-либо, умаление престижа 

и авторитета. 
ДИСКРИМИНАЦИЯ — ограничение или лишение прав определённой 

категории граждан по признаку расовой или национальной принадлежности, 
признаку пола, религиозным и политическим убеждениям и т. д. 

ДИССИДЕНТ — лицо, находящееся в нравственно-политической 
оппозиции к существующей власти и официальным политико-правовым нормам и 
ценностям. 

ДОГМАТИЗМ — некритический, односторонний, антиисторический 
тип мышления, оперирующий неизменными понятиями без учета 

конкретных условий места, времени действия, опирающийся на 
бездоказательные, произвольные положения. 

ДОКТРИНА — систематизированное философское, политическое или 
идеологическое учение, совокупность принципов, концепция. 

Ж 
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАКОН ОЛИГАРХИИ   —  согласно автору Р. Михельсу, 

закон действующий «с железной неизбежностью»  в политических системах и 
организационных структурах. Суть закона  состоит в том, что  создание 

крупных организаций неизбежно ведёт  к возникновению олигархии и 
формированию элиты, так как руководство организацией не может 
осуществляться всеми членами организации.  

З 
ЗАБАСТОВКА — (итал. basta – довольно, достаточно) форма проявления 

политического или экономического конфликта, проявляющаяся в массовом отказе  
работников от выполнения своих обязанностей с целью  удовлетворения 

предъявленных работниками требований.  
ЗАКОННОСТЬ — соответствие деятельности физических  и юридических 

лиц установленным в государстве законам и правовым нормам.  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ — см. ВЛАСТЬ. 

И 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ —  (от франц. сampagne – поход) – 

совокупность установленных законодательством избирательных действий, 
обеспечивающих функционирование избирательного процесса. К основным 
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стадиям избирательной кампании относят: подготовку к выборам, выдвижение 
(регистрация) кандидатов, агитационную (предвыборную) кампанию, голосование 

и подсчёт голосов избирателей. 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КВОТА — (от лат. quota – часть, которая выделяется на 

каждого) 1) количество мандатов (мест) в представительном органе, которое 

выделяется какой-либо национальной или социальной группе населения, 
субъекту федерации, отдельной территории, с тем, чтобы в более полной 

мере учесть их интересы в составе и деятельности этого органа; 2) число 
голосов, которое при пропорциональной избирательной системе должны 

набрать партии, движения в расчете на одного кандидата в депутаты, чтобы 
он был избран в палату парламента, иной представительный орган.  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — порядок организации и проведения 
выборов в представительные учреждения или выборов индивидуального 

руководящего представителя (например, президента страны), закреплённый в 
юридических нормах.  

Мажоритарная избирательная система— система выборов в 
коллегиальный орган (парламент) или должностного лица, при которой 

избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов 
избирателей по избирательному округу, где они баллотируются. 

Пропорциональная избирательная система— одна из разновидностей 

избирательных систем, применяемых на выборах в представительные 
органы. Это система представительства политических партий. При 

проведении выборов по пропорциональной системе депутатские мандаты 
распределяются между списками кандидатов пропорционально голосам, 

поданных за списки кандидатов, если эти кандидаты преодолели процентный 
барьер. Пропорциональная избирательная система в сочетании с  

мажоритарной избирательно системой образует смешанную избирательную 
систему. 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО —право, определяющее виды и степень 
участия граждан в представительных государственных органах власти или 

органах местного самоуправления; Избирательное право делится на два вида: 
право избирать в эти учреждения (активное Избирательное право) и право 
быть в них избранным (пассивное Избирательное право). 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС — практически-организационный 
компонент ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, регулируемая законом 

специфическая деятельность, направленная на формирование органов власти и 
местного самоуправления.  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ — (от лат. censeo – делаю перепись) 
устанавливаемые законом условия для получения или осуществления 

гражданином избирательного права. Существуют: ценз возраста, ценз 
гражданства, ценз грамотности, имущественный ценз, образовательный ценз, 

ценз оседлости, половой ценз, расовый, служебный, языковой.  
ИДЕОЛОГИЯ — (от греч. idea – идея, понятие,  logos – учение, слово) 

система идей, отражающих интересы определённых социальных групп. Основные 
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мировые идеологии:  КОНСЕРВАТИЗИМ, ЛИБЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛИЗМ, 
ФАШИЗМ.  

ИМПЕРИЯ — (от лат. imperium – господство)  1) монархическое государство 
во главе с  императором;  2) государство, состоящее из метрополии (meter – мать, 
polis – город-государство) - центральной главенствующей части государства и 

колоний (от лат. colonia–поселение), подчинённых центральной власти. 
ИМПИЧМЕНТ — (от англ. impeachment – обвинение) предусмотренный 

законодательством особый порядок отстранения от должности и привлечения к 
ответственности высших должностных лиц (в том числе президента) за нарушение 

закона.   
ИНАУГУРАЦИЯ — (от лат. inauguro посвящаю) торжественная церемония 

вступления в должность главы государства, во время которой приносится присяга.  
ИНИЦИАТИВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  — (от лат. initium – начало) 

первая стадия законодательного процесса, официальное внесение в парламент 
законопроекта  или  предложения  закона.  Круг   субъектов, обладающих правом 

законодательной инициативы, определяется законом.  
ИНСТИТУТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ —  (лат. institutum — установление) 

элемент политической системы, существующий в виде организаций, 
учреждений, объединений граждан и выполняющий специальные функции в 
политической жизни общества.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО— (от лат.Information – осведомление, 
просвещение) существующая в современной науке концепция, используемая для 

описания качественно нового этапа общественного развития, при котором 
интеллектуальное производство превращается в ведущую  отрасль экономики, а 

важнейшим ресурсом становится знание.  
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ —  см. ВЛАСТЬ. 

К 
КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ БОЛЬШИНСТВО - термин, означающий 

большинство в 3/5, 2/3 или 3/4 голосов от присутствующих на заседании или от 
общего числа депутатов определенного представительного органа власти, делегатов 

партийного съезда и т. д. 
КВОРУМ — наименьшее количество членов собрания, при котором оно 

считается законным и может принимать имеющие силу решения. 

КЛАКА — группа участников массового политического мероприятия, 
приглашенных (или нанятых) для организации шумного одобрения 

(неодобрения) происходящего. 
КЛИЕНТЕЛА — форма социальной (персональной или коллективной) 

зависимости, порождаемая неравномерным распределением ресурсов власти. Ее 
отличает приоритет личной лояльности над всеми видами социальных связей. 

КЛИКА — группа людей, стремящихся любыми средствами достигнуть 
каких-либо корыстных, низменных целей. 

КОАЛИЦИЯ —  (от лат. coalitio- объединение) 1) объединение на 
добровольных началах для достижения общих целей; 2) союз нескольких 

держав для противодействия какому-либо государству, объединению 
государств, для достижения общих целей; 3) объединение нескольких 
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политических партий для достижения определенной цели, например, 
создания коалиционного правительства. 

КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ — принцип управления, при котором 
руководство осуществляется группой уполномоченных лиц (коллегией), 
каждое из которых несет персональную ответственность за определенную 

сферу деятельности. 
КОМПЕТЕНЦИЯ — 1) совокупность юридически установленных 

полномочий, прав и обязанностей какого-либо органа государственной власти 
или должностного лица; 2) круг вопросов, в которых данное лицо обладает 

опытом, познаниями. 
КОМПРОМИСС — соглашение, достигнутое путем взаимных уступок. 

КОНВЕНЦИЯ — международный договор, соглашение по какому-либо 
специальному вопросу. 

КОНДОМИНИУМ — в международном праве владение определенной 
территорией двумя или более государствами, которые совместно осуществляют 

над ней свой суверенитет. 
КОНСЕНСУС — состояние согласия большинства общества, основных 

социально-политических сил относительно наиболее важных принципов 
политической организации, распределения ценностей, власти и прав в 
обществе. 

КОНСЕРВАТИЗМ — (от франц. слова conservatism и  лат. conservo - 
охраняю, сохраняю) 1) идеология, ориентированная на защиту традиционных 

устоев общественной жизни, сохранение сложившихся социально-
экономических, политических, морально-правовых отношений,  

традиционной религии,  частной собственности, традиционных привилегий 
элит и т.д. Выступает за ограничение свободы человека нормами морали и 

традиционной религии, против увеличения  вмешательства государства в 
сферу экономики, в регулирование социальных отношений; 2) совокупность 

разнородных идейно-политических и культурных течений, опирающихся на 
идею традиции и преемственности в социальной и культурной жизни.  

КОНСОЛИДАЦИЯ — упрочение, укрепление, сплачивание чего-либо. 
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ - 1) политико-правовая теория, 

определяющая взаимоотношения государства и гражданского общества на 

основе разделения властей и ограничения их конституцией, а также на основе 
гарантий прав и свобод личности; 2) правление, ограниченное конституцией; 

политическая система, опирающаяся на конституцию и конституционные 
методы правления. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ - система социальных, экономических 
и политико-правовых отношений, устанавливаемых и охраняемых 

конституцией и другими конституционно-правовыми актами определенного 
государства.  

КОНСТИТУЦИЯ — основной закон государства, обладающий высшей 
юридической силой и определяющий основы организации центральных и местных 

органов власти, их компетенцию и взаимоотношения, основы отношений 
гражданина и государства. 



96 
 

КОНФЕДЕРАЦИЯ — см. ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА 
ФОРМЫ.  

КОНФОРМИЗМ — социально-политическое и психологическое 
понятие, отражающее некритическое принятие и следование господствующим 
мнениям и стандартам, стереотипам массового сознания. 

КОНФЛИКТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ — вид отношений, где политические 
интересы и их носители противодействуют. Различают следующие типы 

конфликтов: межличностные, межнациональные, межпартийные, 
межблоковые, межклассовые, межгрупповые, межгосударственные.   

КОНФРОНТАЦИЯ — противоборство, столкновение, 
противопоставление. 

КООПТАЦИЯ — введение в состав какого-либо выборного органа новых 
членов решением этого органа без проведения новых выборов. 

КОРРЕКТНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ — (лат. correctus — 
исправленный, улучшенный) тактичное, общественно приемлемое 

отношение к различным политическим и общественным группам, 
исключающее всякую возможность дискриминации, оскорбления 

национальных чувств, ущемления достоинства, прав и свобод отдельных лиц 
или социальных групп по политическим, расовым, религиозным и пр. 
признакам. 

КОРРУПЦИЯ (от лат. corruptio - подкуп): 1) продажность должностных 
лиц, политических деятелей; 2) общественно опасное явление в сфере 

политики или государственного управления, выражающееся в умышленном 
использовании представителями власти, должностными лицами своего 

служебного статуса для противоправного получения имущественных и 
неимущественных благ и преимуществ в любой форме, а равно подкуп этих 

лиц. 
КРАТОЛОГИЯ  —  наука о власти. 

КРЕАТУРА — ставленник кого-либо; тот, кто выдвинулся благодаря чьей-
либо протекции. 

КРИЗИС— ( от гр. krisis - решение, поворотный пункт, исход)  1) 
резкий, крутой перелом; тяжелое переходное состояние; 2) экономический 
кризис - периодическое перепроизводство товаров, ведущее к расстройству 

экономической жизни, росту безработицы и нищеты; 3) политический кризис  
- момент переживаемых государством острых затруднений, следствием чего 

наступает важная перемена в направлении политики; 5) в конституционных 
государствах - министерский кризис - выход в отставку целого кабинета и 

составление нового министерства. 
КСЕНОФОБИЯ — боязнь чужого, иностранного; нетерпимость по 

отношению к представителям других культур, наций, государств. 
КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ —  1) первоначально обожествление 

представителей духовной и светской власти, наделение их 
сверхчеловеческими достоинствами и силой; освящение власти императоров, 

царей, королей, представителей духовенства – верховных жрецов, пап и т.д.; 
2) навязывание народу преклонения перед носителями власти как 
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непогрешимыми, приписывание им способности творить историю по своему 
усмотрению и произволу 

КУЛЬТУРА ПОЛИТИЧЕСКАЯ  — совокупность позиций, ценностей и 
образцов поведения субъектов политического процесса.  

Л 

ЛЕГАЛЬНОСТЬ  — (от лат. legalis – законный) -   законность 
политической власти (парламента, правительства, главы государства и пр.), 

избранной в соответствии с установленными юридическими процедурами. 
ЛЕГИТИМНОСТЬ — свойство властных отношений, убеждённость 

объекта власти в обоснованности существования данной власти; признание 
обществом права на существование данной власти. Типы легитимности 

власти по М. Веберу: традиционный- основан на традиции и исторически 
сложившейся привычке к повиновению данному субъекту власти. 

Харизматический  (от греч. charisma – божественный дар) – основан на вере в 
исключительные или сверхъестественные качества носителя власти. 

Легальный (или рационально-правовой) – основан на признании добровольно 
установленных юридических норм, на соответствующих нормативно-

правовых документах. 
ЛЕГИТИМАЦИЯ — процедура общественного признания какого-либо 

действия, события или факта, действующего лица. Делигитимация—  

процесс противоположный легитимации, утрата доверия, общественного 
признания, утрата согласия на какое-либо действие,  на существование 

данной власти.  
ЛИБЕРАЛИЗМ —  (от лат liberalis – свободный) идеология, основанная 

на концепции «естественных прав человека», провозглашает ценность 
человеческой жизни, свободы личности и частной собственности. Выступает за 

свободу предпринимательской деятельности, ограничение государственного 
регулирования, развитие гражданского общества.  

ЛИДЕРСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЕ —  (от англ. lead – вести, руководить)  
воздействие лица, наделённого властью (лидера), на общество,  политическую 

организацию, социальную группу. Лидеры бывают: формальные (назначенные 
официальными инстанциями) и неформальные (стихийно выдвинувшиеся в 
социальной группе, поддерживаемые большинством группы, общности). 

Выделяют  лидеров авторитарных (с жёсткой, властной манерой руководства) и 
демократических (учитывающих мнение  руководимых людей, не 

подчёркивающих своей исключительной лидерской роли). 
ЛОББИ — (от англ. Lobby - кулуары)  разновидность групп интересов, 

характеризующихся  целенаправленным непосредственным  влиянием на  
носителей власти  с целью реализации своих интересов.  

ЛОББИЗМ — целенаправленные  непосредственные воздействия групп 
интересов на органы власти в целях реализации своих специфических 

интересов. 
ЛОЯЛЬНОСТЬ — верность, приверженность политического субъекта 

целям, нормам и ценностям, провозглашаемым властью, политическими 
институтами и идеологиями. 
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ЛЮМПЕН — деклассированный человек, полностью «выброшенный» 
из общества и утерявший обычные ценности, нормы, стандарты отношений и 

поведения (нищий, бомж, преступник и т. п.). 
ЛЮСТРАЦИЯ — 1) религиозный обряд очищения посредством 

магических действий (жертвоприношений); 2) особая процедура проверки лиц, 

занимающих ответственные государственные должности, а также кандидатов на 
эти должности на предмет их принадлежности в прошлом к руководству 

коммунистических партий, службам государственной безопасности или 
сотрудничества с этими службами. 

 
М 

МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – система выборов в 
коллегиальный орган (парламент) или должностного лица, при которой 

избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов 
избирателей по избирательному округу, где они баллотируются. 

МАНИПУЛИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ — скрытое психическое 
воздействие манипулятора на объект с целью изменения политического 

поведения объекта. 
МАНИФЕСТ — 1) торжественный акт, исходящий непосредственно от 

верховной власти и обращенный к населению (применялся преимущественно в 

абсолютных монархиях); 2) воззвание, декларация политической партии, 
общественной организации, содержащее программные положения и принципы 

деятельности. 
МАРГИНАЛЬНОСТЬ — пограничность состояния, промежуточность в 

социологии и политологии: 1) потеря или отсутствие принадлежности к 
какой-либо социальной группе или классу; 2) утрата горизонтальных 

экономических, социальных и духовных связей со своей социальной 
группой. 

МАРКЕТИНГ ПОЛИТИЧЕСКИЙ —  комплекс мероприятий в области 
исследований политического рынка по изучению поведения избирателей и 

воздействия на них  в целях победы кандидатов на выборах. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА— деятельность субъектов 

международных отношений, направленная на увеличение властного влияния  в 

мире, использования данного влияния в целях реализации интереса субъекта. В 
современном мире декларируется, что основной целью М.п. является 

согласование интересов субъектов международной политики. См. также 
ПОЛИТИКА. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ —  (фр. organisation, от лат. 
organizo — придаю стройный вид, устраиваю) одна из основных 

организационно-правовых форм международного сотрудничества в 
современном мире; добровольные организации, деятельность которых 

охватывает самые разные аспекты международных отношений: экономические, 
политические, культурные. Число международных организаций неуклонно 

растет — если в начале XX в. существовало около 40 межправительственных 
и 180 неправительственных организаций, то в настоящее время их 
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насчитывается около 300 и 50000 соответственно. Первой международной 
организацией был Всемирный почтовый союз, созданный в 1875 г. К 

современным международным организациям относят: 1) региональные 
организации: Совет Европы, Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), Лигу арабских государств (ЛАГ), Организацию Исламская 

Конференция (ОИК), Организацию Африканского Единства (ОАЕ), 
Организацию американских государств (ОАГ); 2) организации 

экономического характера: Международный банк реконструкции и развития 
(МБРР), Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и др.; 3) 

профессиональные организации: Международную организацию журналистов 
(МОЖ), Международную Ассоциацию политических наук (МАПН), 

Международную организацию криминальной полиции (ИНТЕРПОЛ); 4) 
демографические организации: Международную демократическую 

федерацию женщин (МДФЖ), Всемирную Ассоциацию молодежи (ВАМ); 5) 
организации в области культуры и спорта: Международный Олимпийский 

комитет (МОК); 6) военно-политические организации: Организацию Северо -
Атлантического Договора (НАТО), Тихоокеанский Пакт Безопасности 

(АНЗЮС),ОДКБ - организация договора о коллективной безопасности (РФ, 
Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан); 7) 
профсоюзные организации: Международную конференцию свободных 

профсоюзов (МКСП), Всемирную конфедерацию труда (ВКТ) и пр.; 8) 
различные организации в поддержку мира и международной солидарности: 

Всемирный совет мира (ВСМ), Международный институт мира в Вене и др.; 
9) организации в защиту жертв войн, катастроф и стихийных бедствий: 

Международный Красный Крест (МКК); 10) экологические организации: 
Гринпис и др. Наиболее значительную роль в системе международных 

отношений играет Организация Объединенных Наций (ООН), учрежденная в 
1945 г. в целях поддержания мировой системы безопасности. В Уставе ООН 

закреплены такие принципы международного сотрудничества, как 
суверенное равенство всех ее членов, разрешение международных споров 

мирными средствами, отказ от применения силы, невмешательство во  
внутренние дела государств. Структуру ООН составляют: 1) Секретариат 
ООН (во главе с Генеральным секретарем); 2) Совет Безопасности (15 стран, 

из них — 5 постоянных членов, имеющих право вето — Россия, США, 
Великобритания, Франция, КНР); 3) Генеральная ассамблея (все страны-

члены организации); 4) целый ряд организаций — структурных единиц ООН, 
среди которых: ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), МОТ 

(Международная организация труда), ЮНЕСКО (Всемирная организация по 
вопросам образования, науки и культуры), МВФ (Международный валютный 

фонд), МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), ЮНКТАД 
(Конференция ООН по торговле и развитию), ЮНИСЕФ (Международный 

детский фонд), Международный суд. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ — система экономических, 

политических, социальных, дипломатических, правовых, военных и 
культурных связей и взаимодействий, которые возникают между 
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различными субъектами мирового сообщества. Основными субъектами 
международных отношений являются  государства.  

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ — см. САМОУПРАВЛЕНИЕ 
МЕСТНОЕ  

МЕМОРАНДУМ — дипломатический документ государства, в котором 

подробно излагается фактическая сторона международного вопроса с точки 
зрения этого государства, дается анализ тех или иных положений, приводится 

обоснование позиции государства. 
МИГРАЦИЯ —  (от лат. migration – перемещение, переселение) 

перемещение людей, связанное с изменением места жительства и места 
работы. Миграция может различаться по причинам (добровольная или 

вынужденная), типу (внешняя или внутренняя), виду (возвратная или 
безвозвратная). Среди внутренней миграции выделяют «маятниковую 

миграцию»- регулярное (обычно - ежедневное) перемещение населения из 
одного населенного пункта в другой на работу или учебу и обратно. 

Маятниковая миграция является результатом несоответствия размещения 
производства и расселения людей. Особенно развита маятниковая миграция в 

пригородных зонах крупных городов, городских агломерациях, мегаполисах.  
Во внешней миграции различают ЭМИГРАЦИЮ  и  МИГРАЦИЮ.   
Эмиграция ( от лат. emigrare — выселяюсь) - добровольное или 

вынужденное переселение из своей страны в другую; место или время 
пребывания пределами отечества после такого переселения. Международный 

пакт  о гражданских и политических правах (1966) предусматривает право 
каждого человека покидать любую страну, включая свою собственную. 

Иммиграция - (лат. immigrare — вселяться) — въезд в страну на постоянное 
место жительства или временное проживание граждан другого государства. 

В процессе длительной иммиграции сформировались такие государства, как 
Австралия, Новая Зеландия, США, Канада.  Таким образом, человек, 

покидающий свою страну, является для неё эмигрантом, и для страны 
принявшей его – иммигрантом. 

МИГРАЦИЯ ТРУДОВАЯ или миграция рабочей силы —  представляет 
собой движение трудоспособного населения с целью трудоустройства. 
Субъектами внутренней трудовой миграции являются граждане РБ и лица, 

находящиеся в Беларуси на законных основаниях, осуществляющие 
перемещения на ее территории. Субъектами внешней трудовой миграции 

являются лица, которые занимаются или будут заниматься оплачиваемой 
деятельностью в государстве, гражданами которого они не являются 

(трудящиеся-мигранты).  
МИЛИТАРИЗМ — (от лат. militaris — военный) 1) стремление к войне 

и прославление военных идеалов; 2) преобладание военных ценностей и 
практики в обществе; 3) направление государственной политики, основанное 

на  постоянном наращивании военной мощи государства и, одновременно с 
этим, допустимости использования военной силы при решении 

международных и внутренних конфликтов. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ — один из аспектов 
универсального процесса модернизации, процесса социальных изменений, за 

счет которых традиционные общества трансформируются в «современные». 
Возникшая в XVIII в. «теория прогресса», предшествовала теории 
модернизации, имеет в основе представление о том, что разные народы и 

культуры развиваются в соответствии с одними и теми же 
закономерностями, разница же между обществами определяется именно 

степенью их развития.  
МОНАРХИЯ — форма правления, при которой власть передается по 

наследству.  
МОНИТОРИНГ ПОЛИТИЧЕСКИЙ —  (от лат. monitor - тот, кто 

напоминает)  наблюдение, оценка состояния и прогноз политических 
процессов, событий в связи с деятельностью тех или иных властей, 

политических сил, партий, движений и существующих государств. 
МОРАТОРИЙ — 1) отсрочка исполнения государством своих 

международных обязательств, в частности по договорам, как правило, на 
определенный срок или до окончания войны, стихийных бедствий либо других 

чрезвычайных событий; 2) приостановка какой-либо деятельности, отказ от 
чего-либо. 

 

Н 
НАРОД — 1) в широком смысле слова – все население определённой 

страны; 2) термин, употребляемый для обозначения  различных форм 
этнических общностей (племя, народность, нация); 3) совокупность 

гражданского населения, рассматриваемая под углом зрения определенной 
системы власти, определенного государственного устройства.  

НАСЕЛЕНИЕ —совокупность людей, проживающих на земном шаре 
(человечество) или в какой-либо стране, области.  Характеризуется 

численностью, динамикой, интенсивностью воспроизводства, расселением, 
миграцией, урбанизацией, возрастно-половым составом, уровнем образо-

вания, расовым, языковым, этническим и религиозным составом. Социально-
экономическую структуру населения отражает экономически активное 
население, его профессиональный и классовый состав, занятость.  

НАЦИЗМ (национал-социализм) — разновидность ФАШИЗМА, 
аккумулирующая его основные системные признаки и отличающаяся особой 

акцентуацией РАСИЗМА и МИЛИТАРИЗМА. Концепции Н. получили 
развитие и были до известных пределов реализованы НСДАП (National 

Socialistische Deutsche Arbeiterpartei — Национал-социалистическая немецкая 
рабочая партиея) в 1933—45 г.г., в период существования нацистского 

режима в Германии. 
НАЦИОНАЛИЗМ —1) форма  протеста  против колониального 

угнетения в странах, борющихся за политическую и экономическую  
независимость; 2) система взглядов, основу которых составляют идея 

национального превосходства и национальной исключительности, приоритет 
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национальных ценностей над общечеловеческими. Развитее этой формы 
национализма может привести к ФАШИЗМУ, к НАЦИЗМУ. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  — см. БЕЗОПАСНОСТЬ  
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

НАЦИЯ — устойчивая общность людей, исторически сложившаяся на 

основе единства происхождения культуры, совместного проживания и 
коммуникаций (экономических, политических и др.). 

НЕЙТРАЛИТЕТ — 1) политика неучастия в войне, а в мирное время — 
отказ от участия в военных союзах и блоках; 2) объективное, непредвзятое 

отношение. 
НОМЕНКЛАТУРА  — (от лат. nomenklatura – список наименований)  

1) список должностей, утверждаемых сверху; 2) правящая элита, которая 
формируется путём назначения на ключевые поста всех уровней кандидатур, 

утверждённых вышестоящими партийными органами.  
НОНКОНФОРМИЗМ —  неприятие взглядов большинства, устоявшихся 

норм социальной жизни; совокупность взглядов, отстаивающих свободу 
воззрений и поступков. 

О 
ОБСТРУКЦИЯ — 1) один из методов парламентской борьбы, 

направленный на срыв обсуждения и принятия парламентом какого-либо 

законопроекта; 2) действия, демонстративно направленные на срыв какого-либо 
предложения, мероприятия. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ — не имеющее членства массовое 
общественное объединение, преследующее социальные, политические и 

иные общественно значимые цели, поддерживаемые участниками 
общественного движения. После выполнения поставленных задач О.Д. либо  

распадаются, либо реорганизуются в общественные организации или партии. 
Примеры О.Д. -  антифашистское, антидиктаторское, антивоенное, 

экологическое, феминистское т.д.   
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ —  (фр. organisation, от лат. 

organizo - придаю стройный вид, устраиваю) добровольные объединения 
граждан, которые создаются для реализации и защиты их общих интересов, 
имеют программу деятельности и характеризуются четкой внутренней 

структурой. Являются элементом гражданского общества, их наличие, 
развитие и влияние характеризуют демократическую политическую систему.  

В отличие от партий, общественные организации, и движения не ставят своей 
целью борьбу за власть, но могут влиять на власть в целях реализации своих 

интересов.  Видами общественных организаций в современном мире 
являются: профсоюзы; ветеранские, женские, молодежные, детские 

организации; научные, технические, спортивные и прочие добровольные 
общества; творческие союзы; землячества, фонды, ассоциации, общества и т. 

д. Выделяют местные, региональные, национальные, международные 
общественные организации.  

ОБЪЕКТ ПОЛИТОЛОГИИ —  см. ПОЛИТОЛОГИЯ.  
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ОЛИГАРХИЯ — (от греч. oligos – немногие и archia –  власть) 1) власть 
немногих;  2) по Аристотелю «неправильная форма  правления»  (в 

противопоставлении АРИСТОКРАТИИ);  3)власть небольшой группы богатых 
людей. 

ОППОЗИЦИЯ —  (от лат. oppositio противопоставление) 1) 

противодействие, сопротивление определённой политической линии, 
политическому действию; 2) политические партии, общественные движения,  

отдельные лица, выступающие против правящей элиты,  правящей партии, 
лидеров партии или руководителей государства, существующих методов 

реализации власти, господствующей идеологии,  программ и планов 
правящей элиты или политической системы в целом. Наличие реальной 

оппозиции —  неотъемлемый признак демократического политического 
режима. Выделяют оппозицию системную и внесистемную, конструктивную 

и деструктивную, парламентскую и непарламентскую.  
ОХЛОКРАТИЯ — (от греч. ochlos –толпа и сratos– власть) власть толпы, 

черни. Согласно Аристотелю, О. является формой вырождения демократии. 
 

П 
ПАБЛИСИТИ — публичность, известность, популярность; 

рекламирование деятельности организации, ее достижений средствами 

массовой информации. 
ПАКТ – (от лат.pactum – договор, соглашение) вид международного 

договора.  
ПАРАДИГМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ  —  (от греч.paradeigmа – 

пример, образец) – образец, теория, модель постановки проблем. Парадигмы 
политологической мысли: теологическая— базируется на 

сверхъестественном объяснении  происхождении политики, государства, 
государственной власти и видит её истоки в  божественной воле. 

Натуралистическая— рассматривает  человека и общество как часть 
природы, объясняет политику природными факторами: географическим 

условиями, биологическими, психическим свойствами человека. 
Социальная—  определяет политику  через   влияние на неё  других сфер 
общественной жизни  (экономики, религии, культуры  и т.д.).  Рационально-

критическая— ориентирует на раскрытие внутренней природы политики, её 
важнейших элементов и их взаимодействия. Политическую жизнь  

рассматривает как относительно автономную, ищет  внутренние источники  
развития политических явлений. 

ПАРИТЕТ — одинаковое положение, равноправие сторон, равенство. 
ПАРЛАМЕНТ — (от фр. parler – говорить) высший представительный 

орган государственной власти. Во многих странах парламент имеет 
специальное название (напр., конгресс США, Федеральное Собрание 

Российской Федерации, Национальное собрание Республики Беларусь). 
Впервые был образован в Англии в 13 в., как орган сословного 

представительства. Как правило, парламент избирается населением по 
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установленной конституцией системе и выполняет законодательные 
функции. 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ФРАКЦИЯ —  в парламенте или его отдельной 
палате объединение депутатов, принадлежащих к одной партии, движению. 

ПАРТИКУЛЯРИЗМ — принцип социальной и политической 

деятельности, основанный на доминировании частных (личностных либо 
групповых) целей и интересов. 

ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА — (греч. systema — целое, состоящее из 
частей, и лат. partis — часть)  совокупность политических партий в 

государстве, а также система связей между ними. Выделяют однопартийную, 
двухпартийную и многопартийную системы, а также их разновидности. При 

этом имеется в виду не просто число существующих в данной политической 
системе политических партий, а количество партий, реально участвующих в 

политической жизни страны.  
ПАРТИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ — (от лат parties - часть, группа)  

политическая организация, имеющая цель овладеть государственной властью 
в интересах определенных социальных групп, использовать власть для 

реализации социальных интересов. 
ПАЦИФИЗМ — 1) мировоззрение, осуждающее всякие войны и 

требующее мира на земле; 2) международное антивоенное движение, 

сформировавшееся во второй половине XIX в. и принципиально выступающее 
против всяких войн. 

ПЛЕБИСЦИТ — всенародное голосование, референдум. 
ПЛЕНУМ — заседание в полном составе членов выборного 

руководящего органа какой-либо государственной, общественной или иной 
организации. 

ПЛУТОКРАТИЯ — власть богатых слоев общества, скопивших свое 
богатство незаконным или безнравственным путем. 

ПОВЕДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ — человеческие мысли и действия, 
относящиеся к политике. Политическое поведение включает и внутренние 

реакции (мысль, восприятие, суждение, установку, убеждение), и 
наблюдаемые действия (участие в выборах, выражения протеста, 
лоббирование, проведение собраний, кампаний). 

ПОЛЕМИКА — научный спор, словесная война, литературная перепалка. 
ПОЛЕМОЛОГИЯ — наука о войне как явлении социального порядка, о ее 

причинах и следствиях во всех аспектах (экономическом, политическом, 
демографическом, моральном и т. д.); направление в политологии, в рамках 

которого анализируются войны и вооруженные конфликты. 
ПОЛИАРХИЯ — политический режим, отличающийся высокой 

конкуренцией и активным политическим участием граждан.  
ПОЛИТИКА —  (от греч. «polis» - город-государство, «politika» - 

государственные и общественные дела, искусство управления государством). 
Этический подход рассматривает  политику как общественную деятельность, 

направленную на достижение общего блага. Антропологический подход - 
политика как это форма цивилизованного общения людей на основе права, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/2396
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способ коллективного существования человека.   Институциональный 
подход трактует политику  как участие в делах государства, определение 

форм, задач, содержания и деятельности государства.  Субстанциональный 
подход  - политика  как  совокупность действий, направленных на власть, её 
обретение, удержание и использование. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА   

делится на внешнюю, внутреннюю и международную.  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ — см.МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ. 
ПОЛИТОЛОГИЯ —  наука о  политике как об особой сфере 

жизнедеятельности людей, связанной с властными отношениями, с 
государственно-политической организацией общества, политическими 

институтами, принципами, нормами, действие которых призвано обеспечить 
функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом, 

государством. Термин происходит от греч. «polis» - город-государство, 
«politika» - государственные и общественные дела, «logos»- слово, наука. 

Объект политологии политика, политическая сфера общества. Предмет 
политологии – закономерности  политической сферы общества,  властных 

отношений, действий направленных на получение, удержание и 
использование власти.  Функции политологии: методологическая – 
выработка способов и приемов анализа политических явлений и процессов; 

теоретическая – создание политической теории о связях и закономерностях, 
присущих явлениям и процессам в политической сфере общества; 

описательная – создание базы данных и описаний политический явлений; 
прогностическая – прогноз политических явлений, возможность видеть 

негативные явления и вовремя их погасить, наметить пути оптимизации 
политического управления;мировоззренческая – развитие политического 

сознания граждан в обществе, формирование ценностных ориентаций в 
политической позиции человека, группы людей, партий, общественно-

политических организаций; идеологическая – выработка, обоснование и 
защита определенного политического идеала, который способствует 

устойчивости политической системы в данном обществе. 
ПОПУЛИЗМ —  (от лат. populus - народ)  стиль политической 

деятельности,  имеющий целью обеспечение популярности в массах с 

помощью примитивных аргументов, необоснованных обещаний, 
демагогических лозунгов, использования стереотипов и мифов.  

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО —  (от лат. post — после и 
фр. industriel, от лат. industria — деятельность) распространенное в 

современной политологии, социологии и футурологии обозначение новой 
стадии общественного развития, следующей за индустриальным обществом. 

Важнейшей характеристикой постиндустриального общества считается 
стремительный рост производства услуг и объема накопленных 

человечеством знаний. Таким образом, для постиндустриальной стадии 
развития общества основными продуктами потребления становятся услуги и 

знания, а главными технологиями — информационные технологии. 

http://www.politike.ru/dictionary/274/word/%CF%CE%CB%C8%D2%C8%D7%C5%D1%CA%C0%DF+%C4%C5%DF%D2%C5%CB%DC%CD%CE%D1%D2%DC
http://www.politike.ru/dictionary/274/word/%CF%CE%CB%C8%D2%C8%D7%C5%D1%CA%C0%DF+%C4%C5%DF%D2%C5%CB%DC%CD%CE%D1%D2%DC
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ПРАВИТЕЛЬСТВО — высший исполнительный орган государства, 
именуемый иногда советом или кабинетом министров, возглавляется либо 

президентом в президентских республиках, либо премьер-министром в 
парламентских республиках и монархиях. ПРАВИТЕЛЬСТВО может быть 
однопартийным и коалиционным. Порядок формирования 

ПРАВИТЕЛЬСТВА зависит от формы правления. 
ПРАВО —  система общеобязательных, формально определённых  

социальных норм и отношений, которые  охраняются силой государства.  
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО — см.  ГОСУДАРСТВО ПРАВОВОЕ. 

ПРЕАМБУЛА — вводная или вступительная часть законодательного или 
иного правового акта, а также декларации и международного договора, в 

которой, как правило, излагаются побудительные мотивы, цели издания, 
принципиальные положении соответствующего акта. 

ПРЕДМЕТ ПОЛИТОЛОГИИ – см. ПОЛИТОЛОГИЯ. 
ПРЕЗИДЕНТ — (от лат. «председатель»)должность главы государства, 

территориально-административного образования или руководителя 
общественной или коммерческой организации. П. государства избирается 

населением   или парламентом на определённый срок.Президент Республики 
Беларусь  — высшая государственная должность.   

ПРЕЗИДИУМ — руководящий орган какой-либо организации, 

учреждения; группа лиц, избранных для руководства съездом, собранием.   
ПРЕРОГАТИВА — исключительное право, принадлежат какому-либо 

государственному органу или должностному лицу. 
ПРЕСС-РЕЛИЗ — специальные бюллетени для работников СМИ, 

выпускаемые правительственными учреждениями, руководящими органами 
каких-либо организаций и содержащие материалы для срочной публикации. 

ПРОКУРАТУРА —  (от лат. procurare - заботиться)  специальный 
государственный орган (система органов), уполномоченный: возбуждать 

уголовные дела, поддерживать обвинение, представлять интересы 
государства в судебном процессе.  

ПРОЛОНГАЦИЯ — продление договора, осуществляемое с момента 
истечения срока его действия с целью обеспечить  его непрерывность. 

ПРОМУЛЬГАЦИЯ — 1) официальное опубликование международного 

договора; 2) в конституционном праве ряда зарубежных государств 
опубликование принятого и утвержденного закона в официальном печатном 

органе, осуществляемое главой государства в установленные конституцией или 
законом сроки, как правило, только после промульгации закон обретает 

обязательную силу. 
ПРОПАГАНДА —(от лат. propaganda — подлежащее распространению) 

популяризация и распространение политических, философских, 
религиозных, научных, художественных или иных идей в обществе 

посредством устной речи, средств массовой информации, визуальных или 
иных средств воздействия на общественное сознание. В узком смысле под П. 

понимается лишь политическая или идеологическая П., осуществляемая с 
целью формирования у масс определенного политического мировоззрения. 
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Политическую П. можно рассматривать как систематическое воздействие на 
сознание индивидов, групп, общества в целом для достижения 

определенного результата в области политического действия.  
ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — см. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. 

ПРОТЕСТ — (от лат. protestor - публично доказываю). 1)  возражение; 
2) в праве одна из форм осуществления надзора за соблюдением законности, 

заключается в мотивированном возражении прокурора против судебного или 
управленческого акта; 3) ПРОТЕСТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ — петиция, 

декларация, митинг, демонстрация, выражающие П. против действий властей 
или администрации 

ПРОЦЕСС ПОЛИТИЧЕСКИЙ — совокупность видов деятельности 
субъектов политических отношений, отражающих стадии изменения 

политической системы и направленных на достижение политических целей.  
ПУТЧ — (от нем. putsch - переворот) государственный переворот, 

совершений группой заговорщиков. Часто П. называется не сам переворот, а 
только попытка его совершения. 

Р 
РАДИКАЛИЗМ — (от лат. radix — корень), буквально 

бескомпромиссное стремление идти до конца, добиваться коренных 

изменений и наиболее полных результатов в любой преобразовательной 
деятельности. 

РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ —  одна из форм ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА, отражающая изменения политической системы, позволяющей 

адаптироваться к новым  социальным условиям.   
РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ — см. ВЛАСТЬ.  

РАСИЗМ — теория о разделении человечества на «высшие» и «низшие», 
«полноценные» и «неполноценные» расы. Обосновывает право господствовать 

над другими расами, якобы низшими расами,  или отвергать  их. 
РАТИФИКАЦИЯ — 1) утверждение высшими органами государственной 

власти соответствующей страны международного договора для придания ему 
юридической силы; 2) в некоторых странах (например, США) особый порядок 
утверждения конституционных поправок. 

РЕВАНШИЗМ — политика сил, потерпевших военное или политическое 
поражение и пытающихся вернуть утраченные позиции. 

РЕГЛАМЕНТ -- 1) порядок ведения собраний, заседаний, сессий и съездов 
представительных органов; 2) свод правил, регулирующих внутреннюю 

организацию и форму деятельности парламента, а также правовое положение 
депутата; 3) свод правил, регулирующих внутреннюю организацию и порядок 

работы правительства. 
РЕЖИМ ПОЛИТИЧЕСКИЙ — (от фр. regime –управление) 

совокупность методов и средств реализации государственной власти. 
Тоталитарный режим  характеризуется  стремлением государства к полному, 

всеохватывающему контролю над всеми сторонами общественной жизни и 
частной жизнью граждан; авторитарный режим - полный контроль 
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государства над политической сферой общества;  демократический режим - 
контроль государства над  факторами общественной жизни, необходимыми 

для защиты прав и свобод граждан.  
РЕКРУТАЦИЯ ЭЛИТ – см. ЭЛИТЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ.  
РЕНЕГАТ — человек, изменивший своим убеждениям, отступник, 

изменник.  
РЕНОМЕ — репутация, слава, известность. 

РЕПАТРИАЦИЯ — возвращение на родину военнопленных, 
перемещенных лиц, беженцев, эмигрантов. 

РЕПРЕССИИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ — меры принуждения, применяемые 
государством по политическим мотивам: в виде лишения жизни или 

свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические 
лечебные учреждения, выдворения из страны и лишения гражданства, 

выселения групп населения из мест проживания, направления в ссылку, 
привлечение к принудительному труду в условиях ограничения свободы, а 

также иное лишение или ограничение прав и свобод лиц, признававшихся 
социально опасными для государства или политического строя по 

классовым, социальным, национальным, религиозным или иным признакам, 
осуществляется по решениям судов и других органов, наделявшихся 
судебными функциями, либо в административном порядке органами 

исполнительной власти.  
РЕСПУБЛИКА — см. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ.  

РЕФЕРЕНДУМ— ( от лат. referendum - букв.: то, что должно быть 
сообщено) форма непосредственного выражения власти народа, 

обеспечивающая принятие решений по важным вопросам общественной и 
государственной жизни. В формально-юридическом значении Р. 

представляет голосование граждан, обладающих активным избирательным 
правом, по вопросам, составляющим предмет голосования, в целях 

получения однозначного утвердительного или отрицательного ответа в 
форме "да" или "нет", "за" или "против". 

С 
САБОТАЖ — 1) намеренный срыв  работы путём открытого отказа  от неё 

или умышленно небрежного её выполнения; 2) скрытое, замаскированное  

противодействие осуществлению чего-либо. 
САТЕЛЛИТ — 1) зависимое, подчиненное лицо, исполнитель чужой воли; 

2) государство, формально независимое, но фактически подчиненное другому 
государству. 

СЕГРЕГАЦИЯ — отделение или изоляция расы либо этнической группы 
путем насильственного или добровольного поселения на ограниченной 

территории, установлением преград для социального общения, раздельным 
обучением и воспитанием, иными дискриминационными мерами. 

СЕКСИЗМ — дискриминация по признаку пола («половой расизм»). 
СЕПАРАТИЗМ — (лат. separatus — отдельный) стремление к 

отделению части государства и превращение ее в новое независимое 
государство или автономное образование. Сепаратизм может представлять 
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опасность для государства, так как связан с нарушением его суверенитета и 
территориальной целостности (опираясь на  право  каждой нации на 

самоопределение, сепаратисты стремятся реализовать его за счет других 
наций путем раскола целостных многонациональных государств). 
Сепаратизм зачастую приводит к националистическому экстремизму (баски - 

в Испании, северные ирландцы — в Великобритании и др.).  
СЕССИЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ —   (от лат. sessio заседание) период 

времени, в течение которого происходят пленарные заседания парламента. 
Различают очередные и чрезвычайные (внеочередные) С.п.  

СЕЦЕССИЯ — (от лат. secessio отделенный уход) отделение, выход из 
состава государства какой-либо его части. 

СИСТЕМА ПОЛИТИЧЕСКАЯ — комплекс организаций и институтов, 
осуществляющих политическую самоорганизацию общества. 

СОЗНАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ  —  система политических знаний, 
ценностей и убеждений, на основе которых вырабатываются устойчивые 

ориентации людей по отношению к политической системе.   
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ — 1) в начале  20 в. С.-д. была фактически 

синонимом социализма; 2) движения и партии, ориентирующиеся в своих 
целях на социализм и демократию. После разрыва с коммунистическими 
партиями в 1920-х гг. отличительной чертой социал-демократических  

партий стала приверженность парламентским  методам государственного 
правления с его умеренными программами социальных реформ. Постепенно 

социал-демократы отказались от лозунга общественной собственности на 
средства  производства, национализации,  стремясь вместо этого к такому 

развитию капиталистической  экономики, которое обеспечит равные 
возможности для каждого получить образование, трудоустроиться и успешно 

продвигаться по службе, а также к проведению в жизнь программ 
социального обеспечения и повышения благосостояния беднейших слоев 

населения  путем прогрессивного налогообложения; 3) разновидность 
социалистической идеологии, формируется в конце XIX в., в начале XX в. 

отделяется от революционного марксизма, провозглашая основной задачей 
построение демократического социализма. На современном этапе 
представляет собой левоцентристское  идеологическое политическое  

течение, выступающее за объединение идеалов социализма и либерализма и 
провозглашающее основными ценностями свободу, социальную 

справедливость и равноправие; 4) форма общественного правления, в 
котором социальное равенство достигается путем перераспределения 

ресурсов, осуществляемого демократическими методами.  
После 2-й мировой войны большинство стран Запада в том или ином 

виде взяли на вооружение теорию С.д., причем особенно преуспели в этом 
Скандинавские страны. В последние годы такой политический курс вызывает 

нападки со стороны новых правых, утверждающих, что он ведет к инфляции 
и замедляет экономический рост.  

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ — усвоение индивидом 
политических знаний, норм и ценностей политической культуры, 
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способствующих формированию у него необходимых качеств для адаптации 
к данной политической системе и выполнению в ней определенных функций 

и ролей. 
СОЦИАЛИЗМ –—  1) формы общественного устройства, основанные на 

разновидностях социалистической идеологии;  2) идеология, представленная 

различными разновидностями, для которых, в той или иной степени, характерно 
стремление к социальной справедливости и равенству, причём, в той или иной 

степени, равенство  в социально-экономической сфере считается основой для 
реализации реального равноправия во всех  остальных общественных 

сферах.(См. разновидности:АНАРХИЗМ, СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ, 
СОЦИАЛИЗМ УТОПИЧЕСКИЙ и др.). 

СОЦИАЛИЗМ УТОПИЧЕСКИЙ –название  основоположниками 
марксизма предшествующих социалистических и коммунистических учений, 

которые, согласно марксизму, не содержали достаточных научных оснований   
для реализации социалистических идеалов. (См. также УТОПИЯ).  

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО  —   см. ГОСУДАРСТВО  
СПИКЕР —  (от англ. speaker — оратор) председатель нижней палаты 

парламента (или однопалатного парламента). 
СТАБИЛЬНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ — устойчивое состояние 

политической системы, позволяющее ей эффективно функционировать под 

влиянием внешней и внутренней окружающей среды, сохраняя при этом 
свою структуру и способность контролировать процессы общественных 

перемен. Значительный вклад в исследование С.п. внесли С.Липсет и 
С.Хантингтон. Согласно Липсету, С.п. определяется легитимностью и 

эффективностью власти. Отсутствие обеих переменных обусловливает 
нестабильность политической системы, наличие же лишь одной из них 

приводит к относительной стабильности/нестабильности. Хантингтон 
связывает политическую стабильность с уровнем политической 

институционализации. Чем выше уровень политической 
институционализации, тем стабильнее система.  

СУВЕРЕН —  носитель верховной власти. 
СУВЕРЕНИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ — (от франц. souverainete - 

верховная власть) независимость государственной власти от всякой иной 

власти внутри страны и вне ее, исключительное право на политическую 
самостоятельность, необходимое и достаточное условие существования 

государства, его способности эффективно осуществлять свои функции.  
СУВЕРЕНИТЕТ НАРОДНЫЙ — принадлежность верховной власти 

народу, его полновластие, важнейшая социально-политическая основа 
подлинно демократической власти, обеспечивающая широким народным 

массам действенные пути, формы и средства их реального участия в 
управлении обществом и государством. С.н. проявляется в деятельности не 

только государственных органов, но и в различных формах общественной 
самодеятельности, т.e. в деятельности многообразных общественных 

организаций, трудовых коллективов и др.  
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СУВЕРЕНИТЕТ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ — полновластие нации, 
возможность самостоятельного политического самоопределения, а также 

исключительное право определять и изменять установленный 
конституционный строй.  

СУФРАЖИЗМ — женское движение за предоставление женщинам 

одинаковых с мужчинами избирательных прав. 
СУД - орган государственной власти, осуществляющий правосудие. 

Т 
ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ  —  см. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВОДЫ —  (от лат. territorium  область, территория, 
от terra – земля) водное пространство в пределах  границ государства, на которое 

распространяется его суверенитет. Морской территорией государства  считается 
12-мильная морская зона.  

ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРСТВА  — (от лат. territorium  область, территория, 
от terra – земля) материковая  и островная суша, водное (внутренние и 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ воды) пространство, воздушное пространство, а также 
приравненные к ним объекты, на которые распространяется суверенитет  

ГОСУДАРСТВА.  
ТЕОКРАТИЯ — форма правления, при которой высшая государственная 

власть осуществляется духовенством или главой церкви. 

ТЕХНОКРАТИЯ  — (от греч. techne – мастерство, kratos – власть) 1) власть 
технической интеллигенции; 2) техническая интеллигенция, являющаяся 

руководящей силой ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА; 3) власть 
управленцев, для которых средства (техническая сторона дела) является важной 

целью.  
ТИПЫ ЛЕГИТИМНОСТИ –  см. ЛЕГИТИМНОСТЬ  

ТЕРРОРИЗМ – (от лат. terror – ужас, страх) преступная форма 
политических действий средствами насилия, направленная на запугивание 

политических противников, на изменение социально-психологической 
обстановки в обществе с целью осуществления целей  и требований 

террористов.  
ТОЛЕРАНТНОСТЬ — (от лат. tolerantia  - терпение) терпимость к 

"чужому" образу жизни и мысли, поведению и чувствам, идеям и ценностям, 

верованиям и идеалом, политическим вкусам и позициям. 
ТОТАЛИТАРИЗМ, ТОТАЛИТАРНЫЙ РЕЖИМ  —  см. РЕЖИМ. 

ТРАЙБАЛИЗМ — социокультурная, экономическая, этническая и 
религиозная обособленность, присущая родоплеменным, клановым 

структурам;  политика, ведущая к такой обособленности 
У 

УЗУРПАЦИЯ —  (лат. usurpatio - овладение) - насильственный, 
противозаконный захват власти или присвоение чужих прав, полномочий; 

приход к власти с нарушением законодательно установленной процедуры. В 
демократических государствах - государственное преступление. 

УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО —  см. ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УСТРОЙСТВА ФОРМЫ.  
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УРБАНИЗАЦИЯ — сосредоточение населения и экономической жизни в 
крупных городах. 

УСТРОЙСТВО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ — (от лат. 
adminstatio – управление  и лат territorium – область, территория)  деление 
территории государства на составные части (края, области, районы, и пр.), в 

которых формируется система местных органов власти и самоуправления.  
УТОПИЯ  —  (от греч. u –нет, topos- место, дословно «несуществующее 

место») 1) модель идеального, желательного  общественного и государственного 
устройства. Термин происходит от названия книги Т. Мора (1516), в которой 

описано идеальное общество на фантастическом острове Утопия;  2) прекрасный, 
идеальный, но неосуществимый проект.  

УЧАСТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ — действия, предпринимаемые 
частными лицами и организациями в целях влияния на политику, 

формирование политической элиты, выборы политических лидеров. 
Основные формы политического участия: предвыборная активность, 

организованная активность, лоббистская деятельность, работа в 
организациях, индивидуальное обращение, работа по месту жительства.  

Ф 
ФАШИЗМ —  1) движения, партии и режимы тоталитарного типа, 

возникшие вскоре после окончания Первой мировой войны в странах Европы; 

соответствующая им идеология; 2) идеология, провозглашающая 
превосходство какой-либо социальной группы и предлагающая для 

обеспечения превосходства данной социальной группы насилие, войну, 
агрессию, подавление демократических свобод, дискриминацию.  

ФЕДЕРАЦИЯ  —  см. ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА ФОРМЫ.  
ФЕМИНИЗМ — общественно-политическое движение, выступающее за  

расширение прав женщин, повышение их роли в общественной жизни и 
политике. 

ФРАКЦИЯ — 1) обособленная часть политической партии, имеющая 
свой организационный центр и собственную платформу, отличную от платформы 

партии; 2) организованная группа членов политической партии, проводящая ее 
политику в парламенте, органах местного самоуправления, в общественных 
организациях. 

ФУНДАМЕНТАЛИЗМ — идеология и политика, отличающиеся 
безоговорочной приверженностью каким-либо идеям, ценностям и целям. 

ФУНКЦИИ ПОЛИТОЛОГИИ – см. ПОЛИТОЛОГИЯ.  
ФУТУРОЛОГИЯ — собирательное обозначение концепций, исследований 

будущих состояний общества и социальных процессов вообще. 
Х 

ХАРТИЯ — (от греч. chartion – бумага) декларация, или политико-
правовой документ, провозглашающие  основные принципы организации и 

деятельности субъектов  политических и правовых отношений, но не имеющие 
обязательной юридический силы.  

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА —  см. ВОЙНА. 
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ХУНТА — 1) название общественно-политических организаций в Испании 
и большинстве стран Латинской Америки; 2) правительственный орган власти в 

некоторых латиноамериканских странах; 3) группа заговорщиков, незаконно 
захватывающая власть и правящая диктаторскими методами. 

Ц 

ЦЕНЗУРА— (от лат. censura – строгое суждение)  контроль за 
средствами массовой информации, издательской деятельностью, состоящий  в 

необходимости обязательного получения разрешения на публикацию от 
цензоров. 

ЦЕССИЯ — передача территории одного государства  другому по 
соглашению между ними. 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ — 1) синоним культуры; 2) уровень развития общества и 
культуры; 3) ступень развития общества, следующая за варварством. 

Ш 
ШОВИНИЗМ — 1) крайне агрессивная и воинственная форма 

национализма, основанная на идее национальной исключительности и 
превосходства;  2) национализм большой  этнической группы или нации по 

отношению к малой. 
Э 
ЭКСПАНСИЯ — активное проникновение в какую-либо  сферу. 

ЭКСТРАДИЦИЯ — передача иностранному государству лица, 
нарушившего законы этого государства, по требованию последнего для 

привлечения преступника к уголовной ответственности или приведения в 
исполнение вступившего в законную силу приговора. 

ЭКСТРЕМИЗМ — (от лат.extremus – крайний) 1) крайние (для данного 
общества) взгляды, деятельность с использованием крайних мер, поступков; 2)   

преступная политическая деятельность  (по существующим в данной  
государственной системе правовым нормам). 

ЭЛЕКТОРАТ — совокупность граждан, обладающих избирательными 
правами и голосующая за конкретного кандидата. 

ЭЛИТА — (от  франц. еlite –лучшее, отборное, избранное) 1) наиболее 
видные представители какой-либо части общества, избранный круг людей; 2) 
высшие слои в системе социальной иерархии, группы имеющие наибольший 

доступ к различным общественным благам, к власти, к престижу.  
ЭЛИТЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ  - немногочисленные социальные группы, 

имеющие наибольший доступ к власти. Две основные системы рекрутирования 
элиты: система гильдий и антрепренерская. Главные отличительные черты 

системы гильдий: закрытость, отбор претендентов на более высокие посты в 
основном из нижестоящих слоев самой элиты; медленный, эволюционный путь 

наверх. Главные отличительные черты антрепренерской системы:  открытость, 
широкая возможность для представителей различных социальных групп 

претендовать на место в элите в результате демократических выборов.  
ЭМБАРГО  — (от исп.embargo-запрет)  ограничение или полный разрыв 

торгово-экономических связей с государством с целью политического давления на 
данное государство.  
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ЭМИГРАЦИЯ —  см. МИГРАЦИЯ  
ЭТАТИЗМ — (от фр.etat–государство) 1) абсолютизация роли государства в 

решении большинства вопросов общественной жизни; 2) активное 
вмешательство государства в экономическую, политическую, социальную и 
духовную жизнь общества.  

ЭТНОКРАТИЯ — власть  представителей одного  из этносов. 
ЭТНОПОЛИТИКА — целенаправленная деятельность по регулированию 

взаимоотношений между нациями, закреплённая в соответствующих  
политических документах и правовых  актах государства   

ЭТНОС – устойчивая социальная группа, обладающая общностью 
происхождения, языка, истории, культуры. 

Ю 
ЮРИСДИКЦИЯ — (jus – право и dictо – говорю)  совокупность 

полномочий органов власти, определённая  законом.  
ЮСТИЦИЯ — (от лат. justitia – справедливость) 1) правосудие;  2) система 

учреждений, обеспечивающих законность.  
Я 

ЯЗЫК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ — законодательно закреплённый язык 
официального общения, обязательный для исполнения в законотворчестве, 
делопроизводстве, судопроизводстве, образовании, государственных средствах 

массовой информации.  
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ДИСЦИПЛИНА 2. «ОСНОВЫ ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО 
ГОСУДАРСТВА» 

 
ДИСЦИПЛИНА 2 «Основы идеологии белорусского государства». 

Теоретический раздел 

Лекции 
 

Лекция 6. Тема: Идеология и ее роль в жизнедеятельности 
современного общества 

1. Понятие идеологии: историческая ретроспектива. 
2. Структура и функции идеологии. 

 

Основные категории: идеология, идея, идеал, принцип, ценности, 

представления, убеждения, интерес, деидеологизация, реидеологизация, власть, 
массовое сознание, миф, пропаганда, субъекты политики. 

 
1.Понятие идеологии: историческая ретроспектива. 

Желание привнести в жизнь политические идеи и принципы известно с 
древних времен. Ни в период античности, ни в средние века политика не 
существовала как самостоятельная сфера деятельности, политические взгля ды 

людей являлись частью их философско-мировоззренческих представлений. И 
только в Новое время, время буржуазных революций и становления 

капиталистического способа производства, политические идеи стали играть 
преобразующую роль в обществе и государстве. Исследования белорусских 

аналитиков за последние два десятка лет показали, что идеология является 
неотъемлемой частью социальной действительности и выражением интересов 

различных социальных групп и слоев. Именно идеология определяет цели 
политики, направленность политической деятельности, объединяет усилия людей 

в осуществлении политики. Достигнуть процветания государство может лишь 
при наличии единых общественно-политических идеалов, базирующихся на 

исторических и этнических традициях, чувстве национальной гордости, 
уважительном отношении к государству и гражданину, на религии и морали. 

Термин «идеология» ввел в научный оборот французский экономист и 

политический деятель Антуан Луи Клод Дестют де Траси, который возглавлял 
оппозиционную группу мыслителей по отношению к режиму Наполеона. Данное 

понятие имеет древнегреческое происхождение и буквально означает «учение об 
идеях» (idea – идея, образ; logos – слово, учение). Наиболее известные 

произведения Дестюта де Траси, в которых излагаются его взгляды на идеологию, 
– «Этюд о способности мыслить», доклад «Проект идеологии» и объемный 

четырехтомный проект реорганизации системы образования «Элементы 
идеологии». В своей концепции Дестют де Траси рассматривал идеологию в 

широком и узком смысле слова. В широком смысле слова идеология –  система 
идей, призванная упорядочить и привести в единую систему науки. В узком 

смысле–наука о человеческих способностях (чувства, память, способность 
суждения, воля) и об общих законах происхождения человеческих идей из 
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чувственного опыта. По его мнению, идеология социально полезна и должна 
стать точной, как  естественные науки. Главные принципы идеологии, полагал  Д. 

де Трасси, должны составлять фундамент политики. Наполеон Бонапарт запретил 
учение Дестюта де Траси, считая, что любая идеология не имеет смысла и 
содержания, а сами идеологи, по его мнению, мечтатели и опасные авантюристы. 

На группу «идеологов», которую возглавлял Д. де Трасси , и которая выступала 
оппозиционно по отношению к режиму Наполеона, в последующем будет 

возложена вина за ошибки во внешней и внутренней политике Франции и за 
поражение в войне с Россией 1812 года. 

Взгляды на идеологию как полезную науку разделяли и другие мыслители 
того периода, такие как К.Ф. Вольней, Ж. Кабанис и др. Так, К.Ф. Вольней 

французский политический деятель, утверждал, что в основе действий людей 
лежит личный интерес и стремление удовлетворить его. Личный интерес может 

перерасти в общественный и тогда народы поймут преимущества общественного 
счастья. Представления об общественном счастье нашли свое отражение в 

программе К.Ф. Вольнея по объединению народов в «Генеральные штаты 
Европы». Ж. Кабанис французский философ и врач предложил физиологическое 

обоснование идеологии, полагая, что мозг «выделяет» мысль так же, как печень 
желчь. Следовательно, понять и изменить общественные явления можно изучив 
строение и деятельность человеческого организма. Основное его произведение 

«Отношение между физической и нравственной природой человека». 
К. Маркс и Ф. Энгельс подошли к анализу идеологии с классовых 

позиций и отстаивали следующую точку зрения: бытие определяет сознание, а 
значит, в антагонистическом обществе не может быть общественного сознания, 

которое в равной степени соотносилось бы с интересами всех классов. К. Маркс  
противопоставлял идеологию науке и рассматривал ее как «наивное» или 

«ложное» сознание. Критика идеологии использовалась для того, чтобы 
пролетариат, руководствуясь научным знанием, осознал свое положение и 

реализовал свои интересы, осуществив мировую революцию. Основные работы 
К. Маркса и Ф. Энгельса, анализирующие идеологию с классовых позиций, –  

«Немецкая идеология» и «Святое семейство».  
Заслуживают внимания и взгляды на идеологию итальянского социолога и 

учителя Муссолини В. Парето, который трактовал идеологию как 

демагогические, теоретически оформленные ухищрения, маскирующие 
нелогический характер политических действий.  Но при этом В. Парето  

отстаивал позицию,  что человек, как правило, верит в истинность своих 
обоснований, а не сознательно лицемерит и признавал за идеологиями важное 

социальное значение и мобилизующую силу.  
На современные представления об идеологии оказали влияние  взгляды 

ученика М.Вебера,немецкого социологаК. Маннгейма (Мангейма, Манхейма), 
который в идеологии видел способ социально-группового мышления, создающий 

различные концепции социального мира и превращающий мышление в орудие 
коллективного действия. К. Маннгейм считал идеологию скорее заблуждением, 

чем ложью. Он совершенно уверенно ставил научный «диагноз» о кризисном 
состоянии общества и также уверенно говорил о возможности нахождения 
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выхода из создавшегося положения. В XX в. К. Маннгеймом и В.И. Лениным 
была пересмотрена теория научного социализма. В.И. Ленин утверждал, что из 

условий жизни класса стихийно возникает его психология, которая способствует 
усвоению соответствующей идеологии. Но это не имеет отношения к 
пролетариату, т. к. его идеология не возникает стихийно, а является результатом 

развития науки и прогрессивной общественной мысли. Так впервые вводится 
используемое В.И. Лениным понятие «научная идеология», носителем которой 

может быть только пролетарская партия, несущая эту идеологию в массы. 
Следует отметить, что в это же время развивались и противоположные взгляды на 

идеологию. Так,Э. Бернштейн отстаивал положение о том, что социализм не 
может обладать монополией на истину, а классовая борьба представляет собой 

борьбу интересов, а не принципов познания. 
В середине XX в. такими западными учеными, как Р. Арон, Д. Белл, 

З. Бжезинский и другие была провозглашена, навеянная позитивизмом и 
технократизмом, теория деидеологизации, или отказа от идеологии. Общество 

откликнулось на концепцию деидеологизации, т. к. устало от классовых 
разногласий, Второй мировой войны и ее последствий и поверило, что «благо» 

скорее достигается научно-технической революцией, а не социальной. С 
деидеологизацией в Западной Европе 1950-х – 1960х годов связывали не только 
социально-политическую стабилизацию общества, но и надежды на 

модернизацию сознания. Теория деидеологизации была опровергнута буквально 
через два десятилетия, так как материальные богатства не решили проблем 

западного общества с его гедонистическим образом жизни. Теория 
реидеологизации, т.е. восстановления идеологии, вытеснила теорию 

деидеологизации, что нашло свое отражение в таких работах, как «Грядущее 
постиндустриальное общество», «Опыт социального прогнозирования» Д. Белла 

и «Шок будущего» Э. Тоффлера, где нашли свое отражение идеи о не 
способности технократического общества облагородить человека. Материальные 

блага дают только мимолетное удовлетворение или порождают примитивное 
чувство превосходства над теми, у кого их нет. В научной литературе выделяют 

две стандартные модели реидеологизации: либеральную (Ф.Хайек) и 
консервативную (Д.Белл, З.Бжезинский). В либеральной версии реидеологизации 
внимание обращается на современное возрождение идеологий, рост числа 

всевозможных и разнообразных по содержанию идеологических концепций. С 
точки зрения консервативной концепции реидеологизации выработка тотальной 

идеологии есть не что иное, как очередная несбыточная мечта, т.е. утопия. 
Конец двадцатого века отмечался новым всплеском критики в адрес 

идеологии, что было связано с кризисом идеологии марксизма-ленинизма, 
распадом мировой системы социализма и переходом бывших социалистических 

стран к рыночной экономике и демократическим реформам. 
До настоящего времени понятие «идеология» является одним из 

сложнейших и противоречивых. Идеологию определяют и как совокупность 
мифов, и как совокупность идей, и как философскую концепцию, и как 

программные документы политических организаций и т. д. Чаще всего 
используется понятие идеологии в следующих значениях:  
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 - специфическая система убеждений; 
 - искаженные или ложные идеи и убеждения; 

 - любая совокупность идей и убеждений, как истинных, так и ложных. 
Большинство рассуждений ученых об идеологии в системе социальных 

наук Европы представляет собой стремление совместить два первых значения, т. 

к. это позволяет под идеологией понимать совокупность взглядов, теоретически 
оформленных и содержащих в себе верования, принимаемые ее носителями 

бездоказательно. Мы предлагаем разделить точку зрения авторского коллектива 
под руководством С.Н. Князева, понимая под идеологией социально значимую, 

теоретически оформленную систему идей, в которой отражаются интересы 
определенных слоев и которая служит закреплению или изменению 

общественных отношений, и помнить, что идеология является объединяющим 
систематизированным способом социально-группового мышления. 

 
2. Структура и функции идеологии. 

В структуру идеологии включаются такие компоненты, как интересы, 
знания, идеи, взгляды, ценности, идеалы, нормы, цели, убеждения, воля к 

действию, идеологическая деятельность, идеологические учреждения и 
организации, идеологические процессы  

Система идеологии функционирует на основе процесса идеологического 

воздействия, который охватывает и представляет собой деятельность субъектов 
по производству, воспроизводству и практической реализации представлений, 

идей и ценностей. Идеологический процесс – не какое-то случайное, а 
закономерное явление, связанное с жизнедеятельностью человека и общества, 

Следует выделить две составляющие идеологического процесса –  разработку 
идеологических доктрин и их практическую реализацию. Процесс производства 

идеологических доктрин предполагает наличие специально подготовленных 
людей умственного труда, способных к осмыслению бытия на уровне понятного 

мышления. Практическая же сторона идеологического процесса нуждается в 
социальных слоях, способных стать носителями новой идеологии. А.Е. Калинин 

предлагает классифицировать идеологические процессы на основании: 
 - характера деятельности – практический и теоретический; 
 - направленности распространения – идеологизация, деидеологизация и 

реидеологизация; 
 - генезиса возникновения – интеграция существующих идеологий, 

заимствование или эвристическое происхождение идеологий; 
 - содержания отношений – идейный диалог, взаимообмен идеями, борьба 

идей и идеологий и др. 
Идеологический процесс в Беларуси связан с жизнедеятельностью человека 

и общества в целом и формируется как под воздействием наследия прошлого 
(распад СССР, разочарование в марксистской идеологии, разрушение системы 

идеологической работы), так и под воздействием современных внутренних и 
внешних факторов (серьезнейший экономический кризис (существует точка 

зрения, что в основе любого кризиса лежит кризис идеологический), поляризация 
общества и связанный с ней идеологический плюрализм, нетрадиционные 
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религиозные культы и, конечно же, жесткая позиция Запада – противоречивая и 
непредсказуемая). 

В наши дни, когда Республика Беларусь трансформируется в 
постиндустриальное, ноосферное общество, для государства уже не достаточно 
одной правовой санкции на проведение политики. Ему необходима 

идеологическая поддержка народа. Идеология, определяя цели политики, 
обосновывая выбор средств ее ведения и организуя людей для ее осуществления, 

выполняет ряд социальных функций, таких как: 
 - интегративная, подчеркивающая, что ни одно социальное движение 

невозможно без объединяющего влияния идеологии на сознание и чувства людей 
и направляющего их действия на претворение в действительности их идеалов и 

целей; 
- функция легитимации власти, обосновывающая право определенных 

политических сил на власть, формирующая позитивный образ предлагаемой или 
проводимой политической линии и политических сил, которые хотят реализовать 

выбранный курс; 
 - теоретическая, позволяющая создавать теоретическую модель 

социального мира, пути его развития, определять роль  в нем определенных 
социальных групп; 

 - оценочная, которая дает оценку развивающимся в обществе социальным, 

экономическим, политическим, духовным процессам, выявляя и обосновывая 
ценность  социальных явлений; 

 - образовательно-воспитательная, формирующая политические, 
нравственные,  эстетические  и иные убеждения и идеалы, Данная функция 

помогает выявить и обосновать значимость отдельных общественных явлений, из 
совокупности которых складывается социальная действительность, и соотнести 

ее с желаниями, предпочтениями, стремлениями большинства граждан; 
 - нормативная, задающая обществу определенную систему ценностных 

установок, ориентаций, верований, норм поведения, фиксирующая четкий  
 - политико-идеологический императив, с которым сверяются 

практические проекты; 
 - мобилизующая, которая направляет мысли, чувства, интеллект, действия  

на достижение поставленных целей. 

Принято также выделять мотивационную, прогнозирующую, защитную, 
коммуникативную, социально-преобразовательную и другие функции. 

Указанные функции определяют место и роль идеологии в жизни 
общества. Она является важнейшим социальным инструментом, который 

помогает вырабатывать цели общественного развития, сплачивает различные 
социальные общности, придает определенный смысл социальной активности 

отдельных индивидов и целых социальных групп. 
Любое государство всегда ориентируется на достижение определенных 

целей, которые облекаются в соответствующие правовые, идеологические, 
теоретические формы. Стремление же государства существовать без идеологии 

приводит к ослаблению государственного управления, кризису социально-
экономических отношений и падению морали в обществе.  
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Лекция 7. Тема: Основные идеологии современности 
1. Классификация политических идеологий. 

2. Либерализм и неолиберализм. 
3. Консерватизм и неоконсерватизм. 
4. Социалистические идеологии. 

5. Альтернативные идеологии современного мира. 

 

Основные категории: либерализм, неолиберализм, консерватизм, 
неоконсерватизм, социализм, технократизм, национализм, фашизм, анархизм, 

глобализм, антиглобализм, коммунитаризм, экологизм. 
 

1. Классификация политических идеологий. 
Политические идеологии, как и большинство политических явлений, 

можно и следует классифицировать. Существуют различные типы критериев, по 
которым осуществляется классификация. Перечислим основные из них: 

- в зависимости от степени распространения в пространственном 
отношении и масштабов влияния на социальные общности людей выделяют 

глобальные - охватывают своим влиянием все человеческое сообщество и имеют 
значительный вес в ряде государств мира. К ним относят: либерализм, 
консерватизм, социал-демократизм, национализм и др. Локальные - 

формируются и имеют вес в одном или нескольких сопредельных государствах, 
которые обладают некими схожими чертами в плане культуры, языка, религии. 

Примером может служить исламский и иудейский фундаментализм. Частичные 
вплетены в идеологическую структуру отдельного государства и в своем 

содержании, формах проявления выражают интересы и ценностные ориентации  
отдельных социальных групп и общностей (к примеру, партийные идеологии);  

 - по содержанию распространяемых теорий, принципов, взглядов, идей  
идеологии подразделяются на научные, религиозные, политические; 

- по отношению к социальным изменениям различают охранительные 
идеологии, контридеологии и реформистские идеологии. Охранительные 

идеологии защищают то, что существует, и как правило, являются 
господствующими в государстве. Контридеологии требуют радикальных 
изменений, независимо прогрессивны они или реакционны. Реформистские 

идеологии призывают к постепенным преобразованиям общества при сохранении 
фундаментальных ценностей; 

 - по месту в идейно-политическом спектре отмечают правые (выступают 
за частную собственность, рыночную экономику, конкуренцию), 

левые(отстаивают социальное равенство, общественную собственность, 
государственное регулирование экономики) и центристские идеологии. 

 
2. Либерализм и неолиберализм. 

Термин либерализм (от лат. liberalis –свободный) означает свободное 
убеждение, стремящееся избавиться от традиций, обычаев, догм. 

Либерализм – политическое течение, признающее безусловный приоритет 
индивидуальной свободы личности, уважение основополагающих прав человека, 
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а также идеалы свободной конкуренции, предпринимательства, рынка и 
парламентский строй. 

 Эта  идеология, одна из самых влиятельных в современном мире, 
сформировалась в конце XVII – XVIII в. в борьбе против феодальных порядков и 
абсолютизма. Классиками теории либерализма по праву считаются: Дж. Локк, 

Ж.-Ж. Руссо, А. Вольтер, Ш. Монтескье. Либеральные ценности и принципы 
можно найти и у известных белорусских мыслителей А. Волана и Л. Сапеги. 

Принципы либеральной идеологии: 
 - безусловный приоритет индивидуальной свободы человека; 

 - абсолютная ценность человеческой личности и изначальное равенство 
всех людей; 

 - неотчуждаемость прав человека на жизнь, свободу, собственность; 
 - создание и деятельность государства на основе общественного 

консенсуса ради сохранения и защиты естественных прав человека; 
 - договорной характер взаимоотношений человека и государства; 

 - верховенство закона и равенство всех перед законом; 
 - разделение властей (правотворчество, правоприменение, правосудие) и 

создание системы их сдерживания и противовесов; 
 - ограничение объема и сфер деятельности государства; 
 - частная собственность и ее неприкосновенность как гарантия 

независимости и достоинства личности; 
 - свободный рынок, личная инициатива и честная конкуренция; 

- развитое гражданское общество, независимое от государства и 
политических институтов. 

Политическая идеология либерализма предлагает и свой набор ценностей: 
человек – высшая ценность, индивидуальная свобода, свобода от произвола 

государства, независимость от предрассудков, естественное неравенство людей, 
вера в социальный прогресс и силу разума. 

С 30-х гг. XX в. начинается приспособление либеральной идеологии к 
новым  целям социальной жизни в результате поразившего мир экономического 

кризиса (1929-1933), с чем и связано появление неолиберализма, основными 
идеями которого являются: 

 - зрелое гражданское общество и правовое государство; 

 - активное вмешательство государства в сферу рыночных и социальных 
отношений; 

 - поддержание наиболее уязвимых слоев общества посредством налоговой 
политики, социальных программ, государственной собственности, бюджета; 

 - использование плюралистических форм организации и осуществления 
политической власти; 

 - консенсус управляющих и управляемых, посредством стимулирования 
участия масс в управлении производством и в политическом процессе. 

Современный либерализм включает множество течений и форм, между 
которыми имеются противоречия и даже возникают конфликты. Такие формы 

либерализма, как политический либерализм, экономический либерализм, 
социальный либерализм, культурный либерализм в развитых странах 
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смешиваются, а в развивающихся странах на передний план выходит либерализм 
третьего поколения. В Республике Беларусь более распространены идеи 

экономического, политического, социального либерализма, которые присущи 
таким партиям как Объединенная гражданская партия Беларуси, ЛДПБ. 

 

3. Консерватизм и неоконсерватизм. 
Консерватизм (от лат. conserve – охраняю, сохраняю) политическая 

идеология, ориентированная на сохранение и защиту традиционных, исторически 
сложившихся устоев общественной жизни, на признание нерушимости 

существующего порядка вещей, установленной свыше иерархичности 
человеческого сообщества, а также ряда моральных принципов, лежащих в 

основе семьи, религии, собственности. Возник в конце XVIII в. в Англии как 
реакция на успехи либерализма после буржуазных революций. 

Основоположниками консерватизма считаются  Э. Берк, Ж. де Местер, Л. Де 
Бональд и Ф.Р. де Шатобриан, который впервые употребил данный термин. В 

Республике Беларусь многие исследователи считают умеренно-консервативными 
социально-политические воззрения С. Будного, жившего в эпоху Ренессанса. 

Принципы консервативной идеологии: 
 - нравственный абсолютизм, признающий вечность и незыблемость 

нравственных идеалов и ценностей, т. к. природа самого человека не меняется; 

 - традиционализм, являющийся основой, фундаментом здорового 
общества. Необходимость укрепления  таких традиционных ценностей как 

государство, семья, религия, образование; 
 - элитарность как продолжение аристократизма; 

 - свобода личности предполагает подчинение государственной власти и 
лояльность к ней; 

 - сильная власть, сильное государство, которое не должно злоупотреблять 
социальным попечительством, ибо последнее приводит к иждивенчеству; 

 - святость частной собственности, ориентация на развитие 
предпринимательства при значительной регулирующей роли государства; 

 - приверженность к местному самоуправлению, региональным 
(национальным) ценностям; 

 - закономерность социального неравенства, т. к. люди неравны в 

отношении физического, умственного и нравственного развития.  
Во второй половине XX в. консерватизм эволюционировал по пути 

либерализации и популизма и к 80-м годам сложился неоконсерватизм. 
Формированию идей неоконсерватизма немало способствовал кризис научно-

технической цивилизации и нравственных устоев. Современные неоконсерваторы 
предлагают: ограничить государственное вмешательство в рыночную экономику; 

содействовать частной инициативе с помощью предоставления налоговых льгот; 
приватизировать государственные предприятия. В мировоззренческом плане 

декларируют приоритетность принципа свободы над принципом равенства, 
которое понимается как равенство возможностей, но не как равенство условий и 

результатов; защищают идею свободы и прав человека, акцентируя внимание на 
обязанностях и ответственности человека перед самим собой и перед обществом. 
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В политической сфере: сильное авторитарное государство, вертикальную, 
элитарную демократию. Провозглашается социальная политика – создание 

условий, позволяющих гражданам делать сбережения, приобретать 
собственность, обретать финансовую самостоятельность и независимость от 
государственного «социального попечительства». 

Консервативная идеология, как и ее предшественница – либеральная 
идеология, – носит реформистский характер и на современном этапе является 

одной из самых влиятельных в Великобритании, Германии, Италии, США. Идеи 
консервативной идеологии достаточно популярны и в Республике Беларусь, о чем 

свидетельствуют структурные элементы государственной идеологии и наличие 
политических партий консервативного толка (КХП БНФ, Партия БНФ). 

 
4. Социалистические идеологии. 

Социализм (лат. socialis – общественный) общественно-политическое 
учение и строй, основанные на приоритете общественной собственности на 

средства производства, отсутствии эксплуатации, справедливом распределении 
материальных и духовных благ. 

Социалистическое миропонимание вобрало в себя утопические идеи, 
сформированные в « Утопии» Т. Мора (1478-1535) и в « Городе Солнца» 
Т. Кампанеллы (1568-1639). Существенное значение для становления идеологий 

имели сочинения Р.Оуэна(1771-1858) в Англии, А. Сен-Симона (1760-1825) и 
Ш. Фурье (1772-1837) во Франции. Само понятие «социализм» было введено в 

научный оборот французским мыслителем Пьером Леру в его работе « Об 
индивидуализме и социализме» (1834). 

Основные принципы социалистических идеологий: 
1.Оптимистический взгляд на природу человека. По мнению мыслителей, 

все человеческие пороки коренятся в социальной справедливости. 
2. Коллективизм и солидарность заключаются в устранении эксплуатации 

человека человеком, в помощи и сострадании обездоленным и эксплуатируемым. 
3.Верховенство общественных интересов над частными. 

4. Социальная справедливость, заключающаяся в общественной 
собственности на средства производства и перераспределении национального 
дохода в пользу нуждающихся. 

5. Прогрессизм – вера в осуществление проектов будущего через 
общественно полезный труд. 

Основные направления социалистической идеологии:  
Ортодоксальный марксизм (коммунизм) – К. Маркс, Ф. Энгельс, А. Бебель, 

М. Адлер, А. Лабриола, Г. Плеханов. 
Социал-демократизм – Э. Бернштейн, К. Каутский, В. Либкнехт, 

Ф. Лассаль, Э. Вандервельде, Г. Фольмар, С. Прокопович, Л. Мартов. 
Радикальный марксизм (революционный марксизм, большевизм) - 

В. Ленин, К. Либкнехт, Р. Люксембург, Ф. Меринг, К. Цеткин. 
Марксизм—система философских, экономических  и социально-

политических взглядов, составляющих идеологию рабочего класса; направлена на 
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познание и революционное преобразование мира, на создание законов развития 
общества, природы и человеческого мышления. 

Коммунистические идеи зародились в древности. В работе Платона 
«Государство» отстаивалась мысль об управлении государством философами, 
которые освобождены от частной собственности. Затем коммунистическая 

идеология была характерна для раннего христианства, рассматривающего 
частную собственность как свидетельство антихристианского образа жизни. 

Термин « коммунизм» впервые использован Этьеном Кабе (1788-1856). 
Принципы классической коммунистической идеологии были 

сформулированы К. Марксом и Ф. Энгельсом в «Манифесте коммунистической 
партии» (1848). 

Основные положения марксизма включают: диалектический материализм; 
теорию общественных формаций; обоснование экономических законов развития 

капиталистического общества (теория прибавочной стоимости и др.); теорию 
классов и классовой борьбы; концепцию пролетарской революции и перехода к 

коммунистическому обществу. 
Политическая идеология современной социал-демократии – продукт 

реформистского течения во II Интернационале (1889–1914 гг.). 
Cоциал-демократизм – идейно-политическое течение и социально-

политическое движение, возникшее в рамках социализма и затем перешедшее на 

позиции постепенного совершенствования капитализма с целью утверждения 
большей свободы, солидарности и справедливости с помощью развития 

политической, экономической, социальной и международной демократии. 
Родоначальниками по праву считаются Э. Бернштейн и К. Каутский. Сам 

термин введен в конце XIX в., с момента  возникновения массовых политических 
партий. Большинство сторонников и теоретиков социал-демократизма отрицают 

неизбежность крушения капитализма. По их мнению, наступление 
социалистической эпохи связано не с крушением капитализма, а с развитием 

новых форм производства в условиях мирного развития капиталистической 
экономики при установлении социального равенства всех членов общества. К 

социализму приведут социальные реформы, направленные на обеспечение 
эффективной работы экономики и реализацию принципа свободы. Главной 
целью идеологии социал-демократов является построение общества, основанного 

на либерально-демократических ценностях. Социальная политика социал-
демократов достаточно привлекательна и плодотворна, что и сделало ее в конце 

90-х г. XX в. одной из авторитетных идеологий современности. 
Принципы социал-демократии: 

 - всеобщие выборы, предоставляющие возможность смены власти 
ненасильственными средствами; 

 - политический плюрализм и право на оппозицию; 
 - независимая судебная система, основанная на принципе верховенства 

закона; 
 - право на частную жизнь; 

 - гарантия прав и свобод личности и национальных меньшинств; 
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 - все формы собственности равноправны (государственная, кооперативная, 
частная) в условиях рыночных отношений, однако признается и планирование, а 

государство регулирует рынок в интересах людей и не допускает доминирования 
большого бизнеса; 

 - экономическая деятельность отличается социальной направленностью и 

подконтрольна обществу; 
 - высокое качество жизни для всего общества, что означает достойные 

условия и содержание труда, всеобщее пенсионное обеспечение, доступное 
образование, практически бесплатное здравоохранение, бесплатный проезд для 

детей, контроль над состоянием окружающей среды; 
 - мир и всестороннее сотрудничество государств.  

В настоящее время наиболее заметные и сильные социал-демократические 
партии существуют в Европе, в таких странах, как Германия, Дания, Испания, 

Норвегия и, конечно же, Швеция. Эта страна не участвовала в двух мировых 
войнах, а рабочая партия Швеции с 30-х гг. ХХ в. находилась у власти более 

сорока лет. Швеция создала свою модель социализма, которая характеризуется 
высокоразвитой экономикой смешанного типа, занятостью практически всего 

трудоспособного населения, сильной системой социального обеспечения, 
высочайшим уровнем образованности населения. Социалистическая идеология в 
различных ее проявлениях  наиболее знакома и распространена в белорусском 

обществе. С коммунистической идеологией наша страна прожила практически 
весь ХХ век, идеи социал-демократизма начали утверждаться  в  Беларуси в конце 

ХХ века. Однако  общие ценности этих идеологий, такие как патриотизм, 
социальная справедливость, забота о ближнем и др. актуальны для современного 

белорусского общества. Большинство действующих партий Беларуси (9 из 15 
зарегистрированных) также придерживаются социалистической ориентации ( 

КПБ, Белорусская партия левых «Справедливый мир», БСДП (Громада), БСДГ, 
Аграрная партия и др.). 

 
5. Альтернативные идеологии современного мира. 

Следует заметить, что сегодня дают о себе знать и другие идеологии: 
 - с постоянным упорством напоминает о себе технократизм, в основе 

понимания которого лежат жесткая форма организации производства и всей 

жизни человека, а также сам характер современной цивилизации, которую 
принято называть в современной науке техногенной. Как система управления 

технократия характеризуется преобладанием  технических специалистов в 
системе политической власти; 

 - активизируется национализм—идеология и направление в политике, 
основополагающим принципом которой является тезис о ценности нации как 

высшей формы общественного единства, ее первичности в 
государствообразующем процессе. Как политическое движение национализм 

стремится к отстаиванию интересов определенной  национальной общности в 
отношениях с государственной властью. Крайние формы национализма 

проповедуют национальную исключительность и превосходство, разжигают 
национальную вражду, недоверие и конфликты; фашизм –  праворадикальное 
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политическое движение и идеологическое течение, утверждающее превосходство 
и исключительность определенной нации или расы, провозглашающее 

абсолютизацию культа вождя, тоталитарного государства, необходимость 
репрессивной системы власти, агрессивности и массового террора;  

 - анархизм – социально-политическое учение, отрицающее позитивную 

роль государства и политической борьбы и проповедующее освобождение 
личности от всех форм политической, экономической и духовной власти; 

 - религиозный фундаментализм – идеология, основанная на неприятии 
любых форм модернизации, сопровождаемая воинствующим терроризмом, 

который приобретает по масштабам и количеству жертв характеристики и 
свойства мировой войны. К ней относятся: ортодоксальный иудаизм, исламский 

фундаментализм; 
 - глобализм—принцип подхода в теории и политике к формированию, 

организации, функционированию и развитию мира как целостной экономической, 
социокультурной  и политической суперсистемы. Глобализм означает, что 

современное человечество рассматривается не как простая сумма, совокупность 
более или менее обособленных стран и народов, а как единое целое, 

принципиально новая, всемирная, глобальная система, все структурные элементы 
которой (страны, народы и др.) находятся в теснейшей и неуклонно 
углубляющейся взаимосвязи и взаимозависимости; 

 - антиглобализм—общественное и политическое движение, направленное 
против определенных аспектов процесса глобализации в ее современной форме, в 

частности против доминирования глобальных транснациональных корпораций и 
торгово-правительственных организаций; 

 - все чаще заявляет о себе экологизм. Данная идеология ставит перед 
собой задачу защиты окружающей среды, а также воздействия на правительства и 

законодательные органы для принятия законов и решений в защиту среды 
обитания человека; 

 - коммунитаризм, акцентирующий свое внимание на значении 
сообщества для жизнедеятельности социальных систем. Коммунитаризм 

выступает за предоставление бесплатного образования, предлагает программы по 
повышению нравственности, активно выступает за сохранение окружающей 
среды, строго увязывает права личности и права предпринимателей с социальной 

ответственностью. 
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Лекция 8. Тема: Культурно-историческая (цивилизационная) 
составляющая идеологии белорусского государства 

1. Белорусская этносоциальная общность, национальная идея и 
государственность. 

2. Белорусы и национальная идея. 

3. Традиционные (социокультурные) идеалы и ценности 
белорусского народа. 

 
Основные категории: белорусская общность, этническая общность, 

концепция государственности, национальная идея, национальная 
государственность, нация-государство, национально-государственная идея, 

общественный и социальный идеал, государственный суверенитет, союзное 
государство, унитарное государство, социокультурные идеалы, духовные 

ценности белорусского народа, славянская цивилизация, идеология 
мировосприятия и мироощущения, ментальные свойства белорусов, 

толерантность и доброжелательность, социальное равенство и 
справедливость, соборность, патриотизм, трудолюбие и коллективизм. 

 
1. Белорусская этносоциальная общность, национальная идея и 

государственность. 

Концепция белорусской государственности базируется на системе 
традиционных ценностей народа, проживающего в пределах белорусских земель 

на протяжении многих веков. Идеология государственности – это 
систематизированная совокупность идей и представлений данного народа 

относительно предпосылок становления белорусской этносоциальной общности, 
особенностей его государственного устройства, перспектив дальнейшего 

развития. 
В истории этнического, государственного развития и становления 

белорусов как социальной общности выделяются несколькоэтапов. 
1.Период Древнерусского государства (Киевской Руси) (IX- сер.XIII вв.). В 

середине первого тысячелетиян.э. в результате славянской колонизации 
территорий вдоль Днепра и его притоков образуются многочисленные 
племенныеславянские общности: поляне, древляне, волыняне, бужане, 

новгородские и ильменьские словене, кривичи (разделенные на три части – 
смоленские, псковские, полоцкие), дреговичи, радимичи и др.Белорусские земли, 

заселенные тогда полоцкими кривичами на севере, радимичами в центре и на 
востоке, а также дреговичами на юге, находились в рамках постепенно 

формировавшегося Русского государства. Возникшие на белорусских землях 
княжества (Полоцкое, Туровское и др.) становятся частью общерусского 

пространства (Древней, или Киевской Руси). В этот период на основе единства 
происхождения, в результате общности политической и экономической жизни в 

рамках единой державы, религиозной интеграции на базе христианства 
византийского образца, языкового единства (древнерусский язык в литературной 

и разговорной форме) происходит сближение племен, их постепенное 
объединение в одну древнерусскую народность. Общерусскими духовными 
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деятелями были жившие на белорусских землях просветители Ефросинья 
Полоцкая и Кирилл Туровский, в общем списке русских князей находились 

представители Полоцкой правящей династии (в том числе князь Всеслав 
Брячеславич - Чародей). Как единое географическое, политическое, 
экономическое, этно-языковоеи культурно-религиозное пространство 

рассматриваются земли Древнерусского государства (и белорусские земли в их 
числе) в «Повести временных лет», «Слове о полку Игоревом» и других 

летописных и литературных памятниках того времени. 
2. Период Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского 

(сер.XIII – сер.XVI вв.). В результате феодальной раздробленностик концу XIIв. 

единое Древнерусское государство распалось на политически самостоятельные 

княжества, в которых, тем не менее, правили представители одной династии –  
Рюриковичей, сохранялась общая культура, язык и религия - православие. Однако 

внешние события привели к постепенному отдалению этих государств друг от 
друга. Начавшаяся в середине XIII в. татаро-монгольская агрессия нанесла 

огромный урон южнорусским княжествам, в первую очередь Киевскому. 
Восточные и южные земли Руси сконцентрировались на борьбе с татаро -

монгольским игом. Западные и северные княжества подверглись в это же время 
экспансии немецких военно-монашеских орденов (Тевтонского и Ливонского). 
Также агрессия крестоносцев была направлена против балтских народов, что 

обусловило их сближение со славянскими княжествами на западе Руси. В 
результате общности политических интересов и необходимости более 

эффективноотражать немецкую агрессию было образовано Великое княжество 
Литовское, Русское и Жемойтское.  

Новая правящая династия (Гедиминовичи) балтского происхождения 
длительное время придерживалась языческих религиозных верований, а в конце 

XIV в. приняла католицизм. С этого времени славянское православное население, 
составлявшее большинство на белорусских землях, стало подвергаться 

принудительному окатоличиванию. В первую очередь католицизм стал 
распространяться в среде высшего сословия – шляхты, поскольку это 

гарантировало сохранение ей имущества и политических привилегий. 
Одновременно с принятием католицизма начинается процесс политического 
сближения Литвы с Польшей, что в дальнейшем приведет к фактическому 

поглощению ВКЛ Польским королевством и утрате суверенитета. Влияние 
польского и немецкого языков на русский язык населения ВКЛ привело к 

появлению определенного своеобразия и способствовало зарождению 
западнорусского (старобелорусского) языка. Его примером может служить язык 

«Библии» и других книг, изданных в XVIв. уроженцем Полоцка Франциском 
Скориной, а также такими известными деятелями культуры того времени, как 

С. Будный, В. Тяпинский. Западнорусский (старобелорусский) язык 
использовался и для создания «Статута ВКЛ» (1529, 1566 и 1588 гг.). В результате 

всех этих процессов к XVI в.на базе древнерусской народности в Великом 
княжестве Литовском, Русском и Жемойтском формируется старобелорусская 

народность. 
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3. Период Речи Посполитой (1569 – 1795 гг.). В 1569 г. была подписана 

Люблинская уния между Королевством Польским и Великим княжеством 

Литовским, Русским и Жемойтским и создано новое государство – Речь 
Посполитая. Вопреки часто звучащему мнению, данное объединение 
проводилось вовсе не на равноправных условиях.Состоялась инкорпорация, то 

есть поглощение Литовского государства Польшей. В органах государственной 
власти преимущество получили представители польских земель (например, в 

Сенате Речи Посполитой только пятая часть сенаторов представляли земли ВКЛ, 
в то время как по величине территории княжество почти вдвое превышало земли 

короны). Право занимать высшие государственные должности как в Польше, так 
и в Литовском княжестве было закреплено только за католиками, католический 

епископат принимал участие в деятельности органов государственной власти,  в 
то время как православное духовенство было лишено этой возможности.  

Давление на православие как одну из главных отличительных черт 
самоидентификации местного населения привело к заключению в 1596 г. 

Брестской церковной унии. Целью унии был постепенный отрыв местного 
населения (старобелорусской и староукраинской народностей) от православия и 

перевод его в католичество. Введение униатства сопровождалось массовыми 
протестами православных и насилием со стороны власти (вооруженные 
выступления украинского казачества, вылившиеся в казацко-крестьянскую войну 

1648-1651 гг.; восстания начала XVII в. в Витебске, Минске, Могилеве и Мозыре 
против унии и т.д.).  

Одновременно с окатоличиванием населения проводилась и 
целенаправленная политика ополячивания. В среде высшего правящего сословия 

стала распространяться идеология сарматизма, проповедовавшая, что шляхта –  
это потомки древнего племени сарматов, некогда завоевавших местные племена и 

установивших над ними свою власть. На базе сарматской идеологии был 
сформирован единый «польский народ шляхетский», отличительными чертами 

которого стали польский язык и культура, католическое вероисповедание и 
польская самоидентификация. Таким образом, от старобелорусской народности 

был оторван высший слой, являвшийся носителем элитарной культуры, 
обладавший политической властью и экономической собственностью (владевший 
землей).Ополяченная шляхта, стоявшая у руля государства, в 1696 г. приняла на 

сейме решение о запрете на использование старобелорусского («русского») языка 
в официальном делопроизводстве ВКЛ, во всех государственных учреждениях и 

в официальных документах стали использоваться латинский или польский языки. 
Старобелорусский язык утратил свою письменно-литературную форму и 

законсервировался на уровне разговорного, «простого» языка нижних 
малограмотных слоев населения.Отсутствие национальной интеллигенции, 

являющейся хранительницей письменно-литературных традиций, отчуждение 
народных крестьянских и городских масс от возможности влияния на 

политические решения, невозможность создания и широкого распространения 
философских идей на понятном большинству языкепривели к отсутствию ясной и 

доступно сформулированной национальной идеи белорусского народа. 
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Однако в ходе социально-политической и религиозной борьбы, 
развернувшейся в Речи Посполитой в XVII-XVIII веках, произошло постепенное 

осознание белорусами своей славяно-православной цивилизационной 
идентичности, своего национального и культурно-исторического родства с 
великороссами (русскими) и малороссами (украинцами). 

4. Период Российской империи (конец XVIII-начало XX вв.). Именно в 

рамках Российской империи начинается формирование белорусской 

национальной идеи, проработка концепции национального самоопределения 
белорусов. Вхождение белорусских (и украинских) земель в состав Российского 

государства рассматривалось официальной государственной идеологией  того 
времени как возвращение «исконных» русских земель, а белорусский и 

украинский народы – как братские народы «из одного корня». Фактически была 
сформулирована идея одного русского суперэтноса, представленного тремя 

ветвями: великорусским, малорусским и белорусским народами, со своими 
специфическими языками («наречиями») и традициями. Однако этим трем ветвям 

одного народа были предоставлены абсолютно равные права как титульной 
нации. Русское правительство начало осуществлять на белорусских землях 

постепенную политику деполонизации, которая имела целью вытеснение 
польского элемента с доминирующих позиций в системе власти, расширение 
русского влияния в сфере культуры и образования, возвращение православия на 

позиции ведущей религиозной конфессии. Сопротивление польской шляхты, 
организовавшей ряд восстаний за возрождение Речи Посполитой (в 1794, 1830-

1831 и 1863-1864 гг.), не было поддержано широкими массами белорусского 
крестьянства, и привело лишь к активизации и расширению масштабов политики 

деполонизации.  
В то же время рост революционно-демократического движения 

способствовал появлению разночинцев, выходцев из недворянского сословия , 
охваченных социалистическими революционными идеями. Именно в их среде 

представленной движением «народников», впервые прозвучали идеи 
существования белорусского народа как самостоятельной этнической группы 

(журнал «Гомон», издававшийся в Санкт-Петербурге студентами –  уроженцами 
белорусских губерний). В середине XIX – начале XXвв. появляются авторы, 
пишущие на белорусском языке, которые стали основателями собственно 

белорусской литературы и современного литературного белорусского языка 
(В. Дунин-Марцинкевич, Ф. Богушевич, М. Богданович, Я. Колас, Я. Купала), в 

Российской империи вполне официально начала выходить первая газета на 
белорусском языке («Наша доля», позже «Наша ніва»). В годы первой русской 

революции (1905-1907 гг.) в рамках социал-демократического движения 
оформилась белорусская политическая партия – «Белорусская социалистическая 

громада» (БСГ), которая, правда, не пользовалась широкой поддержкой народа, а 
была объединением местной национально ориентированной мелкой 

интеллигенции.  
5. Советский период (1917-1991 гг.). В ходе революционных событий 1917 

г. на белорусских землях, как и в остальных губерниях, активизировалось 
политическое движение. Происходит возрождение ранее исчезнувших партий и 
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образование новых. В том числе и национальное белорусское движение получило 
новый шанс на развитие. Возобновила свою деятельность БСГ, появились 

Белорусская народная партия социалистов (БНПС), Белорусская христианская 
демократия (БХД), Белорусская народная громада (БНГ), Белорусская социал-
демократическая рабочая партия (БСДРП) и др. При этом развернулась борьба 

между буржуазно-демократическим и революционным социалистическим 
направлением. Буржуазно-демократический проект национального строительства 

первоначально предполагал лишь культурную автономию Белоруссии в рамках 
нового демократического Российского государства, однако после победы в 

октябре 1917 г. радикально настроенных большевиков, в условиях политической 
неразберихи и немецкой оккупации части белорусских территорий, 

представители буржуазного политического крыла взяли курс на независимость и 
провозгласили в 1918 г. Белорусскую Народную Республику. В условиях 

оккупации, когда власть фактически принадлежала немецкому командованию, а 
значительная часть населения не была осведомлена о создании БНР, этой 

квазидержаве не удалось стать полноценным государством.  
Альтернативой буржуазно-демократическому проекту стал советский 

проект: создание на окраинах Российской империи национальных 
социалистических государств, формально независимых, но управляемых 
представителями одной политической силы (большевиками) и формирующихся 

на основе общей социалистической идеологии. В 1919 г. было впервые 
провозглашено создание Белорусской Советской Социалистической Республики. 

В дальнейшем именно эта форма государственности закрепилась на белорусских 
землях, в рамках БССР начался активный процесс конституирования белорусов в 

качестве нации, произошло становление институтов белорусской 
государственности. 

6. Постсоветский период (с августа 1991 г. по настоящее время). В 

данный момент происходит активный поиск белорусами государственных форм 

(социального государства), адекватных их цивилизационной идентичности, 
соответствующих историческому опыту развития, а также прорабатываются 

возможные пути его дальнейшего самоутверждения в современном мире. 
Проблема формирования белорусской этносоциальной общности 

непосредственно связана с белорусской национальной идеей. Национальная идея 

представляет осознанное и выраженное представление о том, что данная 
историческая общность людей является особым социальным субъектом: народом, 

нацией и что в этом качестве она может самостоятельно строить свою 
внутреннюю жизнедеятельность и свои отношения с другими народами. 

Национальная идея вызревает в ходе многовекового развития данной общности и 
выступает как естественное ядро её самосознания. 

Национальная идея белорусов зарождалась и осознавалась на протяжении 
целых эпох. В начале XX века она эпически ёмко была сформулирована Я. 

Купалой и образно выражена словами: “Мы – беларусы”.В стихотворении “А хто 
там ідзе?” поэт заявил о существовании белорусов как самобытного народа и его 

праве на уважительное отношение к себе (“А чаго ж, чаго захацелась iм, 
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Пагарджаным век, iм, сляпым, глухiм? - Людзьмi звацца.”) или, как сказано им в 
другом стихотворении, занять “свой пачэсны пасад між народамі”. 

Идея “Мы – беларусы” – это отражение самобытности народа, как особой 
разновидности славяно-русской общности. 

 

2. Белорусы и национальная идея. 
Национальная идея – сложное структурное образование. Это и чётко 

выраженный взгляд на общие фундаментальные ценности определенной 
национальной общности, и распространенные в обществе ценностные 

ориентации, и образ и качество жизни, и социальный и нравственный идеал, и 
осознание места и роли страны в мире, и национальная самоидентификация. 

Элементы национальной идеи – это своеобразные кирпичики, из которых 
складывается фундамент идеологии белорусской государственности, способной 

объединить большинство граждан Республики Беларусь, соблюсти права и 
интересы национальных меньшинств, разных конфессий и социальных 

субъектов. 
Общенациональная идея – двуедина. С одной стороны, она есть 

самосознание (самоидентификация) нации, с другой –  послание миру о своём 
бытии, о своих интересах и ценностях как уникальной исторической социально-
культурной общности людей. 

Наиболее приемлемой и рациональной для современной 
общенациональной идеи является формула «Неособорность. Неосуверенитет. 

Неосоциализм». Данная триада представляет сплав: 1) традиций (прошлого) –  
сохранение этноконфессиональной идентичности в условиях глобализации и 

международной напряжённости; 2) геополитических реалий (настоящего); 3) 
социальной мечты (будущего). 

Отсюда, систематизированным обобщением национального самосознания 
белорусского общества является национальная идея. Суть её заключается: в 

осмыслении бытия белорусов как исторической общности; в значимости для 
граждан истории своего народа; сохранении ими своего исторического наследия; 

в поддержке политических сил, отстаивающих национальные интересы 
белорусов в интеграционных и глобализационных процессах современности. 
Белорусская национальная идея является основой национально-государственного 

самосознания белорусов. Она может быть представлена как в 
рационализированной, социально-философской и общественно-политической 

форме, так и, как мы видели у Я. Купалы, в образном, художественно-
литературном выражении. 

Становлению белорусской идеи способствовали: 
 - усвоение духовного опыта западноевропейской и русской традиций; 

 - социально-политические идеи белорусской философии различных 
периодов; 

 - философско-публицистические выступления и произведения; 
 - литературно-художественное творчество деятелей белорусской культуры. 

Определяя идеологические приоритеты белорусского государства, 
необходимо учитывать как опыт прошлых веков, так и ориентироваться на то 
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новое и позитивное, что появилось у нас с момента провозглашения 
независимости. 

Выбор оптимального пути развития страны зависит от наличия в обществе 
такой общенациональной идеи, которая должна отражать в целом интересы как 
общества, так и государства, т.е. быть национально-государственной. 

Национально-государственная идея включает три основных компонента, 
имеющих фундаментальное значение для белорусского государства, и без 

которых нельзя «построить сильную и процветающую Беларусь»: независимость, 
стабильность и благосостояние. 

Национально-государственная идея выполняет следующие функции: 
 - является социально-интегрирующим началом, создавая единое 

нормативно-ценностное пространство для жизнедеятельности белорусского 
народа; 

 - служит объяснением существующего политического строя и 
общественного порядка Республики Беларусь; 

 - формулирует консолидирующие цели по обеспечению высокого качества 
жизни граждан, материального благосостояния. Эти цели органически вытекают 

из внутренних тенденций развития белорусской государственности, а средства их 
достижения не противоречат духовно-нравственным устоям нашего общества. 

Для того, чтобы консолидирующая идея белорусского общества выступила 

в роли стабилизирующего и объединяющего фактора, она должна: 
 - включать в себя такие приоритетные компоненты, которые затрагивают 

жизненно важные ценности каждого человека и государства в целом, 
национальные интересы, обеспечивающие безопасность и суверенитет 

государства, его независимость; 
 - предусматривать создание динамично развивающейся, социально 

ориентированной рыночной и наукоёмкой экономики; 
 - ориентироваться на социальную защищённость каждого гражданина, 

высокий статус культурно-духовных ценностей и традиций общества; 
 - осознавать особую миссию белорусского и русского народов в единении 

современной цивилизации; 
 - возрождать и обогащать национальные традиции, патриотические 

чувства и ценности. 

Ориентация на эти и другие приоритеты будет способствовать 
гражданскому единению общества, духовному оздоровлению, рациональному 

выбору государственности в XXI веке. 
Важнейшим фактором цивилизованного развития Беларуси является 

формирование самостоятельного суверенного субъекта –  нации-государства. 
Процесс становления белорусской государственности – длительный и сложный. 

Как отмечалось ранее, территория нынешней Беларуси входила в состав 
различных государственных образований: раннефеодального государства 

Киевская Русь; полиэтничного и федеративного государства Великое княжество 
Литовское; формально унитарного, но по сути федеративного государства Речь 

Посполитая; полиэтнического государственного образования Российская 
империя.Однако ни одно из них не было белорусским. В их недрах формировался 
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белорусский этнос, обретался опыт государственной жизни, вызревала 
белорусская национальная идея. Первым же реальным белорусским 

национальным государством явилась созданная 1 января 1919 года БССР, 
правопреемником которой с 1991 года стала Республика Беларусь. 

Слияние воедино национальной идеи и идеи государственности позволило 

в настоящее время разработать “белорусскую модель” социально-экономического 
и духовного развития. Реализация этой модели способствует цивилизованному и 

модернистскому развитию государственности белорусского народа. 
 

3. Традиционные (социокультурные) идеалы и ценности белорусского 
народа. 

В возникновении жизненных идеалов и ценностей народа, в формировании 
его социокультурной самобытности, как своеобразной социальной общности, 

решающее значение имеет начальный период истории народа, когда 
закладываются цивилизационные основы его жизнедеятельности. Культурно-

историческая, или цивилизационная составляющая белорусской государственной 
идеологии включает в себя совокупность устоявшихся идей относительно 

происхождения и формирования данного народа, особенностей развития его 
самосознания и становления менталитета. 

Истоки становления белорусской нации, белорусской государственности, 

основ белорусской идеологии связываются с деятельностью культурно -
этнических объединений (дреговичей, кривичей и радимичей), проживающих в 

пределах современных белорусских земель на протяжении нескольких веков; 
деятельностью религиозных и общественных деятелей. 

Необходимо учитывать и геополитическое положение Беларуси: она 
постоянно находилась в зоне влияния соседей (Киевская Русь, Великое 

Княжество Литовское, Речь Посполитая, Россия), испытывая на себе их 
политическое, экономическое и культурное воздействие. 

Становление идейно-политической мысли Беларуси относится к XII веку. В 
этот период Древнерусское государство распадалось на удельные княжества. 

Русские князья-родственники, враждуя из-за наследства и политического 
влияния, не желали подчиняться единому центру, роль которого выполнял Киев. 
Существовавшие на территориях, составляющих нынешнюю Беларусь, земли-

княжества также отказывались подчиняться Киеву. Эти события не могли не 
волновать мыслителей того времени. Об этом свидетельствуют произведения и 

общественная деятельность Ефросинии Полоцкой (ок. 1120-1173) и Кирилла 
Туровского (1130-1182). Они внесли весомый вклад в формирование одной из 

самых примечательных отечественных политических идей – идеи единения 
восточнославянских земель, или идеи общерусского единства. 

Период Великого Княжества Литовского (XIII-XVI вв.) занимает особое 
место в историческом развитии народа Беларуси и его политической мысли. 

Именно в период ВКЛ набирает силу процесс формирования этнического 
самосознания белорусов. Он проявляется главным образом в развитии родного 

языка, письменности, философской, политической и правовой мысли, бытовой 
культуры, устного народного творчества, приверженности православному 
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вероисповеданию. Это время дало нам Франциска Скорину (ок. 1490-не позднее 
1552) – белорусского и восточнославянского первопечатника и просветителя; 

Николая Гусовского (ок. 1470-1533) – европейски известного поэта-гуманиста; 
Андрея Волана (1530-1610); Симона Будного (ок. 1530-1593); Василия 
Тяпинского (ок. 1540-1604); Льва Сапегу (1557-1633) и других. 

Дальнейшее обоснование и развитие получает идея единения русского, 
белорусского и украинского народов в произведениях педагога и общественного 

деятеля Стефана Зизания (2-я пол. XVI-нач. XVII вв.); выдающегося белорусско-
русского поэта, церковного и общественного деятеля Симеона Полоцкого (1629-

1680); видного писателя и общественного деятеля, епископа белорусского 
Георгия Конисского (1717-1795). Каждый из этих мыслителей стремился 

привести понятные и убедительные для своих современников доводы в пользу 
защищаемой ими идеи. Идеи, разрабатывавшиеся отечественными и 

политическими мыслителями в период Речи Посполитой, прочно вошли в 
сознание белорусов, способствовали пониманию ими реальной угрозы утраты 

своей самобытности. Сформулированные в данных условиях социально-
политические идеалы нашли затем своё выражение в движении православного 

населения против гнёта польских феодалов, за реализацию своих экономических, 
политических, культурных и религиозных прав, за воссоединение Беларуси и 
Украины с Россией. 

Идейно-политическая мысль Беларуси в период Российской империи 
приобретает преимущественно революционно-демократическую направленность. 

Это идейно-политическое течение, где вопросы о крепостном праве и царском 
самодержавии с самого начала XX века встали как важнейшие общественные 

проблемы. Белорусский национальный вопрос ставился и рассматривался 
революционными демократами в общей связи с польским, литовским и 

украинским национальными вопросами. Огромное значение для Беларуси имела 
деятельность Константина Калиновского (1838-1864). Он был одним из 

создателей в Гродно подпольной революционной организации, издавал 
нелегальную газету «Мужыцкая праўда”, а затем принял активное участие в 

подготовке и организации восстания 1863 г. в Беларуси. 
Ближайшими наследниками демократических, свободолюбивых 

устремлений стали поэты Франтишек Богушевич (1840-1900) и Адам Гуринович 

(1869-1917). Их деятельность способствовала оформлению в общественном 
сознании идеи самобытности Беларуси и её народа. Затем, уже в начале XX в. 

насущные социальные и национальные потребности трудового белорусского 
народа в духе революционно-демократической традиции выражали Алоиза 

Пашкевич (1876-1916), известная под псевдонимом Тётка, Максим Богданович 
(1891-1917), Янка Купала (1882-1942), Якуб Колас (1882-1956) и другие. Трудно 

переоценить значение в формировании национального самосознания белорусов, в 
их консолидации как самобытного народа выходившей в 1906-1915 гг. газеты 

«Наша нива» и «Наша доля». На их страницах наиболее полно и аргументировано 
обосновывалась мысль о социально-экономическом, политическом, культурном 

возрождении белорусских земель, о развитии белорусского языка, о просвещении 
народа, создании собственной государственности, национального самосознания. 
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С падением самодержавия и распадом Российской империи на первое 
место в общественно-политической жизни Беларуси выдвигается становление 

белорусской национальной государственности. В результате усилий Белорусской 
социалистической громады 25 марта 1918 г. в условиях оккупации белорусских 
земель немецкими войсками была провозглашена Белорусская Народная 

Республика. И хотя БНР не нашла поддержки широких народных масс, все же ее 
провозглашение явилось одним из факторов последующего становления 

белорусской государственности. 
После изгнания из Беларуси германских войск 1 января 1919 г. была 

провозглашена Белорусская Советская Социалистическая Республика. В 1922 г. 
она вошла в состав СССР. В рамках БССР белорусы получили хорошую 

возможность приобретения самостоятельной государственной жизни. Очередной 
поворот истории подвел белорусов к идее провозглашения государственного 

суверенитета страны, которая и была реализована 27 июля 1990 г. сессией 
Верховного Совета БССР. Позже было принято и новое название государства –  

Республика Беларусь. Ныне Беларусь – суверенное государство, полноправный 
член международного сообщества, Союзного государств Беларуси и России, СНГ, 

Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС). 
Анализируя социокультурные ценности белорусского народа, особо 

следует обратить внимание на значимость формирования гуманистического 

мировоззрения, возрождение исторической памяти и национального 
самосознания, чувства гражданственности и патриотизма, национально -

культурного возрождения Беларуси. 
Национальные особенности белорусов проявляются в его менталитете. 

Менталитет белорусов (образ мыслей, чувств, поведения) характеризуется 
сложной структурой. В нём выделяются: общеславянские ценности 

(мифологизм, мудрость, рационализм, святость и добродетель, коллективизм и 
соборность, вера в идеал, служение обществу и др.); ценности восточного 

славянства (стойкость к жизненным испытаниям и невзгодам, твёрдость 
душевной организации, готовность нести тяжёлый крест перед лицом судьбы, 

особая преданность в сохранении христианских заветов и др ).; национальные 
ценности белорусов(миролюбие, трудолюбие, коллективизм, толерантность, 
рассудительность, стремление к компромиссу, терпимость, чуткость, уважение 

людей с иным мировосприятием, стилем мышления и культурой). Отмечается 
неоднородность белорусской ментальности в зависимости от местонахождения: 

так, для белорусов западных характерна индивидуализация жизни; в Полесье 
преобладает культ сельской общины; в восточных районах больше проявляется 

православная соборность. В целом же менталитет белорусов является отражением 
ценностей, формирующихся в течение столетий и нашедших свое наиболее 

полное подтверждение в становлении сильного социального государства. 
Идеология белорусской государственности является отражением 

традиционных ценностей белорусов, формировавшихся в течение столетий, 
спецификой становления национального самосознания народа в современных 

конкретно-исторических условиях, верованием нации – народа белорусов в 
сильную и процветающую Беларусь. 
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Итак, фундаментальными элементами и консолидирующими ценностями 
белорусского общества являются национальные интересы, предполагающие 

обеспечение национальной безопасности Беларуси; экономические приоритеты, 
направленные на создание динамично развивающейся социально-
ориентированной рыночной экономики; основные приоритеты в социальной 

сфере, предусматривающие реализацию принципов социальной справедливости. 
Важно учитывать и культурно-духовный статус белорусского народа, его 

социокультурные истоки, которые определяют нравственные начала и нормы 
социальной жизни и поведения человека в обществе. 

Современный этап развития Беларуси характеризуется плюрализмом 
общественно-политической мысли, определением путей устойчивого развития 

белорусского общества и государства. 
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Лекция 9. Тема: Конституционно-правовые, институциональные и 

экономические основы идеологии белорусского государства 
1. Конституция Республики Беларусь – основной закон белорусского 

государства и правовая основа идеологии страны. 

2. Институциональные основы формирования идеологии белорусского 
государства. 

3. Белорусская экономическая модель – компонент идеологии 
белорусского государства. 

4. Задачи по обеспечению устойчивого инновационного развития 
белорусского общества. 

 
Основные категории: конституция, конституционный строй, 

республика, унитарное государство, демократия, социальное государство, 
правовое государство, светское государство, парламент, правительство, 

местное управление, местное самоуправление, гражданское общество; 
экономика, экономическая политика, белорусская модель социально-

экономического развития, социально ориентированная рыночная экономика, 
национальная стратегия устойчивого развития, инновационное развитие. 

 

1. Конституция Республики Беларусь – основной закон белорусского 
государства и правовая основа идеологии страны. 

Правовой основой идеологии белорусского государства является 
Конституция Республики Беларусь. Слово «конституция» происходит от 

лат.сonstitution – установление, строение. Конституция –  это основной закон 
государства, закрепляющий организацию государственной власти и 

определяющий ее взаимоотношения с обществом в целом и отдельными 
гражданами.  

В формальном значении конституцию можно определить как акт 
(совокупность актов), обладающий высшей юридической силой по сравнению с 

другими законодательными актами государства. Это дает основание определить 
Конституцию как основной закон государства. Данное название использовалось в 
предыдущих Конституциях нашей республики. В Конституции, принятой 15 

марта 1994 г., и действующей в настоящий момент, определение Конституции как 
Основного закона содержится лишь в ее Преамбуле. Все современные 

конституции закрепляют два важных аспекта: 1) провозглашение и 
гарантирование прав и свобод человека и гражданина; 2) организацию 

государственной власти, а часто и определяют основы конституционного строя, 
форму государства (форму правления, государственного устройства и др.). 

Конституция (основной закон) является идеологическим документом 
страны, поскольку в конституционных нормах формируется определенная 

система взглядов и идей. В этом смысле любая конституция – мировоззренческий 
документ, оказывающий большое влияние на духовную жизнь общества, 

способствующий распространению и утверждению определенных политических  
и правовых идей, представлений, ценностей.  
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Идеологические свойства конституции проявляются в том, что она 
выражает: 

• определенный тип мировоззрения;  
• социально-политическую доктрину, характерную для общества и 

государства в данный период. 

Современная Конституция Республики Беларусь свободна от явных 
идеологических нагрузок. В ст. 4 Конституции закрепляется многообразие 

политических институтов, идеологий, мнений как основы демократии в 
Республике Беларусь. При этом  в части второй указанной статьи идеология 

политических партий, религиозных или иных общественных объединений, 
социальных групп не может устанавливаться в качестве обязательной для 

граждан. «Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное 
выражение. Никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или 

отказу от них» (ст. 33). Реализация положений, воплощающих идеологические 
свойства Конституции Республики Беларусь, является основой утверждения в 

стране демократии.  
Основы конституционного строя представляют собой наиболее важные 

принципы и нормы конституции, предопределяющие характер и содержание 
государственного устройства. В качестве основ современного конституционного 
строя можно выделить демократию, правовое, социальное государство, 

провозглашение и гарантии прав и законных интересов граждан. 
Основы конституционного строя изложены в разделе 1 Конституции 

Республики Беларусь и закрепляют взаимную ответственность человека, 
общества и государства. В этом разделе Республика Беларусь характеризуется как 

«унитарное демократическое социальное правовое государство» (ст. 1), 
устанавливается принцип верховенства права (ст. 7), признается приоритет 

«общепризнанных принципов международного права и обеспечивает 
соответствие им законодательства» (ст. 8), провозглашается верховенство воли 

народа как единственного источника государственного суверенитета (ст. 3), 
гарантируется идеологический плюрализм (ст. 4), закрепляется система 

разделения властей (ст. 6), право на развитие всех форм собственности (ст. 13). 
Конституция определяет форму правления нашего государства – 

республика – такая форма государственного устройства, при которой 

источником власти является народ; высшие институты власти либо избираются 
гражданами, либо формируются общенациональным представительным 

учреждением. 
Форма территориально-государственного устройства определяется как 

унитарная – единое, централизованное государство, административные единицы 
которого не обладают политической самостоятельностью. 

В ст. 1 Конституции Республика Беларусь провозглашается 
демократическим государством. Демократическим считается такое 

государство, в котором обеспечивается народовластие, политический плюрализм 
(многообразие взглядов, мнений, политических партий), внедрен принцип 

разделения властей, существует местное самоуправление, создаются равные 
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условия для развития всех форм собственности, предоставляются и 
гарантируются права и свободы гражданам. 

Демократия – власть народа – не означает диктат большинства, она 
предполагает обязательный учет мнения меньшинства. Обеспечить баланс 
интересов отдельного гражданина, группы граждан, общества в целом – важная и 

трудная задача любого демократического государства. 
Правовое государство. Одной из насущных проблем организации 

общества является установление такого соотношения интересов личности и 
государства, при котором, с одной стороны, обеспечиваются свобода и 

достоинство человека, его права, а с другой – устанавливаются пределы 
государственной власти. Именно в условиях правового государства можно 

решить эту двуединую задачу. Правовое государство – это форма организации и 
деятельности государственной власти, при которой само государство, все 

социальные общности, отдельный индивид уважают право и находятся в 
одинаковом отношении к нему. Право – это система общепризнанных, 

формально определенных и гарантированных государством норм, выступающих 
регуляторами социальных отношений. 

Термин «правовое государство» в Конституции упоминается лишь дважды: 
в преамбуле Основного Закона указывается на желание обеспечить незыблемые 
устои правового государства, а в ст. 1 прямо указано, что Республика Беларусь –  

правовое государство. Однако это не констатация свершившегося факта, а 
декларация одной из основных целей белорусского общества и государства. 

Признаки правового государства: 
• Суверенитет народа, т. е. народ является единственным источником 

государственной власти. 
• Верховенство закона и Конституции, которые выражают правовые 

принципы организации общества. 
• Всеобщность права предполагает, что все государственные органы и 

должностные лица действуют на основе закона. 
• Принцип разделения властей: государственная власть подразделяется 

на законодательную, исполнительную, которые сдерживают и уравновешивают 
друг друга, и независимую судебную. 

• Незыблемость свободы личности и ее прав, наличие эффективных 

средств контроля за соблюдением прав и свобод граждан. 
• Взаимная ответственность государства и личности, гарантии 

политического плюрализма. 
Социальное государство –  это государство, стремящееся обеспечить 

своим гражданам достойные условия для существования, социальную 
защищенность, удовлетворить их материальные и духовные потребности. Это 

достигается посредством перераспределения национального дохода в пользу 
бедных и незащищенных слоев общества, проведения политики занятости, 

развития общедоступного образования и здравоохранения. Социальное 
государство осуществляет свои цели на основе принципов правового государства, 

стремится к расширению прав граждан, достижению социальной справедливости.  
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В Конституции Республики Беларусь прямо предусмотрено право каждого 
на достойный уровень жизни (ч. 2 ст. 21), создаются условия для полной 

занятости населения (ст. 41), предусматривается оказание помощи ветеранам, 
молодежи, семьям, имеющим детей (ст. 32, 47), гарантируется право на охрану 
здоровья и лечение в государственных учреждениях здравоохранения (ст. 45), на 

бесплатное среднее образование и доступность высшего и среднего специального 
образования (ст. 49). 

Светское государство. Светским считается такое государство, в котором 
никакая религия не устанавливается в качестве обязательной и где обеспечивается 

свобода вероисповедания. Согласно ст. 31 Конституции Республики Беларусь, 
«каждый имеет право самостоятельно определять свое отношение к религии, 

единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не 
исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с 

отношением к религии, участвовать в отправлении религиозных культов, 
ритуалов, обрядов, не запрещенных законом». В Конституции Республики 

Беларусь сейчас не используется выражение об отделении церкви от государства, 
как и не подчеркивается специально, что наше государство является 

светским.Свобода совести в Беларуси закрепляется рядом статей Конституции 
(ст. 4, 5, 12, 16, 31). 

Одним из главных принципов функционирования современного 

белорусского государства является принцип государственного суверенитета, 
под которым понимается право Республики Беларусь обладать верховенством и 

полнотой власти на своей территории, самостоятельно осуществлять внутреннюю 
и внешнюю политику (ст. 2). Суверенитет государства – это то важнейшее, 

основное свойство государства, в силу которого осуществляемая им власть 
является единой, верховной и независимой. Единство власти означает, что в 

стране не должно быть никакой другой государственной власти, кроме той, 
которая установлена народом в предусмотренном законом порядке, т. е. не 

должно быть двоевластия. Верховенство государственной власти предполагает 
самостоятельность данной власти внутри страны, способность решать важнейшие 

вопросы жизни общества и обеспечивать единый правопорядок. Независимость 
государственной власти означает, что другие государства не могут вмешиваться в 
его внутренние дела. 

С принципом государственного суверенитета непосредственно связан 
принцип народного суверенитета, который означает, что именно народ 

осуществляет свою власть самостоятельно, именно народ является единственным 
источником государственной власти. Он осуществляет ее: 1) на основе всеобщих, 

свободных, равных, прямых выборов при тайном голосовании путем избрания 
представительных органов власти республиканского и местного уровня, а также 

избрания главы государства; 2) путем проведения референдумов; 3) через 
обсуждение проектов законов и вопросов республиканского и местного значения; 

4) путем избрания своих представителей на Всебелорусское народное собрание и 
другими способами. Помимо участия в отправлении государственной власти 

народ осуществляет контроль за ее деятельностью. Для этого используются такие 
формы, как перевыборы должностных лиц, отзыв депутатов и т. д.  
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Народный суверенитет по отношению к государственному является 
первичным, однако первый может быть реализован лишь при условии 

существования государственного. Суверенитет нации предполагает возможность 
нации самоопределяться в государственной, социальной, экономической и 
культурной сферах.  

Основополагающей основой конституционного строя в Республике 
Беларусь являются индивид, его права и свободы, а также гарантии их реализации 

со стороны государства. Права человека – это совокупность норм и принципов, 
закрепляющих систему политических отношений, которая гарантирует 

предоставление индивиду определенных свобод и социальных благ. Права 
человека являются универсальными требованиями к организации политической 

власти, они действуют независимо от характера режима правления и 
конституционного устройства государства, выступая в виде определенной планки 

требований, к которой должна приспосабливаться каждая политическая система. 
Классическим изложением прав и свобод граждан являются французская 

Декларация прав и свобод человека и гражданина 1789 г. и Всеобщая Декларация 
прав человека, принятая ООН 10 декабря 1948 г. 

Обеспечение прав человека зависит, прежде всего, от уровня 
демократичности существующего политического строя, а также от сложившихся 
в государстве традиций и обычаев, от наличия определенных ресурсов, места 

страны на мировой арене.  
В современных демократических государствах права человека 

представляют собой не просто декларации, а являются принципами, 
составляющими ценностную основу взаимоотношений в обществе, а также 

между человеком и государством. Причем, подчеркивается важность и 
значимость всего спектра прав и свобод, а не отдельных из них. Многообразие 

исторических условий породили богатую палитру прав человека, которые 
подразделяются на следующие типы. 

Гражданские (личные) права – это права, присущие человеку от 
рождения. Они определяют индивидуальность и достоинство личности и 

защищают ее от посягательств и произвола власти. К гражданским правам 
относят: право на жизнь и достоинство личности (ст. 24, 25), свободу и личную 
неприкосновенность (ст. 26, 28). Обеспечение таких прав государство 

гарантирует на основе законодательного закрепления презумпции невиновности, 
публичного и независимого суда, неприкосновенности жилища, тайны переписки, 

свободы передвижения, выбора места жительства и т. д. 
Политические права – это совокупность прав, которые обеспечивают 

возможность участия граждан в государственном управлении. К ним относят: 
свободу слова, печати, совести (ст. 33), право на получение достоверной 

информации (ст. 34), право на объединение (ст. 36), свободу избирать и быть 
избранным в представительные органы власти (ст. 37-39), свободу союзов, 

демонстраций (ст. 35) и т. д.  
Социально-экономические права – это права и возможности граждан в 

сфере производства, обмена и потребления материальных ресурсов, в области 
распоряжения продуктами своего труда и факторами материальной деятельности. 
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К таким правам относят: право на собственность (ст. 44), свободу экономической 
деятельности, право на труд, защиту от безработицы, выбор профессии (ст. 41), 

право на коллективное действие по защите трудовых прав (ст. 41), право на 
жилище (ст. 48), охрану здоровья (ст. 45), образование (ст. 49), участие в 
культурной жизни (ст. 51). 

Культурные и экологические права – это совокупность прав, появление 
которых было вызвано проблемами общественного развития последней трети  

XX в., связанных с усилением взаимозависимости государств в современном 
мире, формированием новой системы международных отношений, 

экологическим кризисом. К таким правам необходимо отнести: право человека на 
мир и социальное развитие, здоровую экологическую среду, свободное 

передвижение по миру. 
Взаимная ответственность государства и человека в Беларуси выражается 

не только в юридическом закреплении прав и свобод граждан, но и в возложении 
на них определенных обязанностей перед другими гражданами, обществом и 

государством. К числу обязанностей, предусмотренных Конституцией 
Республики Беларусь, относятся: соблюдать Конституцию, законы и уважать 

национальные традиции (ст. 52); уважать достоинства, права и свободы, законные 
интересы других лиц (ст. 53); беречь историко-культурное материальное и 
духовное наследие и другие национальные ценности (ст. 54); охранять 

природную среду (ст. 55); финансировать государственные расходы путем 
уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей (ст. 56); защищать 

Родину (ст. 57); родители обязаны воспитывать детей, проявлять заботу об их 
здоровье, развитии и обучении, а дети – заботиться о родителях и оказывать им 

помощь (ст. 32). 
 

2.Институциональные основы формирования идеологии белорусского 
государства. 

Термин «президент» происходит от лат. praesidens, что буквально означает 
«сидящий впереди». Данный термин начал употребляться только с конца XVIII в., 

когда был учрежден институт президентства в США.  
В Республике Беларусь должность Президента была введена в период 

принятия Конституции 15 марта 1994 г. и проведения в июле того же года первых 

президентских выборов. Президент Республики Беларусь является Главой 
государства и занимает особое место в системе разделения властей. 

Белорусская модель президентской власти имеет свою специфику: 
• полномочия особого института президентской власти во всех сферах 

государственного управления; 
• объединяет все власти для согласованного и эффективного 

функционирования; 
• посредничество Президента выведено за сферу публичных властей и 

распространено на отношения органов государственной власти, государства и 
общества; 



144 
 

• президентские полномочия с точки зрения разделения властей не 
вписываются в классическую триаду власти и в Конституции выделены  в 

отдельную главу. 
Можно выделить следующие функции, которые президентская власть 

выполняет в политической системе общества: 

1. Гарантийная. Президент – гарант:  
• Конституции (ч. 1 ст. 79);  

• прав и свобод человека и гражданина (ч. 1 ст. 79);  
• реализации основных направлений внутренней и внешней политики 

(ч. 2 ст. 79). 
Содержание гарантийной функции раскрывается в ч. 2 ст. 79 Конституции, 

согласно которой Президент: 
• принимает меры по охране суверенитета Республики Беларусь, ее 

национальной безопасности и территориальной целостности;  
• обеспечивает политическую и экономическую стабильность, 

преемственность и взаимодействие органов государственной власти;  
• осуществляет посредничество между органами государственной 

власти. 
Гарантийная функция президента не предполагает никаких оговорок или 

ограничений. Для защиты Конституции в целом и каждой конституционной 

статьи в отдельности Президент может предпринимать любые меры. 
2. Арбитражно-интегративная функция Президента вытекает из 

«вневластного» характера его полномочий, обусловленного положением 
Президента над тремя ветвями власти. Роль арбитра позволяет Президенту 

Беларуси эффективно предотвращать и разрешать возможные конфликты между 
властями. Президент как хранитель основ конституционного строя, ценностей 

государства и общества олицетворяет единство народа и на этом основании 
обеспечивает необходимое взаимодействие всех ветвей власти. Согласно ст. 4 

Закону «О Президенте Республики Беларусь», Президент приостанавливает свое 
членство в политических партиях и других общественных объединениях, 

преследующих политические цели, на весь срок полномочий. Таким образом, 
Президент находится вне поля политической борьбы и является символом 
гражданского согласия.  

3. Контрольная функция. Президент Беларуси наделен рядом 
контрольных полномочий. В отношении исполнительной власти это достигается 

за счет подотчетности правительства Президенту, прямого подчинения ряда 
министерств и ведомств непосредственно Главе государства, правом Президента 

отменять акты правительства. Контрольная функция в отношении 
законодательной и судебной властей выражается в праве Президента 

приостанавливать действие решений местных Советов; постановке перед 
Конституционным Судом вопроса о наличии фактов систематического или 

грубого нарушения палатами Конституции; в усложненном праве отлагательного  
вето, позволяющем Президенту возвратить законопроект, принятый 

парламентом, на доработку (для его преодоления требуется не простое, а 
квалифицированное большинство голосов в 2/3 состава обеих палат).  
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4. Нормотворческая функция Президента Республики Беларусь 
выражается в праве: 

• законодательной инициативы, в том числе и по вопросам изменения 
и дополнения Конституции путем внесения законопроектов в парламент либо 
вынесения их на республиканский референдум; 

• подписывать законы, принятые парламентом;  
• обращаться в Конституционный Суд с запросом о выяснении 

соответствия Конституции нормативных актов; 
• издавать указы и распоряжения; 

• издавать декреты, в том числе временные, имеющие силу законов. 
Право издавать декреты, имеющие силу закона, является особенностью 

правового статуса президента в смешанной республике, какой и является 
Республика Беларусь с 1996 г. Согласно ч. 3 ст. 28 Закона «О Президенте 

Республики Беларусь», декреты и указы Президента имеют верховенство над 
актами иных государственных органов и должностных лиц, если иное не 

предусмотрено Конституцией Республики Беларусь. 
Кроме выполнения названных функций Президент решает кадровые 

вопросы (ст. 84), является Главнокомандующим Вооруженными силами 
Республики Беларусь, решает другие вопросы. 

Закрепленный в Конституции плюрализм идеологий и мнений означает, 

что идеология государства должна вырабатываться в ходе свободных 
общественных дискуссий с участием широкого спектра политических партий, 

общественных объединений и движений, а также отдельных граждан при 
посредничестве независимых СМИ. В условиях отсутствия в стране эффективной 

соревновательной партийной системы и других предпосылок полноценного 
идеологического плюрализма идеологическую функцию отчасти берет на себя 

государство. Президент Беларуси как посредник в отношениях между обществом 
и государством выступил инициатором создания в Беларуси идеологии 

белорусского государства. По мнению Президента Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко, «государство без идеологии, как и человек без мысли, не может жить 

и развиваться, тем более противостоять внутренним и внешним угрозам и 
вызовам. Идеология для государства – то же самое, что иммунная система для 
живого организма. Если иммунитет ослабевает, любая, даже самая 

незначительная инфекция становится смертельной. Точно так же и с 
государством: когда разрушается идеологическая основа общества, его гибель 

становится только делом времени, каким бы внешне государство ни казалось 
сильным и грозным».  

Идеологическая работа Президента выражается, во-первых, в его решениях 
(декретах, указах, распоряжениях, директивах и т. д.), во-вторых, в выступлениях. 

Программными можно считать все выступления Президента, поскольку в них 
ставятся цели для белорусского общества и государства. 

Важная роль в деятельности Президента на идеологическом поприще 
принадлежит его ежегодным посланиям белорусскому парламенту и народу, 

которые утвердились в практике его деятельности после референдума 1996 г. 
Вопрос об идеологии белорусского государства впервые был четко 
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сформулирован в послании Президента 1998 г., за которым последовал ряд 
научно-практических конференций и совещаний с его участием. Вопросы 

пропагандистской работы и деятельности СМИ в Беларуси освещались также в 
посланиях Президента народу и парламенту 2000, 2001, 2004 и 2005 гг . Важную 
роль в разворачивании системной идеологической работы в Беларуси сыграла 

встреча с избирателями, проведенная во Дворце Республики 4 сентября 2001 г., 
накануне вторых президентских выборов. Однако, решающим моментом в этом 

процессе стал семинар руководящих работников республиканских и местных 
государственных органов, проведенный 27–28 марта 2003 г. По его результатам 

14 апреля 2003 г. Президентом подписан протокол поручений, в котором 
содержались указания по вопросам: 

• реорганизации Института социально-политических исследований 
при Администрации Президента Республики Беларусь; 

• создания и деятельности информационно-пропагандистских групп с 
включением в них депутатов Палаты представителей и Совета республики 

Национального собрания; 
• обеспечения участия руководителей всех уровней государственного 

управления в идеологической работе, включая выступления в государственных 
СМИ; 

• повышения актуальности, тематического разнообразия и высокого 

качества материалов, публикуемых в Информационном бюллетене 
Администрации Президента Республики Беларусь и информационно-

аналитическом вестнике «Политика», а также повышения уровня 
полиграфического исполнения этих изданий. 

В числе прочих поручений Президента особое место занимает указание 
Академии наук Республики Беларусь совместно с Академией управления при 

Президенте обеспечить научную разработку основ идеологии белорусского 
государства, а также введение во всех вузах страны спецкурса по основам 

идеологии белорусского государства.  
После семинара 27-28 марта 2003 г. идеологической работой в стране 

занимаются кадры всех уровней, начиная с работников Управления идеологии 
Администрации Президента, заканчивая работниками предприятий и учреждений 
всех форм собственности. В стране создана идеологическая вертикаль, состоящая 

из идеологических управлений и отделов в местных исполкомах. По всей 
республике действуют информационно-пропагандистские группы, проводятся 

единые дни информирования. В городах и районах страны возрождаются 
структуры белорусского общества «Знание», воссоздающие традиции советской 

пропаганды. По роду деятельности в идеологическую работу вовлечены врачи, 
учителя, преподаватели социально-гуманитарных дисциплин и все, кто так или 

иначе связан с работой государственных предприятий и учреждений. 
Белорусскому республиканскому союзу молодежи оказывается содействие 

со стороны различных министерств и ведомств. Значительная роль в проведении 
идеологической политики белорусского государства возложена на местные 

советы, профсоюзы и самые массовые в Беларуси организации детей и молодежи. 
В образовательных учреждениях при участии местных исполкомов создаются 
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структуры Белорусского патриотического союза молодежи и пионерской 
организации. Откорректированы планы воспитательной работы в учреждениях 

образования всех типов. 
Усовершенствованы меры государства в сфере деятельности средств 

массовой информации. Обеспечены уверенный прием на всей территории 

республики программ НГТРК и ЗАО «Второй национальный телеканал» и 
трансляция программ ЗАО «Столичное телевидение» в областных центрах. 

Организованы циклы теле- и радиопередач по патриотической тематике, а также 
программы общественно-политической направленности, раскрывающие 

сущность идеологии белорусского государства. 
На предприятиях с числом работников 300 и более, в организациях 

агропромышленного комплекса – 150 и более, введены должности заместителей 
руководителей по идеологической работе. В малочисленных коллективах эти 

функции возложены на заместителей, курирующих кадровую работу и 
социально-бытовые вопросы. Разработаны квалификационные характеристики 

должности заместителя руководителя организации по идеологической работе. 
Должность включена в общегосударственный классификатор «Профессии 

рабочих и должности служащих» и квалификационный справочник «Должности 
служащих для всех отраслей экономики». 

Таким образом, Президент Республики Беларусь является не только 

главным выразителем интересов, ценностей и идеалов белорусского общества, но 
и главным идеологом страны.  

Одним из важнейших субъектов идеологической деятельности в 
Республике Беларусь является парламент. Парламент (от фр. parler – говорить) –  

это высший представительный и законодательный орган власти. Принято считать, 
что первый парламент появился в Англии в XIII веке. К числу старейших 

парламентов относятся также испанские Кортесы. 
В Республике Беларусь парламент называется Национальным собранием 

и состоит из двух палат – Палаты представителей и Совета Республики.  
Структура и полномочия белорусского парламента.Палата 

представителей состоит из 110 депутатов, избираемых по мажоритарной системе 
на всеобщих выборах, и представляет интересы всех граждан Республики 
Беларусь. Совет Республики является палатой территориального 

представительства, состоящей из 64 депутатов. Членом Совета Республики может 
быть гражданин, который прожил на территории соответствующей области не 

менее 5 лет (ст. 92 Конституции). От каждой области и города Минска тайным 
голосованием на заседаниях депутатов местных Советов депутатов базового 

уровня избираются по восемь членов Совета Республики. Восемь членов Совета 
назначает Президент (ст. 91 Конституции). Право выдвижения кандидатов в 

члены Совета Республики принадлежит президиумам местных Советов базового 
уровня и г. Минска совместно с соответствующими исполкомами. Кандидатуры в 

члены Совета Республики обсуждаются на заседаниях собраний депутатов 
местных Советов базового уровня.  

Полномочия Палаты представителей изложены в ст. 97 Конституции 
Республики Беларусь. К их числу относятся: 
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• Функции в области законотворчества: 
• рассматривает по предложению Президента либо по инициативе не 

менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих избирательным 
правом, проекты законов о внесении изменений и дополнений в Конституцию, о 
толковании Конституции; 

• рассматривает проекты законов, в том числе и программных законов, 
таких как утверждение основных направлений внутренней и внешней политики, о 

военной доктрине (программные законы принимаются квалифицированным 
большинством не менее 2/3 от полного состава палат, в то время как для принятия 

обычных законов необходимо более половины голосов от полного состава палат). 
• Контрольные функции: 

По отношению к исполнительной власти: 
• заслушивает доклад Премьер-министра о программе деятельности 

правительства и одобряет или отклоняет программу; повторное отклонение 
палатой программы означает выражение вотума недоверия правительству; 

• выражает вотум недоверия правительству (вопрос об 
ответственности правительства не может быть поставлен на обсуждение в 

течение одного года после одобрения программы его деятельности); 
• рассматривает по инициативе Премьер-министра вопрос о доверии 

правительству; 

• обращается с депутатским запросом к Премьер-министру, членам 
правительства, руководителям государственных органов, образуемых или 

избираемых парламентом. 
По отношению к Президенту: 

• назначает выборы Президента; 
• принимает отставку Президента; 

• выдвигает большинством голосов от полного состава Палаты 
представителей обвинение против Президента в совершении государственной 

измены или тяжкого преступления; на основании соответствующего решения 
Совета Республики принимает большинством не менее двух третей от полного 

состава решение о смещении Президента с должности (импичмент). 
По отношению к законодательной власти: 
• отменяет распоряжения Председателя Палаты представителей. 

• Кадровые функции: 
• дает согласие Президенту на назначение Премьер-министра. 

Полномочия Совета Республики изложены в ст. 98 Конституции 
Республики Беларусь. 

Функции можно разделить на следующие группы: 
• Законодательные: 

• одобряет или отклоняет принятые Палатой представителей проекты 
законов о внесении изменений и дополнений в Конституцию; о толковании 

Конституции; проекты иных законов; 
• отменяет решения местных Советов депутатов, не соответствующие 

законодательству; 
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• рассматривает указы Президента о введении чрезвычайного 
положения, военного положения, полной или частичной мобилизации и не 

позднее чем в трехдневный срок принимает соответствующее решение. 
• Кадровые: 
• дает согласие на назначение Президентом Председателя 

Конституционного Суда, Председателя и судей Верховного Суда, Председателя и 
судей Высшего хозяйственного суда, председателя Центральной комиссии по 

выборам и проведению республиканских референдумов, Генерального 
прокурора, председателя и членов правления Национального банка; 

• избирает шесть судей Конституционного Суда; 
• избирает шесть членов Центральной комиссии по выборам и 

проведению республиканских референдумов. 
• Контрольные: 

• принимает решение о роспуске местного Совета депутатов в случае 
систематического или грубого нарушения им требований законодательства и в 

иных случаях, предусмотренных законом; 
• рассматривает выдвинутое Палатой представителей обвинение 

против Президента в совершении государственной измены или тяжкого 
преступления, принимает решение о его расследовании. При наличии оснований 
(большинством не менее 2/3 от полного состава) принимает решение о смещении 

Президента с должности. 
В качестве основных факторов формирования идеологии белорусского 

государства, в становлении которых принимает участие парламент, выделяются 
следующие: 

• совершенствование социальных отношений и политической системы 
общества на основе формирования гражданского общества, утверждения 

принципов демократии, самоуправления, социальной справедливости во всех 
сферах общественной жизни, повышения социально-политической активности 

различных структур общества; 
• обогащение духовной жизни граждан республики, их политической, 

нравственной, профессиональной, художественной культуры на основе 
дальнейшего развития образования, культуры, науки, искусства, литературы; 

• развитие производства, повышение благосостояния людей, 

утверждения всех форм собственности и т. д. 
Правительство – это коллегиальный орган исполнительной и 

распорядительной власти, осуществляющий руководство страной. 
Название правительства может быть разным, а статус его зависит от формы 

правления. 
Согласно ст. 106 Конституции Республики Беларусь исполнительную 

власть в стране осуществляет правительство – Совет Министров Республики 
Беларусь – центральный орган государственного управления.  

Отличительной особенностью смешанной республики является двойная 
ответственность правительства перед президентом и парламентом. Правительство 

Республики Беларусь в своей деятельности подотчетно Президенту и 
ответственно перед парламентом. Совет министров состоит из Премьер -



150 
 

министра, его заместителей и министров. В состав правительства могут входить и 
руководители иных республиканских органов государственного управления. 

Премьер-министр назначается Президентом Республики Беларусь с согласия 
Палаты представителей. Сформированное правительство во главе с Премьер-
министром полностью подчиняется Президенту и слагает свои полномочия перед 

вновь избранным Президентом Республики Беларусь. Президент по собственной 
инициативе может отправить в отставку все правительство или любого его члена. 

Ответственность правительства перед парламентом заключается в необходимости 
предоставления на одобрение нижней палаты программы деятельности 

правительства, а также в возможности получить вотум недоверия от Палаты 
представителей.  

Руководит работой правительства Премьер-министр. Он издает в 
пределах своей компетенции распоряжения и подписывает постановления 

правительства. Полномочия Премьер-министра оговорены в ст. 106, а функции 
правительства изложены в ст. 107 Конституции Республики Беларусь. 

Функции правительства: 
• руководит системой подчиненных ему органов государственного 

управления и других органов исполнительной власти;  
• разрабатывает основные направления внутренней и внешней 

политики и принимает меры по их реализации;  

• разрабатывает и представляет Президенту для внесения в парламент 
проект республиканского бюджета и отчет о его исполнении;  

• обеспечивает проведение единой экономической, финансовой, 
кредитной и денежной политики, государственной политики в области науки, 

культуры, образования, здравоохранения, экологии, социального обеспечения и 
оплаты труда;  

• принимает меры по обеспечению прав и свобод граждан, защите 
интересов государства, национальной безопасности и обороноспособности, 

охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью;  
• выступает от имени собственника в отношении имущества, 

являющегося собственностью Республики Беларусь, организует управление 
государственной собственностью;  

• обеспечивает исполнение Конституции, законов, а также декретов, 

указов и распоряжений Президента;  
• отменяет акты министерств и иных республиканских органов 

государственного управления;  
• осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией, 

законами и актами Президента. 
Поскольку важнейшие правительственные решения принимаются 

Президентом, то Совет Министров Республики Беларусь следует рассматривать 
не как политическое, а как техническое правительство.  

Идеологическая деятельность правительства имеет два аспекта: 1) 
практический и 2) информационно-пропагандистский. 

1. Идеология практической деятельности Совета Министров 
проявляется в осуществлении кадрового, финансового и материального 
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обеспечения деятельности народного хозяйства, в создании необходимых для 
этого организационных структур, в способах распоряжения материальными, 

финансовыми и прочими ресурсами. Практический аспект идеологической 
работы белорусского Правительства отражен  в постановлениях, программах, 
правилах, инструкциях, предписаниях и запретах. Будучи универсальным 

началом жизни белорусского общества и государства, идеология проникает во все 
сферы его жизнедеятельности, в том числе и в деятельность исполнительной 

власти. Таким образом, идеология практической работы правительства 
заключается в реализации им экономической, аграрной, социальной, жилищной и 

другой политики белорусского государства. 
2. Организация информационно-пропагандистской работы 

Правительства направлена на формирование определенного общественного 
мнения через СМИ. В отличие от практической управленческой и исполнительно-

распорядительной деятельности, она адресована непосредственно гражданам 
Беларуси и имеет целью выработку в них таких качеств как ответственность, 

чувство долга, правдивость, патриотизм и т. п. Действия правительства и всех 
органов исполнительной власти по поддержанию норм, правил, традиций, 

настроений, необходимых для динамичного развития общества призваны 
обеспечить в Беларуси создание культурной и эмоционально-психологической 
основы для глубокого укоренения в общественном сознании идеологии 

белорусского государства. 
Судебная власть занимает особое место в структуре разделения властей. В 

Республике Беларусь судебная власть представлена Конституционным Судом, 
Верховным  Судом, Высшим хозяйственным судом, судами других инстанций, 

прокуратурой и адвокатурой.  
Судебная власть выполняет следующие функции: 

• наказание за нарушение государственных предписаний; 
• рассмотрение споров и конфликтов между государством и 

гражданином, а также хозяйствующими субъектами.  
Для демократических стран характерны такие принципы судоустройства и 

судопроизводства как: 
• независимость суда (несменяемость судей, независимое 

финансирование и др.); 

• коллегиальность при рассмотрении большинства дел; 
• профессионализм судей; 

• право на обжалование решений (кассацию и апелляцию); 
• гласность при рассмотрении абсолютного большинства дел; 

• равноправие сторон в процессе и состязательность при рассмотрении 
дел. 

Построение судебной системы в Республике Беларусь, компетенция ее 
институтов и роль в идеологических процессах определены Конституцией, а 

также Законом «О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь». 
Осуществлением демократического принципа народовластия является 

местное самоуправление. Оно представляет собой децентрализацию власти по 
вертикали и распределение ее среди множества официальных структур, что 



152 
 

позволяет гражданам непосредственно принимать участие в осуществлении 
власти. Специфику белорусской модели общественного развития характеризует 

вертикальная система исполнительной власти и президентская вертикаль, 
представленная исполкомами и местными администрациями, которые не входят в 
систему местного самоуправления, а представляют собой самостоятельную 

систему местного управления.  Руководители данных органов власти назначаются 
на должность и освобождаются от должности Президентом и  утверждаются 

соответствующими местными Советами депутатов. Основные принципы системы 
местного управления и самоуправления в Республике Беларусь изложены в пятом  

разделе Конституции, а также в Законе «О местном управлении и 
самоуправлении в Республике Беларусь» от 4 января 2010 г. В соответствии со ст. 

1 данного закона под местным самоуправлением понимается форма организации 
и деятельности граждан для самостоятельного решения непосредственно или 

через избираемые ими органы социальных, экономических, политических и 
культурных вопросов местного значения. Местное самоуправление организуется 

исходя из интересов населения и особенностей развития административно -
территориальных единиц на основе собственной материально-финансовой базы и 

привлеченных средств. Формами осуществления местного самоуправления в 
Беларуси являются:  

• местные Советы депутатов;  

• органы территориального общественного самоуправления (советы и 
комитеты микрорайонов, жилищных комплексов, домовые, уличные, 

квартальные, поселковые, сельские комитеты и другие органы, в том числе 
единоличные); 

• местные референдумы; 
• собрания (сходы) граждан;  

• иные формы прямого участия граждан в государственных и 
общественных делах.  

Местное самоуправление осуществляется в границах административно-
территориальных и территориальных единиц. В Беларуси установлены три 

территориальных уровня местных Советов: 
• первичный, к которому относятся сельские, поселковые и городские 

(городов районного подчинения) Советы; 

• базовый, включающий городские (городов областного подчинения) и 
районные Советы;  

• областной, представленный областными Советами. Минский 
городской Совет обладает правами базового и областного Советов. 

По Конституции Республики Беларусь (ст. 118) местные Советы депутатов 
избираются гражданами в административно-территориальных единицах сроком 

на 4 года. 
К исключительной компетенции местных Советов депутатов относят: 

• утверждение программ экономического и социального развития, 
местных бюджетов и отчетов об их исполнении; 

• установлении в соответствии с законом местных налогов и сборов; 
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• определении в пределах, установленных законом, порядка 
управления и распоряжения коммунальной собственностью; 

• назначение местных референдумов.  
Помимо местного самоуправления в Беларуси существует местное 

управление – форма организации и деятельности местных исполнительных и 

распорядительных органов для решения вопросов местного значения исходя из 
общегосударственных интересов и интересов населения, проживающего на 

соответствующей территории. Единая система органов местного управления в 
Республике Беларусь состоит из областных, районных, городских, поселковых и 

сельских исполнительных комитетов и местных администраций. 
Ориентация на стандарты Европейской хартии о местном самоуправлении 

Совета Европы от 15 октября 1985 г. предполагает реформирование системы 
местного самоуправления в Республике Беларусь в направлении расширения 

полномочий власти, предоставления ей реальной способности регламентировать 
значительную часть местных вопросов, а также поощрения инициатив граждан, 

касающихся решения проблем локальных сообществ. 
1. Совещания по наиболее важным проблемам жизни местных территорий, 

позволяющие управленческим кадрам узнать мнения граждан, проанализировать 
и оценить ситуацию, для подготовки и принятия более взвешенных 
управленческих решений. 

2. По всей стране созданы информационно-пропагандистские и 
консультативные группы, которые регулярно проводят единые дни 

информирования. В ходе таких мероприятий руководители общаются с 
гражданами, вникают в их проблемы. Повсеместно развернута деятельность 

групп докладчиков, которые занимаются информированием людей, 
формированием общественного мнения и идеологическим воздействием на 

местных руководителей. Проводится работа общества «Знание», возобновившего 
свою деятельность на всех уровнях государственного управления.  

3. В отдельных регионах организованы прямые телефонные линии местных 
исполкомов, что существенно сокращает количество обращений граждан во 

властные инстанции.  
4. Проводятся выездные заседания исполкомов на предприятиях и в 

хозяйствах. Организованы пресс-центры из депутатов, руководителей 

предприятий, отделов и служб райисполкомов, представителей средств массовой 
информации, которые обеспечивают связь местных управленцев со СМИ.  

5. Возрождаются различные формы морального и материального 
поощрения тружеников города и села: доски почета, переходящие знамена, 

вымпелы, грамоты, благодарственные письма, именные стипендии, письма-
благодарности родителям за хорошее воспитание детей.  

6. Организуются соревнования между коллективами и гражданами на всех 
уровнях хозяйственно-экономической и социально-воспитательной деятельности. 
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3. Белорусская экономическая модель – компонент идеологии белорусского 
государства. 

Экономика – это основа развития государства, условие стабильности и 
эффективной жизнедеятельности общества. Она определяет уровень и качество 
жизни народа, протекание политических и социальных процессов. Экономика, 

как системное единство отношений производства, обмена, распределения и 
потребления, воздействует на политику как прямо, так и косвенно, обусловливая 

общую направленность идеологии и социальный характер действующих 
политических институтов, политических отношений и идеологических 

учреждений. Экономика выступает базой и важнейшим элементом при 
разработке идеологии государства. 

Термин «экономика» происходит от двух греческих слов –  «хозяйство» и 
«закон» и в настоящее время он имеет несколько значений. Экономика – это: 

- народное хозяйство, включающее отрасли материального производства 
(промышленность, сельское и лесное хозяйство, строительство, транспорт и связь, 

торговля и общественное питание, материально-техническое обеспечение) и 
непроизводственной сферы (культура, образование, здравоохранение, социальное 

обеспечение, наука, управление жилищно-коммунальным хозяйством, бытовое 
обслуживание населения); 

 - совокупность знаний о хозяйстве и связанной с ним деятельности людей; 

научная дисциплина, занимающаяся изучением отраслей (секторов) 
материального производства и непроизводственной сферы, а также механизмов 

использования разнообразных ресурсов в целях обеспечения жизненных 
потребностей людей и общества; 

 - отношения, возникающие между людьми в связи с процессами 
производства, распределения, обмена, потребления товаров в ходе этих 

процессов. 
При всей самодостаточности экономика тем не менее эффективно 

функционирует лишь в рамках определенного социального порядка и при 
условии стабильности всех сфер общественной жизни. Иными словами, 

экономика не существует вне общества и вне государства. Сущность государства 
проявляется в его функциях, которые отражают главные направления его 
деятельности. Одна из центральных функций современного государства – 

функция управления. Государственное управление – это управление делами всего 
общества, а именно: политическими, экономическими, социальными и иными 

процессами, протекающими в обществе. При этом сфера влияния государства на 
экономику широка. Государство формирует правовую базу и благоприятные 

условия для эффективного функционирования экономики, стимулирует 
экономический рост, инвестиции, конкуренцию, регулирует уровень занятости и 

инфляции и т. д. Иными словами, государство обеспечивает жизнедеятельность и 
эффективность экономической системы, играет центральную роль в 

экономической жизни общества. Цели, задачи и меры государственного 
воздействия на экономические процессы отражаются в экономической политике 

страны. 
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Таким образом, идеология экономической политики при построении 
белорусской экономической модели должна учитывать, что экономика –  это 

хозяйство, наука о хозяйстве и хозяйствовании, а также отношения людей в 
процессе хозяйствования. 

Экономическая политика – это система хозяйственных мероприятий, 

проводимых государственной властью для достижения определенных целей, т. е. 
это поведение государства в отношении экономики страны. 

Концептуальная основа экономической политики – это компромисс между 
многочисленными интересами разнообразных социальных групп в целях 

достижения максимального блага в рамках существующего строя. Экономическая 
политика государства должна соответствовать условиям, целям и возможностям, 

имеющимся в стране. Цели экономической политики формируются исходя из 
потребностей всего общества на определенных этапах его развития. Это сложный 

процесс, связанный с определением стратегических направлений социально-
экономического развития, принятием соответствующих решений и разработкой 

механизма их реализации. История различных государств демонстрирует, что 
диапазон экономической политики широк – от абсолютного невмешательства 

государства в экономику до жесткого управления ею, как это имеет место в 
рамках командно-административной системы. 

Важнейшими целями экономической политики Республики Беларусь  

сегодня являются: проведение структурной перестройки экономики; создание 
условий для привлечения инвестиций и последующего экономического роста; 

либерализации экономики, раскрепощения деловой инициативы; приверженность 
курсу социального государств и неизменность политики, направленной на 

улучшение качества жизни своих граждан. 
Теоретическая модель социально-экономического развития – это 

совокупность принципов, целей, элементов и требований, предъявляемых к 
системе народного хозяйства и к социальной сфере общества, к его социальной и 

институциональной структуре, к эффективности функционирования властно-
управленческой организации, к качеству жизни населения. 

Каждое государство создает собственную модель социально-
экономического развития, в которой, с одной стороны, учитывается опыт 
мирового сообщества, с другой – национальная специфика, исторические 

традиции, культура народа. Формирование современной модели социально -
экономического развития в нашей стране проходило в сложных условиях. В 

начале 90-х гг. XX в. Беларусь претерпела серьезные потрясения, вызванные 
распадом Советского Союза. Будучи одной из самых развитых республик СССР, 

она тем не менее развивалась как составная часть его народнохозяйственного 
комплекса, завися от него как по источникам питания, так  и по рынкам сбыта 

готовой продукции. Структура белорусского хозяйства ориентировалась в первую 
очередь на вывоз готовой продукции и была неприспособлена к удовлетворению 

собственных потребностей. Республика исполняла роль своеобразного 
«сборочного цеха» страны, где свыше 80 % объема промышленной продукции 

давали предприятия союзного  подчинения. К тому же экономику Беларуси 
советского периода характеризовал экстенсивный путь развития, при котором 
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достаточно высокие темпы роста производства опережались еще более высокими 
темпами ресурсопотребления. Страну отличала неразвитая социальная сфера и 

сфера услуг, на долю которых приходилось 16 % национального дохода. 
Превышающая все допустимые пределы инфляция, падение производства ВВП, 
снижение выпуска и реализации продукции как промышленности, так и 

сельского хозяйства, ухудшение продовольственного и социального обеспечения 
населения – стали реальностью для Беларуси в первые годы ее независимости. 

Республика потеряла почти треть своего ВВП. Сложилась трудная ситуация с 
инвестициями. Нарушились пропорции между промышленностью и сельским 

хозяйством. Возросли цены на энергоресурсы, сырье, комплектующие, 
транспортные услуги, а также расходы на минимизацию последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. Страна в одночасье потеряла основные финансовые, 
сырьевые, энергетические источники, были нарушены хозяйственные связи.  

Для преодоления острого экономического кризиса руководство Республики 
Беларусь разработало и приняло Программу неотложных мер, направленную на 

создание предпосылок перехода от спада к стабилизации и росту производства. 
В этот период рассматривалось два основных варианта проведения реформ 

и продвижения Беларуси к рынку. Первый путь заключался в форсированном 
переходе к рынку, полномасштабном осуществлении рыночных преобразований. 
Второй – предусматривал постепенное движение к рыночным отношениям при 

активном вмешательстве государства в экономические процессы, что в частности 
предполагало установление госконтроля над ценами, смягчение социальных 

издержек, пополнение бюджетной составляющей. 
При всей своей позитивной роли рынок не в состоянии обеспечить 

эффективное решение ряда стратегических задач развития экономики, устранение 
социальных проблем и противоречий. Нерегулируемому рынку присущи 

стихийность, обострение социального неравенства, рост безработицы и 
ухудшение социального положения малообеспеченных слоев населения. 

Опасение этих и других негативных последствий привели к тому, что большая 
часть белорусских граждан поддержала второй вариант продвижения к рынку, на 

базе которого была разработана теоретическая модель социально-экономического 
развития Республики Беларусь. 

Впервые четкую формулировку основных особенностей белорусской 

экономической модели дал в марте 2002 г. Президент Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко в выступлении на заседании постоянно действующего семинара 

руководящих работников республиканских и местных государственных органов. 
Ее важнейшими отличительными чертами являются: 

 - Построение сильной эффективной государственной власти. Только такая 
власть рассматривается как гарант недопущения олигархического беспредела, 

разграбления народных богатств, разрушения национальной экономики и 
прорыва криминала к рычагам системы управления. Сильная государственная 

власть понимается как обязательное условие для обеспечения политической 
стабильности, социальной справедливости и экономической эффективности, а 

также как залог национальной безопасности, территориальной целостности и 
суверенитета страны. 



157 
 

 - Обеспечение равноправия и эффективного функционирования всех форм 
собственности, всех форм хозяйствования. Это означает создание одинаково 

благоприятных социально-экономических и правовых условий  для развития 
государственного и частного секторов. При этом главным приоритетом для 
предприятий всех форм собственности должны быть национальные интересы. На 

каждом этапе развития страны соотношение между частным и государственным 
сектором экономики может быть различным. 

 - Осуществление индивидуальной, продуманной приватизации, которая 
должна быть нацелена на повышение эффективности производства. 

Приватизация рассматривается не как самоцель, а, прежде всего, как средство 
формирования эффективно действующего собственника. Необходим поиск 

инвестора, заинтересованного в техническом переоснащении производства, в 
повышении конкурентоспособности приватизированных объектов, в создании 

новых рабочих мест, в увеличении бюджетных доходов страны. При этом 
руководство Беларуси считает необходимым сохранять государственную 

собственность на стратегически важные предприятия, осуществлять 
государственную поддержку приоритетных, с точки зрения усиления их позиций 

на мировом рынке, производств. 
 - Многовекторность внешнеэкономической политики. В условиях 

глобализации мирохозяйственных связей экономика любой страны не может 

успешно развиваться без ее включения в международные экономические 
процессы. Это предполагает развертывание широких интеграционных процессов 

со странами СНГ, прежде всего с Россией, в сфере экономики, здравоохранения, 
образования, науки, обороны, культуры. При этом Беларусь готова поддерживать 

интеграцию только в рамках союза равноправных государств и не согласна 
поступаться чем-либо в области своего суверенитета и независимости. 

Одновременно Беларусь должна присутствовать в тех регионах мира, где это 
экономически выгодно и отвечает ее национальным интересам. Активное 

сотрудничество с нашими стратегическими партнерами в Азии и Латинской 
Америке – Китаем, Венесуэлой, Ираном и др. – принесло свои плоды. Это и 

новые, весьма емкие рынки сбыта  белорусской продукции, и льготные кредиты, 
и развитие совместных производств. 

 - Проведение сильной социальной политики, которая является 

приоритетом белорусской модели развития. Сегодня только социально 
ориентированная экономика может пониматься как эффективная. При этом 

социальная ориентация экономики подразумевает приоритетное инвестирование 
в сферу образования, здравоохранения, культуры, а также оказание адресной 

социальной помощи экономически уязвимым слоям населения. Основная задача 
белорусской экономической модели – на основе высокой эффективности 

производства обеспечить достойный материальный уровень жизни как для всего 
общества, так и для отдельных его групп. 

Белорусская модель получила название социально ориентированной 
многоукладной рыночной экономики. Приоритетное значение в ее рамках 

придается развитию наукоемких, интеллектуально насыщенных производств с 
одновременным обеспечением принципов социальной справедливости и честного 
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выполнения работниками своего служебного долга. В целом белорусская модель 
должна способствовать достижению высокого качества жизни народа, что 

является приоритетной задачей и высшей целью государства. 
Белорусская модель гарантирует высокий уровень благосостояния 

добросовестно работающим членам общества, достойное социальное 

обеспечение для нетрудоспособных, престарелых и инвалидов. Она базируется на 
принципах конституционных гарантий прав и свобод граждан, свободы 

предпринимательства и добросовестной конкуренции, выбора профессии и места 
работы, равенства форм и собственности, гарантии ее неприкосновенности и  

использования в интересах личности и общества, обеспечения взаимоувязки 
благосостояния работника и результатов его труда, социального партнерства 

между государством, профсоюзами и союзами предпринимателей. Помимо этих, 
типичных для развитых стран с рыночной экономикой черт и принципов, 

белорусская модель включает специфические черты, отражающие историю 
страны, традиции народа, его менталитет с преобладанием таких черт, как 

коллективизм и взаимопомощь, социальная справедливость. Она исключает такие 
составляющие как эгоцентризм, эксплуатация чужого труда, обвальная 

безработица, резкая социальная дифференциация населения по доходам. 
Переход к такой модели не может быть единовременным, он требует 

длительного периода. К тому же он напрямую зависит от экономической 

политики, проводимой государством, а также от механизма ее реализации. 
Государственное регулирование и управление экономикой Беларуси в 

условиях рыночных отношений включает следующие функции: 
• поддержка науки, образования и научно-технического прогресса как 

главного фактора повышения эффективности производства; 
• проведение гибкой внешнеэкономической политики, направленной 

на развитие конкурентных преимуществ национальной экономики в масштабах 
мирового рынка; 

• обеспечение социальной ориентации экономики, создание системы 
социальных гарантий и социальной защиты; 

• создание системы гражданского законодательного регулирования 
функций государства, адекватной требованиям рыночной экономики; 

• обеспечение условий для развития конкуренции, нейтрализации ее 

недобросовестных форм; 
• формирование высокоэффективных частного и государственного 

секторов экономики; 
• правовое обеспечение либерализации экономических отношений, 

стимулирующее успешное развитие частного бизнеса, малого и среднего 
предпринимательства, частно-государственного партнерства; 

• стимулирование роста конкурентоспособных производств и 
финансово-промышленных организаций, а также создание законодательной базы 

для стимулирования инвестиционной деятельности. 
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4. Задачи по обеспечению устойчивого инновационного развития 
белорусского общества. 

Развитие белорусской экономики находит свое отражение в идеологии 
белорусского государства. Ее главные ориентиры, стратегические направления и 
приоритеты воплощены, прежде всего, в таких программных документах как: 

Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь до 2020 
года; Концепция социально-экономического развития Республики Беларусь до 

2015 года. 
Впервые Национальная стратегия устойчивого развития Республики 

Беларусь (НСУР-97) была разработана и одобрена правительством страны в 1997 
г. Она основывалась на идейных принципах и методологических подходах 

«Повестки дня на XXI век», определенных Конференцией ООН по окружающей 
среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.). В этом документе разработан план 

действий мирового сообщества, способных вывести мир из его нынешней 
неустойчивой модели экономического роста к мерам, обеспечивающим охрану и 

возобновление ресурсов окружающей среды, от которых зависит экономический 
рост и развитие. Содержащиеся в «Повестке на XXI век» теоретические 

положения и основанные на них практические подходы по обеспечению развития 
мирового сообщества в рамках XXI в. составляют концепцию устойчивого 
развития. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020 г. (НСУР-2020) была 
утверждена в мае 2004 г. в соответствии с Законом Республики Беларусь «О 

государственном прогнозировании и программах социально-экономического 
развития Республики Беларусь». НСУР-2020 призвана учесть изменения, 

произошедшие в стране и мире за последние годы, а также важнейшие 
программные документы, принятые в Республике Беларусь, новые 

международные соглашения, в том числе Декларацию тысячелетия ООН, 
принятую Генеральной Ассамблеей 8 сентября 2000 г., Политическую 

декларацию и План выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне 
по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (сентябрь 2002 г.) и др. 

Стратегическая цель устойчивого развития Республики Беларусь – 
динамичное повышение уровня благосостояния, обогащение культуры, 
нравственности народа на основе инновационного развития экономической, 

социальной и духовной сфер, сохранение окружающей среды для нынешних и 
будущих поколений. Основными источниками устойчивого развития должны 

стать: человеческий, научно-производственный и инновационный потенциалы, 
природные ресурсы и выгодное географическое положение страны, а главными 

приоритетами – «высокий интеллект – инновации – благосостояние». 
Достижение этой цели предполагает поэтапное развитие экономики 

Республики Беларусь. В Национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2020  г. 

выделены следующие этапы и задачи, решаемые на каждом из них. 
Основная цель первого этапа (до 2010 г.) – дальнейшее повышение 

качества и уровня жизни на основе развития и рационального использования 
человеческого потенциала, повышения эффективности экономики и роста ее 
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конкурентоспособности. На этом этапе завершено создание необходимой 
законодательно-правовой базы устойчивого развития, заложены основы для 

формирования новой модели белорусской экономики, обеспечивающей 
эффективное воспроизводство благ и услуг, обладающей потенциалом 
долгосрочного динамичного роста и позволяющей решать задачи повышения 

благосостояния народа, совершенствования производственного аппарата, 
обеспечения безопасности страны, что потребовало усиления экономической 

функции государства в построении основ рыночной экономики. Приоритетными 
направлениями в этот период обозначены: развитие человеческого потенциала на 

основе совершенствования систем образования, здравоохранения, жилищного 
строительства и других отраслей сферы услуг; инновационное развитие 

национальной экономики; наращивание экспортного потенциала на основе 
повышения уровня конкурентоспособности, технологического перевооружения 

производства, внедрения наукоемких, ресурсосберегающих, экологически чистых 
производств; развитие агропромышленного комплекса и социальное возрождение 

села. 
Целью второго этапа (2011–2020 гг.) является гармонизация 

взаимоотношений общества и природы на основе развития хозяйственной 
деятельности в пределах воспроизводственных возможностей биосферы и 
перенесения акцента в приоритетах человеческих ценностей с материально -

вещественных на духовно-нравственные. На этом этапе будут формироваться 
основы нового постиндустриального информационного общества с новым 

технологическим базисом, обеспечивающим переход к ресурсосберегающему 
типу воспроизводства. Экономическое развитие должно обеспечиваться за счет 

создания зрелых институтов рыночной экономики, активизации структурных 
преобразований, расширения частного бизнеса, широкого внедрения достижений 

науки и техники, создания экологически чистых производств, ускорения 
интеграционных процессов со странами ближнего и дальнего зарубежья, 

сбалансированного развития территорий и населенных пунктов. 
Совершенствование социальных процессов будет базироваться на принципах 

зрелой демократии и гражданского общества. 
Переход страны к устойчивому развитию во многом определяется ее ролью 

и местом в мировом сообществе, имеющимися национальными ресурсами, 

созданным социально-экономическим потенциалом и возможностями его 
наращивания. 

Республика Беларусь обладает совокупностью благоприятных 
факторов и условий, которые способствуют ее переходу к устойчивому 

развитию. Это, прежде всего: 
• выгодное экономико-географическое и геополитическое положение; 

• развитая система транспортных коммуникаций и производственной 
инфраструктуры в целом; 

• значительные земельные, водные и лесные ресурсы, наличие целого 
ряда полезных ископаемых (калийные и каменные соли, сырье для производства 

строительных материалов и др.); 
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• высокий общеобразовательный уровень населения и сложившаяся 
система подготовки квалифицированных кадров; 

• значительный научно-технический потенциал; 
• многоотраслевой промышленный комплекс; 
• достаточно мощная строительная база; 

• многовекторные внешнеэкономические связи. 
Учитывая опыт реализации НСУР-97, «Повестку дня на XXI век», 

итоговые документы Всемирного Саммита в Йоханнесбурге (Йоханнесбург, 
сентябрь 2002 г.) национальная стратегия строится на следующих принципах 

устойчивого развития: 
• человек – цель прогресса; уровень человеческого развития –  мера 

зрелости общества, государства, его социально-экономической политики; 
• повышение уровня благосостояния нации, преодоление бедности, 

изменение структур потребления; 
• приоритетное развитие систем здравоохранения, образования, науки, 

культуры – важнейших сфер духовной жизни общества, факторов долгосрочного 
роста производительной, творческой активности народа, эволюции народного 

хозяйства; 
• улучшение демографической ситуации, содействие устойчивому 

развитию поселений; 

• переход на природоохранный, ресурсосберегающий, инновационный 
тип развития экономики; 

• усиление взаимосвязи экономики и экологии, формирование эколого-
ориентированной системы, развитие ее в пределах хозяйственной емкости 

экосистем; 
• рациональное природоиспользование, предполагающее 

нерасточительное расходование возобновляемых и максимально возможное 
уменьшение потребления невозобновляемых ресурсов, расширение 

использования вторичных ресурсов, безопасную утилизацию отходов; 
• развитие международного сотрудничества и социального 

партнерства в целях сохранения, защиты и восстановления экосистем; 
• экологизация мировоззрения человека, систем образования, 

воспитания, морали с учетом новых цивилизационных ценностей; 

• ведущая роль государства в осуществлении целей и задач 
устойчивого развития, совершенствование систем управления, политических 

механизмов принятия и реализации решений; 
• повышение скоординированности и эффективности деятельности 

государства, частного бизнеса и гражданского общества. 
Указанные принципы служат идейными ориентирами, методологическим 

каркасом построения НСУР-2020 и ее разделов. 
Определенные успехи на пути к достижению генеральной цели 

устойчивого развития уже достигнуты. Жизнь подтвердила правильность ряда 
экономических преобразований в стране. Не пойдя на обвальную приватизацию, 

резкое имущественное расслоение, куплю-продажу сельскохозяйственных 
земель, децентрализацию в управлении экономикой, руководству республики 
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удалось сохранить не только промышленность, науку, социальную сферу, но и 
социально-политическую стабильность. В XXI век наша республика вошла с 

открытой и ориентированной на экспорт экономикой. 
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ДИСЦИПЛИНА 2 «Основы идеологии белорусского государства». 
Практический раздел. 

Планы семинарских занятий, вопросы и задания, темы рефератов. 
 

Семинар 6. Тема: Предмет идеологии, ее роль и общественное 

предназначение 
План 

1. Понятие идеологии: историческая ретроспектива и современное 
понимание. 

2. Структура и функции идеологии. 
3. Теории деидеологизации и реидеологизации. 

 
Вопросы для дискуссии и обсуждения 

1. Нужно ли, по Вашему мнению, отказаться сегодня от идейного 
наследия марксизма? Аргументируйте Ваш ответ. 

2. Существует ли взаимосвязь между идеологией и политикой? 
Приведите примеры. Аргументируйте ответ. 

 
Темы рефератов 

1. Традиционное и современное понимание идеологии. 

2. Антуан Дестют де Трасси и Наполеон Бонапарт об идеологии и 
идеологах. 

3. Идеология и политика. 
4. Идеология и мировоззрение. 

5. Легенды, мифы и их влияние на идеологию. 
6. Идеология и религия. 

7. Социальное назначение идеологии.  
8. Современный идеологический процесс в Республике Беларусь. 

 
Литература 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 
17 октября 2004 г.). – Мн., 2006. 

2. Государство для народа: док.и материалы третьего Всебелорус. нар. 
собр. (2-3 марта 2006 г.) / редкол. А.Н. Рубинов и др. – Мн.: Беларусь, 2006. 

3. Андрейченко В. В интересах общества и государства / Беларуская 
думка. – 2012. - №8. – С.3. 

4. Идеология и молодежь Беларуси: пособие / Л.С. Аверин, Т.И. Адуло, 
Н.Б. Антонова и др.; под ред. Л.Е. Землякова, С.Д. Лаптенка. –  Мн.: Акад. Упр. 

при Президенте Республики Беларусь, 2005. 
5. Лукашенко А.Г. Послание Президента Республики Беларусь 

Национальному собранию Республики Беларусь // Сов. Белоруссия. –  1999. –  8 
апреля. 

6. О развитии гуманитарных наук в Республике Беларусь и повышении 
их роли в государственном строительстве: материалы совещания НАН Беларуси с 
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ведущими учеными и преподавателями-обществоведами республики (20 ноября 
1998 г.) – Мн., 1999. 

7. О состоянии идеологической работы и мерах по ее 
совершенствованию. Материалы постоянно действующего семинара 
руководящих работников республиканских и местных государственных органов. - 

Мн.: Академия управления при Президенте РБ, 2003. 
8. Бабосов Е.М. Сущность идеологии, ее структура, функции и роль в 

обществе // Бабосов Е.М. Основы идеологии современного государства. Мн., 
2007. 

9. Белл Д. Возобновление истории в новом столетии. Предисловие к 
новому изданию книги «Конец идеологии» / Д. Белл // Вопросы философии –  

2002. - №5. – с. 25. 
10. Ильин В.В. Великая конфронтация: идеология и наука: о 

возможностях научной идеологии и идеологической науки // Вестник Моск. 
Универ. Сер. 12. Социально-политические исследования – 1992. - №5. 

11. Лукашенко А.Г. Обращение Президента Республики Беларусь 
Национальному с ежегодным посланием к белорусскому народу и Парламенту // 

Сов. Белоруссия. – 2003. – 17 апреля. 
12. Манхейм К. Идеология и утопия // К. Манхейм. Диагноз нашего 

времени. – М. 1994. 

13. О состоянии идеологической работы и мерах по ее 
совершенствованию. Материалы постоянно действующего семинара 

руководящих работников республиканских и местных государственных органов. - 
Мн.: Академия управления при Президенте РБ, 2003. 

14. Парсонс Т. Роль идей в социальных действиях // Т. Парсонс. О 
социальных системах. – М., 2003. 

15. Чудинова И.М. Идеология и политика // Социально-гуманитарные 
знания. – 1999. - № 4. 
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Семинар 7. Тема: Современные идеологические концепции и 
доктрины. 

План. 
1. Классификация современных идеологических течений 
2. Современный либерализм: кризис или торжество? 

3. Консерватизм и неоконсерватизм. 
4. Социализм и его основные разновидности. Идейно-политическая 

доктрина социал-демократии. 
 

Вопросы для дискуссии и обсуждения. 
1. Выделите общие и отличительные черты во взглядах современных 

либералов и консерваторов. 
2. Социал-демократические партии особенно влиятельны в 

европейских странах. Чем, по Вашему мнению, обусловлен тот факт, что идеи 
социал-демократии не получили широкого распространения в США и Азии? 

3. Как Вы понимаете знаменитую фразу Э. Бернштейна: «Движение –  
все, конечная цель – ничто?» 

4. Какие политические силы в Беларуси стоят на позиции 
консерватизма? Либерализма? Социал-демократии? 

 

Темы рефератов. 
1. Современный либерализм: кризис или торжество. 

2. Достижения неоконсерватизма в конце XX начале XXI веков. 
3. Идеологический фундамент современного белорусского общества. 

4. Демократический социализм – идейно-политическая доктрина 
социал-демократии. 

5. Базовые постулаты нетрадиционных идеологических доктрин. 
 

Литература. 
1. Алексеева Т. А. Либерализм как политическая идеология // Полития. 

– 2000. – № 1. – С.116–130. 
2. Бернштейн, Э. Возможен ли научный социализм? / Э. Бернштейн // 

Свободная мысль. – 1992. – № 16. – С. 94–106. 

3. Биккенин Н.Б. Социалистическая идеология. – М., 1983. 
4. Вовчук, Д. Е. Консерватизм как идеология ведущих политических 

партий Европы / Д. Е. Вовчук, С. С. Серебренников // Власть. – 2009. –  № 3. –  С. 
136–140. 

5. Галкин А.А. Германский фашизм. – М., 1989. 
6. Геллнер Э. Нации и национализм. – М., 1991. 

7. Геллнер, Э. Нации и национализм / Э. Геллнер. – М., 1991. – 332 с. 
8. Коваленко В.И. Политические идеологии: история и современность // 

Вестник Московского ун-та. – Сер. 12. Политические науки. – 1997. - № 2. 
9. Макаренко В.П. Главные идеологии современности. –  Ростов-н/Д., 

2000. 
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10. Макаренко, В. П. Главные идеологии современности. – Ростов-н/Д., 
2000. – 480 с. 

11. Милова Т. Принципы либерализма. – Мн., 2002. 
12. Ойзерман, Т. И. Является ли либерализм только идеологией? / Т. И. 

Ойзерман // Социологические исследования. – 2003. – №3. – С.3–8. 

13. Современные идеологические концепции и доктрины / Л.Е. Земляков 
и др.; под ред. В.И. Малиновского. – Мн., 2006. Акад. упр.  при Президенте 

Респ. Беларусь, 2006. – 167 с. 
14.Утопический социализм. Хрестоматия. – М., 1986. 
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Семинар 8. Тема: Белорусская этносоциальная общность, 
национальная идея и государственность 

План 
1. Формирование белорусской этнической общности  и государственности. 
2. Национальная идея – мировоззренческая основа белорусского 

государства. 
3. Духовно-культурное наследие отечественных мыслителей в 

формировании идеалов и ценностей белорусского народа. 
4. Особенности национального менталитета и национального характера 

белорусов в современном глобализирующемся мире. 
 

Вопросы для дискуссии и обсуждения. 
1.Какие идеи, стереотипы сознания и мышления преобладают в менталитете 

белорусского общества? 
2. Назовите характерные черты политических взглядов белорусских 

гуманистов Ф. Скорины, С. Будного и других. 
3. Какой смысл имеет лозунг «Сильна и процветающая Беларусь – 

национально-государственный идеал белорусского народа»? 
 

Темы рефератов. 

1.Территориальная целостность Беларуси и национальное единство – 
базовые ценности белорусского общества. Основные этапы формирования 

территории Беларуси. 
2. Конфессиональная политика и религиозная ситуация в контексте 

идеологии белорусского государства. 
3. Особенности менталитета и традиций белорусов. 

4. Роль историко-культурного наследияБеларуси в условиях глобализации. 
 

Литература. 
1.Бабосов, Е.М. Основы идеология белорусского государства: курс лекций / 

Е.М. Бабосов. – 2-е изд. – Минск: Амалфея, 2012. 
2. Мельник, В.А. Основы идеологии белорусского государства: уч ебное 

пособие / В.А. Мельник. -3-е изд., испр. – Минск: Вышэйшая школа, 2013. 

3. Мельник, В.А. Политология: пособие для студентов, изучающих 
интегрированный модуль «Политология» / В.А. Мельник. –Минск: Вышэйшая 

школа, 2014. 
4. Бобков, В.А. К вопросу о белорусской национальной идее / В.А, Бобков. –  

Минск: Право и экономика, 2003. 
5. Дмитрачков, П.Ф. Происхождение белорусов: исторический аспект / П.Ф. 

Дмитрачков // Беларуская думка. – 2010. - № 8. 
6. Игнатовец, Л.М. Об истоках национальной идентичности белорусов / Л.М. 

Игнатовец // Беларуская думка. – 2016. - № 5. 
7. Шимукович, С.Ф. Проблемы формирования национальной белорусской 

идеи в XIX– начале XX вв. / С.Ф. Шимукович // Научные труды РИВШ. – 2014. –  
Вып. 14. – Ч.1.  
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Семинар 9. Тема:Политическая и экономическая составляющие 
идеологии белорусского государства. 

План. 
1. Конституционно-правовая и политическая основы формирования 

идеологии белорусского государства. 

2. Белорусская экономическая модель – компонент идеологии белорусского 
государства. 

3. Задачи по обеспечению устойчивого инновационного развития 
белорусского общества. 

 
Вопросы для дискуссии и обсуждения. 

1. Какова форма правления в Республике Беларусь? Аргументируйте Ваш 
ответ. 

2. Что такое суверенитет государства? Достаточно ли государству обладать 
суверенитетом, чтобы быть субъектом международного права? 

3. В чем, на Ваш взгляд, проблемы и трудности становления 
многопартийной системы Республики Беларусь? 

4. Что Вы знаете о мировом и отечественном опыте формирования 
социально ориентированной рыночной экономики:? 

5. Назовите особенности белорусской модели социально ориентированной 

рыночной экономики. Каковы, с Вашей точки зрения, ее достоинства и 
недостатки? 

6. Какова роль Союзного государства Беларуси и России в обеспечении 
целей общественного развития Беларуси? 

 
Темы рефератов. 

1. Конституция РБ о правах и свободах граждан. 
2. Символы государственного суверенитета Беларуси и их общая 

характеристика. 
3. Президент Республики Беларусь – гарант формирования и реализации 

идеологической политики государства. 
4. Специфика деятельности Парламента как субъекта формирования 

идеологической политики белорусского государства. 

5. Стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь. 

6. Роль Союзного государства Беларуси и России в обеспечении целей 
общественного развития Беларуси. 

7. Социально ориентированная рыночная экономика: сравнительный 
анализ западной и отечественной моделей. 

 
Литература. 

1. Басова О. Вектор устойчивого развития.// Беларуская думка. –2012. - №2. 
-С. 101. 

2. Герменчук В. Государство становится партнером.// Беларуская думка. –  
2012. -  №8. - С. 10. 
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3. Герменчук В. Государство становится партнером.// Беларуская думка. –  
2012. - №10. - С. 53 

4. Касюк Н. Беларусь и белорусы глазами иностранцев.// Беларуская думка. 
– 2012. -  №8. - С. 66. 

5. Турарбекова Р. Новый образ страны.// Беларуская думка. – 2012. -  №4. - 

С. 34. 
6. Макей В. Внешняя политика на службе народа.// Беларуская думка. –  

2015. - №9. - С. 28-37. 
7. Рапота Г. Союзное строительство: взгляд в будущее.// Беларуская думка. 

– 2015. -  №9. - С. 11-14. 
8. Бузовский И. Говорить о том, что волнует. Выступление на 

Республиканском форуме- практикуме «Идеологическая работа в контексте 
ключевых положений Послания Президента Республики Беларусь А.Г. 

Лукашенко белорусскому народу  и Национальному собранию Республики 
Беларусь. Минск, 18 июня 2015 г.// Беларуская думка. – 2015. - №7. - С. 3-7. 

9. Щеткина М. Поощрять сильных, защищать слабых. О государственной 
политике в области труда и социальной защиты.// Беларуская думка. –  2015. -  

№9. - С. 49-58. 
10. Республика Беларусь как проект развития. Круглый стол.// Беларуская 

думка. -  2015. -  №9. - С. 97-104. 

11. Котляров И. на пороге системного кризиса.// Беларуска думка. -  2014. - 
№1. - С.65-68. 

12. Мусина Н. Концептуальные основы молодежной политики.// 
Беларуская думка. -  2014. -  №10. - С. 60. 

13. Мельник В.А. Национальная идея или белорусская идея?// Беларуская 
думка. -  2014.-  №3. - С. 52. 

14. Лаврова О. Спрос на инновации.// Беларуская думка.  – 2014. -  №6. - С. 
86. 
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ДИСЦИПЛИНА 2 «Основы идеологии белорусского государства». 
Раздел контроля знаний. 

Тесты. 
1. Термин «идеология» в научный оборот ввел: 

1. К.Маркс 

2. А. Дестют де Траси 
3. Н.Бонапарт 

4. В.Парето 
5. П.Сорокин 

 
2. Какое значение термина «идеология», на ваш взгляд, наиболее 

полно объясняет ее сущность? 
1. Специфическая система убеждений. 

2. Искаженные или ложные идеи и убеждения. 
3. Любая совокупность идей и убеждений. 

 
3. Государственная идеология это: 

1. Наука; 
2. Форма иллюзорного общественного сознания; 
3. Теория, указывающая пути и средства преодоления 

социальных  кризисов; 
4. Политика - аргументированная деятельность элиты; 

5. Средства познания и преобразования действительности. 
 

4. В чём проявляется прогрессивное воздействие государственной 
идеологии на общественное развитие? 

1. В обосновании белорусской модели и способов её реализации; 
2. Во взаимодействии политики, идеологии и практики; 

3. В реализации социально-политических функций; 
4. В преодолении противоборства и дестабилизации общества. 

 
5. Влияние государственной идеологии на общественное развитие 

зависит: 

1. От лидеров; 
2. От традиций общественного развития; 

3. От зрелости общественного сознания; 
4. От авторитета носителей идеологии; 

5. От способности идеологии утверждать ценности демократии и 
гуманизма. 

 
6. Теоретиками либерализма являются: 

1. Э.Бернштейн 
2. Дж. Локк 

3. Ж. Де Местр 
4. А. Смит 
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5. Ш. Монтескье 
 

7.Какие идеи отстаивает классический либерализм: 
1. ничем неограниченная свобода предпринимательства; 
2. ограничение свободы человека нормами морали, религии; 

3.частная собственность, рыночные 
отношения,свободноепредпринимательство—естественные жизненные 

начала; 
4. частная собственность—гарант личной свободы, защиты 

социального порядка; 
5. свобода личности— это прежде всего подчинение государственной 

власти и лояльность к ней; 
6. естественные права и свободы личности ( право на жизнь, свободу 

и частную собственность) священны и неотчуждаемы. 
 

8.Консерватизм отстаивает следующие принципы: 
а. приверженность глобальным ценностям; 

б. несовершенство индивида 
в. социальное равенство; 
г. традиционализм; 

д. элитарная демократия; 
е. социальное неравенство. 

 
9.Каковы основные политические идеи коммунистической и социал-

демократической идеологий? Систематизируйте предлагаемые варианты 
ответов: 

А. общественная собственность на средства производства; 
Б. государственное регулирование и перераспределение доходов в 

обществе с рыночной экономикой; 
В. путь к социализму – эволюционное развитие и реформирование 

капиталистического общества; 
Г. социализм = обобществление + плановая экономика; 
Д. многообразие форм собственности на средства производства –  

гарант эффективной экономики и повышения благосостояния общества; 
Е. социализм = смешанная экономика + рыночные отношения + 

более высокое качество жизни; 
Ж. капитализм создает предпосылки для социальной революции, 

перехода к социализму; 
З. движение к социализму – это творческий поиск, практическое 

осуществление и обогащение новых форм политической демократии, 
экономической демократии, социальной демократии. 

 
10. Найдитесоответствие данных понятий  предложенным 

определениям: 
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1) Либерализм, 2) консерватизм, 3) социализм, 4) экологизм, 
5) технократизм, 6) анархизм, 7) коммунитаризм. 

А) Современное идеологическое течение, подчеркивающее значение 
сообщества в жизнедеятельности социальных систем. 

Б) Идеологическое и политическое течение, ставящее во главу угла 

защиту среды обитания человека. 
В) Учение, отрицающее позитивную роль государства и 

политической борьбы и проповедующее освобождение личности от всех 
форм политической, экономической и духовной власти. 

Г) Политическая идеология, выдвигающая в качестве своих 
приоритетов обеспечение максимально возможной свободы индивида во 

всех сферах жизни общества и ставящая целью ликвидацию или смягчение 
различных форм государственного и общественного принуждения по 

отношению к личности. 
Д) Политическая идеология, ориентированная на сохранение и 

защиту традиционных, исторически сложившихся устоев общественной 
жизни, на признание нерушимости существующего порядка вещей, 

установленной свыше иерархичности человеческого сообщества, а также 
ряда моральных принципов, лежащих в основе семьи, религии, 
собственности. 

Е) Догматическое, механистическое мировоззрение, в основе 
понимания которого лежат жесткая форма организации производства и 

всей жизни человека, а также сам характер современной цивилизации. 
Ж) Политическая идеология с такими ключевыми положениями, как 

идеал общественной собственности, защита интересов наиболее 
обездоленных слоев общества путем классовой борьбы, идеал равенства и 

принцип эгалитаризма. 
 

11. Основы принципа разделения властей были заложены: 
1. Дж. Локком 

2. Н. Макиавелли 
3. М. Вебером 
4. Т. Гоббсом 

 
12. Государственная идеология это: 

1. наука 
2. форма иллюзорного общественного сознания 

3. теория, указывающая пути и средства преодоления 
социальных кризисов 

4. политика, аргументированная деятельность элиты 
5. средства познания и преобразования действительности 

 
13. В чём проявляется прогрессивное воздействие государственной 

идеологии на общественное развитие? 
1. в обосновании белорусской модели и способов её реализации 
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2. во взаимодействии политики, идеологии и практики 
3. в реализации социально-политических функций 

4. в преодолении противоборства и дестабилизации общества 
 
14. Влияние государственной идеологии на общественное развитие 

зависит: 
1. от лидеров 

2. от традиций общественного развития 
3. от зрелости общественного сознания 

4. от авторитета носителей идеологии 
5. от способности идеологии утверждать ценности демократии 

6. от гуманизма 
 

15. Укажите мыслителей внесших вклад в разработку концепции 
национальной идеи: 

1. Е. Полоцкая 
2. Н. Гусовский 

3. Ф. Скорина 
4. Ф. Богушевич 
5. Я. Купала 

 
16. Национальная идея – это: 

1. нравственный социальный идеал 
2. ценностные ориентиры 

3. фундаментальные ценности общества 
4. национальная самоидентификация 

5. образ и качество жизни 
 

17. Каковы приоритеты консолидирующей идеи белорусского 
общества? 

1. суверенитет и национальная безопасность 
2. высокий уровень благосостояния и социальной защищённости 
3. развитие интеллекта и здоровый образ жизни 

4. создание динамично развивающейся наукоёмкой экономики 
5. осознание особой миссии белорусов в развитии современной 

6. цивилизации и модернизации 
 

18. Определите иерархию социокультурных идеалов и ценностей 
белорусов: 

1. исторические ценности белорусского народа 
2. общечеловеческие ценности 

3. общеславянские ценности 
4. ценности восточного славянства 

 
19. Укажите признаки унитарного государства: 
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1. все важные решения принимаются высшими органами власти 
страны 

2. территория едина, границы административно-
территориальных единиц устанавливаются центром 

3. парламент формируется на основе общенационального 

представительства 
4. административно-территориальные единицы обладают 

политической самостоятельностью 
5. административно–территориальные единицы пользуются 

правом наций на самоопределение 
 

20.  В правовом государстве верховную политическую власть 
ограничивают:  

1. мудрые и демократичные государственные и общественные 
деятели 

2.  права и свободы человека, верховенство закона, разделение 
властей, высокая правовая культура общества 

3. жесткие санкции против нарушений законности, 
злоупотреблений властью 

4. «передел» власти в пользу президента и исполнительных 

структур 
 

21. Суверенитет государства выражается: 
1. в единой территориальной организации власти государства 

2. в правовом союзе граждан (гражданстве) 
3. в верховенстве и независимости государственной власти 

4. в монополии государства на применение насилия 
 

22. Политические функции конституции выражаются в том, 
что она: 

1. обладает верховенством по отношению к иным правовым 
актам 

2. фиксирует определенную систему ценностей 

3. закрепляет компромисс политической борьбы между 
различными политическими силами 

4. содержит ориентиры развития государства и общества 
 

23.  Какие полномочия президент Республики Беларусь не 
может совмещать со своей должностью? 

1. полномочия премьер-министра 
2. полномочия главы законодательной власти 

3. полномочия лидера партии 
4. министра 

5. председателя Конституционного Суда 
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24. Какова степень участия Палаты представителей 
Национального собрания РБ в формировании правительства: 

1. утверждение кандидатуры премьера 
2. утверждение кандидатур премьера и ключевых министров 
3. кабинет формируется лидером парламентского большинства 

4. парламент не участвует в формировании правительства 
5. утверждение правительства 

 
25. Какой институт власти является ведущим в системе 

государственных органов Республики Беларусь: 
1. Президент РБ 

2. Национальное собрание РБ 
3. Совет Министров РБ 

4. Конституционный Суд РБ 
 

26. Формой правления в Республике Беларусь является: 
1. президентская республика 

2. смешанная республика 
3. парламентская республика 
 

27. Совет Министров Республики Беларусь – это орган: 
1. законодательной власти 

2. исполнительной власти 
3. совещательной власти 

4. судебной власти 
 

28. Приоритетами социально-экономической политики 
Республики Беларусь на современном этапе являются: 

1. либерализация экономики 
2. создание социально ориентированной рыночной экономики 

3. реализация принципа социальной справедливости 
4. реализация принципа индивидуализма 
5. стремление к созданию правового государства 

6. переход к подлинному народовластию 
7. построение элитарной демократии 
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ДИСЦИПЛИНА 2. «Основы идеологии белорусского 
государства». 

Раздел контроля знаний. 
Вопросы к зачету по дисциплине 2 «Основы идеологии 

белорусского государства». 

1. Понятие идеологии: историческая ретроспектива и 
современное понимание. 

2. Структура и функции идеологии. 
3. Теории деидеологизации и реидеологизации. 

4. Классификация современных идеологических течений. 
5. Либерализм и неолиберализм. 

6. Консерватизм и неоконсерватизм. 
7. Социализм и его основные разновидности. Идейно-

политическая доктрина социал-демократии. 
8. Коммунистическая идеология. 

9. Базовые положения нетрадиционных политических идеологий 
(анархизма, национализма, фашизма, пацифизма, феминизма и др.). 

10. Уровни, элементы и механизм функционирования 
государственной идеологии. Понятие идеологической работы. 

11. Роль средств массовой информации в становлении и развитии 

белорусской государственной идеологии. 
12. Идейный плюрализм гражданского общества и основы 

идеологии белорусского государства. 
13. Формирование белорусской этнической общности и 

государственности. 
14. Национальная идея – мировоззренческая основа белорусского 

государства. 
15. Формирование институтов белорусской государственности в 

постсоветский период. 
16. Вклад отечественных мыслителей (Н. Гусовский, Ф. Скорина, 

М. Богданович, Я. Купала, Я. Колас и др.) в формирование 
гуманистических и демократических идеалов белорусов. 

17. Особенности национального менталитета и национального 

характера белорусов в современном глобализирующемся мире. 
18. Конституция Республики Беларусь – основа идеологии 

современного белорусского государства. 
19. Понятие и характерные черты конституционного строя. 

20. Права и свободы граждан Республики Беларусь – высший 
приоритет и цель белорусского общества и государства. 

21. Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное 
правовое государство. 

22. Государственные герб, флаг и гимн Республики Беларусь –  
символы государственного суверенитета Беларуси. 

23. Социальное государство: сущность и приоритеты социальной 
политики в Республике Беларусь. 
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24. Характер, особенности и тенденции развития государственно-
конфессиональных отношений в Республике Беларусь. 

25. Роль Президента Республики Беларусь в механизме 
функционирования идеологии белорусского государства. 

26. Парламент Республики Беларусь – важнейшее звено механизма 

формирования и реализации государственной идеологии. 
27. Идеологическая составляющая в деятельности правительства и 

подчиненных ему органов государственного управления Республики 
Беларусь. 

28. Органы местного управления и самоуправления в 
идеологических процессах современной Беларуси. 

29. Сущность и особенности белорусской модели социально 
ориентированной рыночной экономики. 

30. Задачи по обеспечению устойчивого инновационного развития 
белорусского общества. 
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ДИСЦИПЛИНА 2 «Основы идеологии белорусского государства». 
Вспомогательный раздел. 

 
ПРОГРАММА 

 

Тема 6. Идеология и ее роль в жизнедеятельности современного 
общества 

Теоретическая и практическая актуальность изучения идеологии 
белорусского государства. Современное белорусское общество и его потребность 

в консолидирующей, целостной системе идей, способных сплотить различные 
слои населения Республики Беларусь. Отечественный опыт и исследования 

западных аналитиков о неотъемлемости идеологии от социального, 
политического и духовного бытия современного общества. Идеологический 

кризис как основа кризиса любых общественных систем и цивилизаций. 
Предмет курса идеологии белорусского государства – совокупность идей, 

ценностей, принципов и представлений, которые определяют цели политики, 
формируют ориентиры политической деятельности и обосновывают выбор 

средств ее реализации в контексте глобализации мировой истории с учетом 
национальных интересов. 

Основные источники и категории идеологии белорусского государства. 

Связь курса «Основы идеологии белорусского государства» с политологией, 
теорией государства и права, историей белорусского народа, социологией, 

философией и другими социально-гуманитарными дисциплинами. 
Возникновение и введение в научный оборот понятия «идеология». 

Специфика понимания идеологии в социально-историческом контексте и 
различных социально-философских школах (Антуан Дестют де Траси, К.Ф. 

Вольней, Пьер Жан Жорж Кабанис, Наполеон, К. Маркс и Ф. Энгельс, В.И. 
Ленин, Э. Дюркгейм, В. Парето, М. Шелер и К. Манхейм, П. Сорокин и др.). 

Концепция деидеологизации и ее сущность (Р. Арон, Д. Белл, З. Бжезинский, Дж. 
Гэлбрейт). Причины реидеологизации. 

Современное понимание идеологии. Идеология –  систематизирующий и 
интегративный феномен, присущий социуму. Структура идеологии и ее 
компоненты. Познавательная, нормативно-регулятивная, мировоззренческая, 

мотивационная, воспитательная, коммуникативная, социально-
преобразовательная и другие функции идеологии. Идеология как инструмент 

власти и политических действий. Приемы и способы обработки массового и 
индивидуального сознания. Мифы и идеология. Идеология и пропаганда. 

Идеология и образование. 
Идеология государства: ее составные элементы и уровни. Идейный 

плюрализм и государственная идеология. Субъекты политики – носители 
политических идеологий. 

 
Тема 7. Основные идеологии современности 

Основные критерии классификации политических идеологий. Типы 
идеологий. 
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Либерализм. Предпосылки возникновения либерализма. Основоположники 
либерализма – А. Смит, Дж. Локк, Дж. Милль. Базовые ценности, цели и 

принципы либерализма. Кризис классического либерализма. Неолиберализм. 
Консерватизм. Консервативная идеология как реакция на эпоху 

Просвещения и Великую французскую революцию. Важнейшие принципы 

консерватизма. Традиционные начала – фундамент здорового общества и 
фундаментальная ценность. Отношение консерватизма к человеку, власти, 

собственности. Эволюция консерватизма. Неоконсерватизм. 
Социализм. История утопического социализма – Т. Мор, Т. Кампанелла, А. 

Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн – и их основные принципы организации 
справедливого общества. Марксистское понимание социализма и его 

интерпретация в идейных доктринах коммунистического и социал-
демократического движений. 

Технократизм. Предпосылки  формирования идеи технократизма. 
Политическая власть и технические специалисты. Теория «единого 

индустриального общества», идея «технотронного, постиндустриального 
общества». 

Социально-политические идеи национализма, фашизма, анархизма, 
религиозного фундаментализма, глобализма, антиглобализма, экологизма, 
коммунитаризма и др. 

Политические идеологии в Республике Беларусь. Белорусская 
идеологическая доктрина и национальная идея. Концепция государственной 

идеологической политики. 
 

Тема 8. Культурно-историческая (цивилизационная) составляющая 
идеологии белорусского государства 

Концепция государственности – составная часть национально-
государственной идеологии. Формирование белорусской этнической общности, 

ее самосознания и национальной идеи. Государственность на белорусских землях. 
Становление и провозглашение белорусской национальной государственности. 

Сильная и процветающая Беларусь – национально-государственный идеал 
белорусского народа. Государственный герб, флаг и гимн Республики Беларусь –  
символы государственного суверенитета Беларуси. 

Цивилизационная идентичность и социокультурная самобытность 
белорусской общности. Роль духовно-культурного наследия отечественных 

мыслителей и общественных деятелей различных исторических периодов в 
формировании традиционных идеалов и ценностей белорусского народа. 

Гуманистический и демократический идеалы общественной жизни белорусов. 
Приверженность белорусов идеалу социального равенства и справедливости. 

Свободолюбие, патриотизм и солидарность, чувство национального достоинства 
– важнейшие эмоционально-психологические составляющие самосознания 

белорусов. Родина, Отечество, семья, государство – фундаментальные ценности 
белорусского народа. 
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Проявление социокультурной самобытности белорусов в их национальном 
характере. Влияние национальных особенностей белорусов на политическую 

жизнь общества. 
 

Тема 9. Политическая, экономическая и социокультурная 

составляющие идеологии белорусского государства 
Конституция Республики Беларусь –  Основной Закон белорусского 

государства и правовая основа идеологии страны. Понятие и сущность 
Конституции. Статус и роль Конституции как ядра правовой системы. 

Конституционный строй, его основные черты и принципы в Республике 
Беларусь. Характеристика основ конституционного строя. Права и свободы 

граждан – высший приоритет и цель белорусского общества и государства.  
Демократия – важнейшая ценность белорусского народа. Реализация 

принципов и институтов демократии в политической системе Республики 
Беларусь. 

Основные положения правового государства. Понятие социального 
государства. Необходимость и возможность становления Республики Беларусь в 

качестве социального правового государства. 
Идея светского государства и ее реализация в Конституции Республики 

Беларусь. 

Президент Республики Беларусь – инициатор и гарант формирования и 
реализации идеологической политики государства. 

Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь –  как важный 
субъект формирования и осуществления идеологии белорусского государства. 

Место и роль Правительства Республики Беларусь в формировании и 
реализации идеологической политики в белорусском государстве. 

Роль органов местного управления и самоуправления в становлении и 
развитии белорусской государственной идеологии.  

Институты гражданского общества (политические партии, общественные 
организации, профессиональные союзы) и их участие в идеологических 

процессах. 
Общество постиндустриального типа – стратегическая цель развития 

Беларуси в современных условиях. 

Экономические основы конституционного строя Республики Беларусь. 
Сущность и концептуальные основы белорусской модели социально-

ориентированной рыночной экономики. Устойчивое и инновационное развитие –  
способ движения Беларуси к своей стратегической цели. 

Всесторонняя интеграция Беларуси с Россией, странами Содружества 
Независимых Государств, включение страны в общеевропейскую интеграцию и 

международную систему экономических отношений – важнейшие 
внешнеполитические направления решения задач постиндустриальной 

модернизации белорусского общества. 
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ГЛОССАРИЙ 
Анархизм – социально-политическое учение, отрицающее позитивную 

роль государства и политической борьбы и проповедующее освобождение 
личности от всех форм политической, экономической и духовной власти. 

Власть – необходимый элемент жизнедеятельности социальной системы, 

взаимоотношение между субъектами, в процессе которого один из них 
подчиняется воле другого, в результате чего властвующий субъект реализует 

свою волю и интересы. 
Глобализм – философско-культурологическое учение, отражающее 

тенденции развития мировой истории на современном этапе и утверждающее, что 
современное общество – это целостный и взаимосвязанный мир, постоянно 

сталкивающийся с необходимостью культурного плюрализма при решении 
глобальных проблем современности 

Государственная идеология – это составляющая основу деятельности 
государства относительно целостная совокупность идей и представлений, в 

которых белорусский народ осознает себя как общность, выражает смысл своего 
исторического существования, свои потребности и интересы как единого целого, 

обосновывает свои идеалы и пути их реализации в определенных конкретно-
исторических условиях. 

Государство – политическая форма организации жизни общества, которая 

складывается как результат возникновения и деятельности публичной власти –  
особой управляющей системы, руководящей основными сферами общественной 

жизни и опирающейся в случае необходимости на силу принуждения. 
Гражданское общество – это система самостоятельных и независимых от 

государства общественных институтов и отношений, которые призваны 
обеспечить условия для самореализации отдельных индивидов и коллективов, 

реализации частных интересов и потребностей. 
Деидеологизация – теория, развивающая идеи позитивизма и 

технократизма, согласно которой в современных обществах уменьшается роль 
идеологии и увеличивается значение точного верифицируемого, 

инструментального знания. 
Демократия (от греч. demokratia – народовластие)– форма (разновидность) 

организации общества и государства, основанная на признании народа в качестве 

источника власти. 
Идеологическая работа представляет совокупность адаптивных, 

социально-значимых форм и методов общественного воздействия на 
формирование мировоззрения человека, его нравственной и духовной культуры, 

этики межличностных, межнациональных, межконфессиональных отношений, 
гражданских компетенций в контексте ценностей и идеалов белорусского 

общества.  
Идеологический процесс –  это реальный процесс функционирования 

идеологии как особой формы духовной деятельности в различных сферах 
общественной жизни. Содержанием идеологического процесса являются 

разработка идеологических доктрин и концепций, практическая реализация 
разработанной идеологии, формирование взглядов социальных групп и граждан, 
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их представлений о том, что бы они хотели получить от правительства и 
государства. 

Идеология – система исторически сложившихся концептуально-
теоретических взглядов и идей, а также эмоционально-психологических средств, 
выражающих основные социальные программы и приоритеты, интересы и цели, 

идеалы и ценности определенных социальных общностей и организаций, наций и 
государств, политических партий и общественных движений, направляющих их 

деятельность на сохранение или преобразование существующего общественного 
устройства. 

Идеология – совокупность философских, политических, экономических, 
правовых, этических, эстетических и религиозных идей, выражающих интересы 

социальных групп, общностей и всего общества в целом. 
Идеология – целостная система идей, в которой гармонично сочетаются и 

научные, и духовные, и нравственные принципы. Идеология эффективна, если 
она обеспечивает единство общества, объединяет его граждан вокруг 

общенациональных задач, адекватных времени и условиям. Идеология считается 
неэффективной, если она не воспринимается обществом, не способствует 

достижению поставленных целей, не определяет пути дальнейшего развития 
общества в конкретных исторических условиях. 

Идеология белорусского государства – это система взглядов, 

соответствующих целям и особенностям белорусского пути общественного 
развития. 

Идеология государства – специфический тип идеологии, которая должна 
обеспечивать большую или меньшую степень социального консенсуса и 

ощущение принадлежности к государственно-организованному сообществу, к 
исторической судьбе Отечества. 

Идеология государственности – это стабильное образование, нацеленное 
на долговременную перспективу, учитывающее национальные интересы и нормы 

общества, в котором важнейшим фактором достижения социального прогресса 
наряду с гражданским обществом является государство.Идеология 

государственности представляет собой систематизированную на основе 
определенного концептуального подхода совокупность идей и представлений 
относительно предпосылок и процесса становления государственности данного 

народа, особенности устройства институтов его государства, направлений и задач 
их развития, взаимодействий с другими государствами. 

Идея – слово греческого происхождения(idea), что переводится как идея, 
образ. Понятие, представление, отражающее действительность в сознании 

человека, выражающее его отношение к ней и являющееся основным принципом 
мировоззрения. 

Индивидуализм – принцип мировоззрения, в основе которого лежат 
противопоставление отдельного индивидуума обществу, доминирование частных 

интересов над общественными. 
Индустриальное общество – общество с преобладанием промышленного 

производства. 
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Институт президентства – совокупность властных полномочий 
Президента в сфере государственного управления, которые в равной степени 

зависят как от конституционных норм, регулирующих функционирование 
президентской власти, так и от политической деятельности Президента, являясь 
своеобразным прочтением Конституции Президентом. 

Интеграция (от лат. integratio – восстановление, соединение) –  процесс, 
результатом которого является достижение единства и целостности, 

согласованности внутри системы, основанной на взаимозависимости и 
взаимодополняемости отдельных специализированных элементов. 

Интерес (от лат. interest – иметь значение) – направленность субъекта на 
значимые для него объекты, связанная с удовлетворением потребностей, 

полезностью; реальная причина деятельности социальных субъектов, 
направленная на удовлетворение определенных потребностей, лежащая в основе 

непосредственных побуждений, мотивов, идей, определяющаяся положением и 
ролью этих субъектов в системе общественных отношений. 

Интерес политический – обобщенное выражение потребностей, 
идеальных стремлений и деятельного начала в политическом сознании 

социальных групп и индивидов. Отражает объективное положение этих групп и 
индивидов в социально-экономической и политической структуре общества и 
особенности его (общества) политико-культурных норм и традиций. 

Информационное общество – интегральное понятие, охватывающее все 
стороны функционирования социальной системы. Основные характеристики 

этого общества: в технической сфере –  широкое внедрение информационных 
технологий во все сферы производственной, экономической и деловой жизни, в 

систему образования и быт; в политической сфере – свобода доступа к 
информации как основа политического процесса, реализующего принципы 

плюрализма и демократии. В контексте имеющихся тенденций передовых в 
промышленном отношении стран информационное общество можно определить 

как общество, в котором информация и уровень ее использования существенным 
образом обусловливают качество жизни, а также перспективы экономического 

развития и социальных изменений. В таком обществе уровень жизни, характер 
труда и отдыха, система образования и рынок непосредственно испытывают на 
себе растущее влияние информации и знаний. 

Информация (от лат. informatio – разъяснение, изложение) – в самом 
общем виде передача сообщений между передающей и принимающей системами, 

что ведет к изменению разнообразия состояний последней. 
Качество жизни – социологическая категория, выражающая качество 

удовлетворения материальных и культурных потребностей людей (качество 
питания, одежды, комфорт жилища, качество здравоохранения, образования, 

сферы обслуживания, окружающей среды, досуга, степень удовлетворения 
потребностей в содержательном общении, знаниях, творческом труде, а также 

уровень стрессовых состояний, структура расселения и др.). 
Коллективизм – принцип общественной жизни и деятельности людей, 

проявляющийся в сознательном подчинении личных интересов общественным. 
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Коммунизм – идеологическое течение, в основе которого лежит принцип 
обобществления частной собственности; общественно-экономическая формация, 

которая должна, по мнению марксистов, прийти на смену капитализму. 
Коммунитаризм – современное идеологическое течение, подчеркивающее 

значение сообщества в жизнедеятельности социальных систем. 

Компоненты идеологического механизма – это институты 
государственной власти и управления; специализированные идеологические 

учреждения (исследовательские и пропагандистские институты и центры), 
учреждения национальной системы образования, средства массовой информации. 

Каждое государство создает свой собственный идеологический механизм. 
Консенсус политический – обычно понимается как состояние согласия в 

отношении того или иного политического курса в целом либо отдельных его 
аспектов. 

Консерватизм – политическая идеология, ориентированная на сохранение 
и защиту традиционных, исторически сложившихся устоев общественной жизни, 

на признание нерушимости существующего порядка вещей, установленной 
свыше иерархичности человеческого сообщества, а также ряда моральных 

принципов, лежащих в основе семьи, религии, собственности.  
Конституционный строй – это строго определенная, основополагающая 

часть социальных отношений, закрепляющих организационное и 

функциональное единство общества и предопределяющих совокупность 
принципов, без которых строй государства не является конституционным. 

Конституционный строй не сводится к факту существования конституции, так 
как должно выполняться два условия: конституция соблюдается и она 

демократическая. 
Консолидация – в этнографии вид объединительных этнических 

процессов, при которых происходит слияние нескольких, обычно родственных по 
происхождению, близких по языку и культуре этносов (или их частей) в более 

крупные общности, например, племенных и территориальных групп в 
народности, народностей в нации, в ходе развития между ними социально-

экономических и культурно-бытовых связей; в более общем виде – консолидация 
общества, т. е. его объединение, благодаря общей идее, интересам, целям на 
определенном этапе. 

Конституция – основной закон государства, определяющий его 
общественное и государственное устройство, порядок и принципы образования 

органов власти, избирательную систему, основные права и обязанности граждан. 
Культура – это своеобразный генотип общества, специфический способ 

организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в 
продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и 

духовных ценностей, в отношениях человека к природе, к самому себе и другим 
людям. 

Либерализм (от лат.Liberalis – присущее свободному человеку) – 
политическая идеология, выдвигающая в качестве своих приоритетов 

обеспечение максимально возможной свободы индивида во всех сферах жизни 
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общества и ставящая целью ликвидацию или смягчение различных форм 
государственного и общественного принуждения по отношению к личности. 

Массовое сознание – общественное сознание масс (социальных групп, 
классов) конкретного общества, отражающее условия их повседневной жизни, 
потребности, интересы. 

Менталитет – определенный образ мыслей, совокупность умственных 
навыков и духовных установок, присущих отдельному человеку или 

общественной группе. 
Местное самоуправление – это право и реальная возможность органов 

местного самоуправления регламентировать значительную часть 
государственных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою 

ответственность и в интересах местного населения. Органы местного 
самоуправления избираются непосредственно гражданами, а не назначаются 

центральной властью. 
Местное управление – управление делами местного (регионального) 

значения, осуществляемое органами и должностными лицами, которые 
назначаются центральными или иными вышестоящими государственными 

органами. 
Методология науки (от лат. methodos – способ познания и logos - учение) 

– наука о методах, регулятивных принципах и приемах научно-познавательной 

деятельности в конкретной науке. 
Механизм государственной идеологии – это совокупность лиц, 

организаций и учреждений, занимающихся формированием составляющих 
основу деятельности данного государства идей, их систематизацией, нормативно-

правовым закреплением и распространением среди членов данного сообщества. 
Мировоззрение – предельно обобщенная, упорядоченная система взглядов 

на окружающий мир, явления природы, общество и самого себя, а также 
вытекающие из общей картины мира основные жизненные позиции людей, 

убеждения, идеалы, принципы познания и оценки материальных и духовных 
событий; своего рода схема мира и места человека в нем. 

Миф – древнее народное сказание о легендарных героях, богах, о 
происхождении явлений природы. 

Мнение – одно из проявлений сознания, представляющее совокупность 

логически связанных между собой суждений, содержащих оценку явления, 
процесса человека. 

Мнение общественное – такое проявление общественного сознания, в 
котором отражается отношение (оценка) больших социальных групп, народа в 

целом к актуальным явлениям, представляющим общественный интерес, на 
основе существующих общественных отношений. 

Мобильность социальная – изменение индивидом, семьей места в 
социальной структуре общества. 

Мораль (от лат. moralis – нравственный) – нравственность, форма 
нормативно-оценочной, нравственной ориентированности в поведении и 

духовной жизни, взаимовосприятие и самовосприятие людей. 
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Мотив (от лат. movere – побуждать, приводить в движение) – одно из 
фундаментальных понятий, используемых в психологии для описания и анализа 

сферы побуждения субъекта к деятельности. 
Национализм – совокупность идей, взглядов и представлений, основанных 

на абсолютизации роли нации, которая признается основой и главенствующим 

субъектом государственно-политической, экономической и социокультурной 
организации общества. 

Национальная белорусская идея – это воплощение исторического 
стремления белорусского народа к свободе, самостоятельности и 

благосостоянию, сохранению и развитию белорусской науки, белорусского языка 
и белорусского государства, гуманистических перспектив и гражданской 

ответственности за будущее страны. 
Национально-государственная идеология – категория, тождественная 

понятиям «национальная идеология» и «государственная идеология», - это 
совокупность идей и концепций, направленная на выражение интересов и 

менталитета нации (народа). 
Национально-государственная идеология –  это жизненно важные для 

каждого народа идеи, ценности, представления, убеждения и стремления, 
которые входят в основу деятельности государства и должны поддерживаться 
силой государства и всеми его институтами. 

Национально-государственное сознание – совокупность представлений, 
традиций и понятий представителей нации или этноса, позволяющих 

воспроизводить эту общность людей как целое и причислять каждого индивида к 
данной социальной целостности; осознание населением себя как граждан 

определенного государства, идентификация с конкретным государственным 
образованием. 

Национальное государство – особый тип государства, характерный для 
современного мира. Его правительство обладает суверенной властью на 

определенной территории, население которой ощущает себя частью единой 
нации. 

Национальная гордость – морально-политическое чувство личности, 
отражающее уровень ее национального самосознания, побуждающее ее к 
созидательным действиям на благо своего народа и государства. Подлинная 

национальная гордость – антипод национализма, национального самодовольства, 
чванства и высокомерия. 

Национальная идеология – система взглядов, основанная на принципах 
общности нации и приоритета ее интересов во всех сферах общественной жизни.  

Национальная идеология – это совокупность комплекса идей, в которых 
нации (народы) осознают себя как общность, свои интересы и устремления и 

оправдывают пути их достижения. 
Национальная культура – культура определенной нации, сложившаяся на 

протяжении ее исторического развития на основе этнической культуры. 
Национальные интересы – осознанные потребности государства, 

определяемые экономическими и геополитическими отношениями данного 
государства в данную эпоху, культурно-историческими традициями, 
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необходимостью обеспечения безопасности, защитой населения от внешней 
угрозы и внутренних беспорядков, экологических катастроф и т.д. 

Нация (от лат. natio – народ)– тип этноса, характерный для развитого 
классового общества. Возникновение нации исторически связано со 
становлением капитализма, ликвидацией феодальной раздробленности, 

усилением хозяйственных и других связей, распространением грамотности и 
литературы на родном языке, укреплением этнического (национального) 

самосознания. 
Неоконсерватизм – новая идейная система, обосновавшая необходимость 

прочного морального подкрепления существующего порядка вещей и 
дополнительные средства легитимации. 

Неолиберализм – современный либерализм или либеральный реформизм. 
Общественный идеал – образ совершенного, разумно устроенного, 

гуманного общества. В соответствии с идеальными представлениями об обществе 
определяются цели социально-политической деятельности, пути и средства их 

достижения. 
Общественные объединения – добровольные самоуправляемые 

некоммерческие формирования, созданные по инициативе граждан, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения. Правовое регулирование 

деятельности общественных объединений  осуществляется на основе 
Конституции Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь «Об 

общественных объединениях», других актов законодательства. 
Общество гражданское – система самостоятельных и независимых от 

государства общественных институтов и отношений, которые призваны 
обеспечить условия для самореализации отдельных индивидов и коллективов, 

реализации частных интересов и потребностей. 
Общество индустриальное – понятие, употребляемое для обозначения 

определенного состояния общества, для которого характерны развитая и сложная 
система разделения труда при сильной его специализации, массовое производство 

товаров на широкий рынок, машинизация и автоматизация производства и 
управления, научно-техническая революция. 

Общечеловеческие ценности – совокупность идеалов, принципов, 

приоритетов и норм, отражающих духовно-нравственный опыт человечества, 
объединяющих людей в их стремлении к миру, достойной жизни, равноправному 

и взаимовыгодному международному сотрудничеству. 
Парламент – высший орган законодательной власти, представительное 

коллегиальное общенациональное учреждение, выполняющее законодательные 
функции. 

Партии политические – устойчивые политические организации, 
объединяющие людей с общими интересами, выраженными в основополагающих 

для данной партии идейных установках и программах с целью их реализации 
путем овладения политической властью и осуществления государственного 

руководства страной. 
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Патриотизм – чувство любви к своему Отечеству, проявляющееся в 
практических делах, способствующих укреплению авторитета, могущества и 

благополучия суверенного национального государства. 
Плюрализм (от лат. pluralis – множественный, многообразный) –  термин, 

означающий многообразие интересов, взглядов, позиций, партий, общественных 

сил. 
Плюрализм политический – нормативная модель политической системы, 

вид демократии, концепция, согласно которой политико-властные процессы в 
обществе рассматриваются через призму борьбы и компромиссов различных 

организованных интересов, а также динамического баланса социально -
политических институтов и сил. 

Политика (от греч. politika – государственные или общественные дела и 
polis – город-государство) – деятельность классов и иных социальных групп, 

связанная с определением  содержания и форм, задач и функций государства, а 
также его взаимоотношений с другими государствами. Посредством политики 

выражаются коренные интересы участвующих в ней субъектов (индивидов, 
коллективов), прежде всего, интерес в овладении и распоряжении основными 

очагами публичной власти классового общества. 
Политика культурная – совокупность теоретических принципов и 

практических мер, разрабатываемых и реализуемых государством в сфере 

духовной культуры и направленных на широкое, массовое распространение и 
усвоение духовных ценностей общества всеми социальными слоями и группами. 

Политическая идеология – это относительно систематизированная 
совокупность идей и представлений, в которых различные субъекты 

политических отношений отображают и оценивают существующую социально-
политическую действительность, осознают свое положение в системе 

общественных отношений, обосновывают пути и средства реализации своих 
целей и устремлений с помощью государственной власти. 

Постиндустриальное общество – общество, в котором сфера услуг 
получила приоритетное развитие и превалирует над объемом промышленного 

производства и производства сельскохозяйственной продукции. 
Потребности социальные – особый вид потребности человека. 

Потребности, нужда в чем-либо необходимом для поддержания 

жизнедеятельности организма человеческой личности, социальной группы, 
общества в целом; внутренний побудитель активности. Различают два вида 

потребностей: естественные и созданные обществом. Естественные потребности 
– это повседневные нужды человека в еде, одежде, жилье и т.д. Потребности 

социальные – это потребности человека в трудовой деятельности, социально-
экономической активности, духовной культуре, т.е. во всем, что является 

продуктом общественной жизни. 
Потребность – состояние недостатка в чем-либо, состояние, 

стимулирующее деятельность, направленную на восполнение этого недостатка, 
одна из отличительных черт всякой жизнедеятельности. Потребности могут 

испытывать организмы, индивиды, социальные группы, организации, 
предприятия, учреждения, общество в целом. Человеческие потребности бывают 
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неосознанными (их называют влечениями) и осознанными. Потребности лежат в 
основе образования ценностей. Осознание потребностей служит формированию 

интереса, мотива, ориентации, установки, цели, решения, действия. 
Правительство – высший коллегиальный орган исполнительной власти в 

государстве. 

Правовое государство – правовая форма организации и деятельности 
публичной политической власти и ее взаимоотношений с индивидами как 

субъектами права. Это тип государства, последовательно воплощающего 
принципы конституционализма, ограниченного в своих действиях нормами права 

и развитым социальным контролем политической власти. 
Представление – чувственно-наглядный, обобщенный образ предметов и 

явлений действительности, сохраняемый и воспроизводимый в сознании и без 
непосредственного воздействия самих предметов и явлений на органы чувств. 

Принцип – основное, исходное положение какой-нибудь теории, учения, 
науки. 

Пропаганда – распространение политических, философских, научных, 
художественных и иных идей с целью их внедрения в общественное сознание и 

активизации массовой практической деятельности. 
Разделение властей – принцип конституционализма, по которому единая 

государственная власть делится на самостоятельные и независимые друг от друга 

законодательную, исполнительную и судебную (наряду с которыми иногда 
выделяют также учредительную, избирательную и контрольную) власти. 

Реидеологизация – теория восстановления идеологии, которая  вытеснила 
теорию технократизма, ибо такое общество не облагораживает человека, так как 

материальные блага дают мимолетное удовлетворение, или порождают 
примитивное чувство превосходства по отношению к тем, у кого их нет. Данная 

концепция обосновывает необходимость и активную социальную роль идеологии 
в жизни общества. 

Религия – социальный институт, мировоззрение и поведение отдельного 
индивида, группы, общности, которые определяются верой в существование 

сверхъестественного. Религия представляет собой один из наиболее важных 
социальных институтов, включающих систему социальных норм, ролей, обычаев, 
верований и ритуалов (культа), предписаний, стандартов поведения, 

организационных форм. 
Республика – форма правления, при которой суверенные права на власть 

принадлежат либо всем дееспособным гражданам, либо большинству из них. От 
имени народа управление осуществляется представительными органами, 

избираемыми прямым или косвенным волеизъявлением. 
Самоидентификация – это соотнесенность человека, данного народа с 

определенной культурой и идеологией, принадлежность к ним и осознание этого 
процесса. Белорусская самоидентификация связана со сложностью пути 

исторического пути развития, прерывистостью культурной традиции. 
Самосознание – осознание индивидом своей физической, 

интеллектуальной, личностной специфики, национальной и профессиональной 
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принадлежности, места в системе общественных отношений. Правомерно также 
говорить об этическом, классовом, профессиональном самосознании. 

Совет Министров – исполнительная ветвь власти, правительство в 
Республике Беларусь, центральный орган государственного управления. 

Социализация – процесс усвоения индивидом образцов поведения, 

психологических механизмов, социальных норм и ценностей, необходимых для 
успешного функционирования индивида в данном обществе. Социализация 

охватывает все процессы приобщения к культуре, коммуникации и обучения, с 
помощью которых человек приобретает социальную природу и способность 

участвовать в социальной жизни. 
Социализация политическая — понятие, возникшее в запад¬ной 

социальной и политической психологии. Для одних авто¬ров — это усвоение 
«курса гражданственности», преподаваемого в школах, для других — «все 

политическое обучение», т.е. осоз¬нание политической системы общества и 
усвоение ее норм; для третьих — отношение к власти и ее представителям и т.д. 

Социализм (от лат. socialis – общественный) – политическая идеология с 
такими ключевыми положениями, как идеал общественной собственности, 

защита интересов наиболее обездоленных слоев общества путем классовой 
борьбы, идеал равенства и принцип эгалитаризма.  

Социальное государство – демократическое государство, 

осуществляющее эффективную социальную политику, гарантирующее 
достойные условия жизни и свободного развития личности. 

Средства массовой информации — социальные институты (пресса, 
книжные издательства, агентства печати, радио, телевидение и т.д.), 

обеспечивающие сбор, обработку и распространение информации в массовом 
масштабе. Массовая информация предназначена для численно большой, обычно 

географически рассредоточенной аудитории и отличается быстротой и 
регулярностью распространения, практической одновременностью потребления, 

опосредствованным, в известной степени стереотипизированным характером. Ее 
распространение — неотъемлемая часть массового духовного общения людей, 

которое возникло на определенной ступени развития человечества в дополнение к 
непосредственному межличностному общению. 

Стабильность — 1) устойчивость, постоянность, неизмен¬ность; 2) 

способность системы функционировать, сохраняя не¬изменной свою структуру и 
поддерживая равновесие. 

Стратификация — 1) социальная дифференциация и нера¬венство на 
основе таких критериев, как социальный престиж, самоидентификация, 

профессия, доход, образование, участие во властных отношениях и т.д.; 2) 
постоянное ранжирование социальных статусов и ролей в социальной системе (от 

малой группы до общества). 
Студенчество — социальная группа, состоящая из молоде¬жи, 

обучающейся в средних специальных и высших учебных заведениях. 
Существенная социальная черта студенчества — его близость по характеру 

деятельности, интересам, ориентациям к социальной группе интеллигенции, 
специалистов. Общей мировой тенденцией в условиях научно-технической 
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револю¬ции является быстрый количественный рост студенчества, глав¬ным 
образом в индустриально развитых странах. С этим связа¬на демократизация 

высшего образования, расширения соци¬альных источников пополнения 
студенчества. 

Субъекты политики – носители целенаправленной, предметной 

политической деятельности. 
Суверенитет – полная независимость государства в его внутренних делах и 

в ведении внешней политики.  
Технократизм – современная форма догматического, механистического 

мировоззрения, в основе понимания которого лежат жесткая форма организации 
производства и всей жизни человека, а также сам характер современной 

цивилизации, который принято называть в современной науке техногенной. 
Технократия (от греч. tecnne — ремесло, мастерство и kratos — власть) — 

направление в общественно-политической мысли, согласно которому общество 
регулируется принципами технико-организационной рациональности, 

носителями которой являются инженеры, организаторы производства, эксперты 
(технократы). 

Традиция – способ передачи и воспроизводства элементов социального и 
культурного наследия, норм поведения, мировоззренческих установок, форм 
сознания и человеческого общения. 

Убеждения – личностные образования, в основе которых лежат 
определенные представления, идеи, принципы, существенно определяющие 

отношение человека к действительности и его поступки. 
Установка — готовность, предрасположенность субъекта к определенной 

активности и действиям по отношению к како¬му-либо объекту. 
Унитарное государство – форма территориального устройства 

государства, не имеющего в своем составе административно-территориальных 
образований на правах субъектов, обладающих суверенитетом. В таком 

государстве единая конституция, единое гражданство, единая система высших 
органов власти. 

Феминизм (от лат. femina – женщина) – движение в защиту прав и 
освобождения женщин, возникшее в эпоху буржуазных революций во Франции, 
Англии и США. 

Фашизм – праворадикальное политическое движение и идеологическое 
течение, утверждающее превосходство и исключительность определенной нации 

или расы и отрицающее как либеральные, так и социалистические ценности. 
Ценностные ориентации — элементы внутренней структуры личности, 

сформированные и закрепленные жизненным опытом индивида в ходе процессов 
социализации и социальной адаптации. Ценностные ориентации — это, прежде 

всего, предпочтения определенных смыслов, привязанностей, убеждений и 
жизнеорганизующих начал и готовность вести себя в соответствии с ними. 

Ценность – термин для указания на человеческое, социальное и культурное 
значение определенных объектов и явлений, отсылающих к миру должного, 

целевого, значимого, абсолютного. 
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Цивилизация – ступень общественного развития и материальной 
культуры, характерная для той или иной исторической эпохи. 

Экологизм – современное идеологическое и политическое течение, 
ставящее во главу угла защиту среды обитания человека, улучшение экологии 
через воздействие на свои правительства и законодательные органы для принятия 

соответствующих законов и правительственных решений. 
Элита (от фр. ellite — лучшее, отборное) — 1) наиболее видные 

представители какой-либо части общества, высшие слои в системе социальной 
иерархии; 2) избранный, изысканный круг людей. 

Эмоция (от фр. emotion — волнение, эмоция, от лат. emovere — 
возбуждать, волновать) — особый класс психических процессов и состояний, 

характеризующий отношение человека к окружающему миру. Основная функция 
эмоции заключается в регуляции активности субъекта путем оценки значимости 

внешних и внутренних сигналов для его жизнедеятельности в целом. 
Этнос (от греч. ethnos — народ) – особый, возникший исторический вид 

социальной группировки людей, представленный племенем, народностью, 
нацией или другими  образованиями. 




