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Перечень материалов 

Программа дисциплины, методические указания по выполнению 

контрольной работы, тексты лекций, планы семинарских занятий, тестовые 

задания, список литературы, глоссарий, графический материал. 

 

Пояснительная записка 

 

Цели данного ЭУМК – повышение эффективности организации учебного 

процесса с использованием дистанционных технологий;  представление 

возможности студентам заниматься самообразованием, пользуясь комплектом  

учебно-методических материалов по дисциплине «Политология». 

ЭУМК содержит пять разделов: программный, теоретический, 

практический, контроля знаний и информационно-справочный.  

В программном разделе находится программа учебной дисциплины 

«Политология», методические указания по выполнению контрольной работы 

для студентов всех специальностей МИДО.  

В теоретическом разделе представлен лекционный материал в 

соответствии с основными разделами и темами учебной программы.  

Практический раздел содержит планы семинарских занятий, перечень 

вопросов для дискуссий по основным темам курса. 

Раздел контроля знаний включает тестовые задания по темам 

дисциплины, перечень вопросов к экзамену, темы контрольных работ. 

В инфрмационно-справочном разделе содержится  список основной и 

дополнительной литературы, глоссарий и графический материал, включающий 

в себя  схемы по темам дисциплины.  

 ЭУМК содержит перекрестные  ссылки, позволяющие оперативно найти 

необходимый материал, перейти к нужной теме. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

ЭУМК по дисциплине «Политология» подготовлен на основе 

образовательного стандарта и типовой программы. 

Основные цели преподавания дисциплины: 

 формирование личности студента как гражданина, политически 

образованного, с развитым политическим мышлением; 

 утверждение социально ориентированных ценностей, культуры 

рационального политического выбора; 

 развитие прочной базы политических знаний на основе изучения 

достижений мировой и национальной политологической мысли. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 усвоение студентами основных политологических понятий и 

проблем, формирование соответствующих компетенций (предметных и 

операциональных); 

 развитие устойчивого интереса к общественно-политическим 

процессам, стремления к политическому самообразованию; 

 ориентирование студентов на осмысление и анализ политических 

процессов, протекающих в стране и мире; 

 утверждение гражданственности, активной личностной позиции 

будущих специалистов в решении общественно-политических и 

профессиональных проблем; 

 формирование навыков принятия управленческих решений, 

понимания тенденций развития сфер общественной жизни, политики 

государства, реализуемой в конкретных областях (сельского хозяйства, 

здравоохранения, образования, спорта и т.д.). 

В ЭУМК изложены основные проблемы, темы и методы политической 

науки. Предложенный материал упрощает процесс усвоения студентами 

лекционного курса и его систематизацию при подготовке к экзамену по 

политологии. Особое внимание уделено современному состоянию 

политического процесса и месту Республики Беларусь в международной 

политике.  



1. ПРОГРАММНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Программа дисциплины 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основными целями социально-гуманитарной подготовки студентов в вузе 

выступает формирование и развитие социально-личностных компетенций, 

основанных на гуманитарных знаниях, социально-творческом опыте, 

обеспечивающих решение и исполнение гражданских, социально-

профессиональных, личностных задач и функций. 

В общей системе дисциплин социально-гуманитарного цикла 

политология занимает особое место. Изучение политологии позволяет студенту 

понять мир политики, совокупность властных отношений как источника и 

механизма организации совместной жизни людей, целенаправленных 

преобразований, как в отдельных странах, так и в мировом сообществе. 

В условиях развития Республики Беларусь как суверенного государства 

политическое образование является основой формирования патриотического 

мировоззрения будущего специалиста, помогает ему выработать стратегию 

своей жизнедеятельности. Овладение политологическими понятиями и 

категориями способствует формированию навыков выбора эффективных 

управленческих решений в условиях меняющегося мира. 

Теоретическая направленность курса сочетается с анализом реальных 

политических отношений, которые рассматриваются в единстве и взаимосвязи 

с экономическими, социальными, культурными, историческими аспектами 

общественной системы. 

Учитывая опыт ведущих учебных технических вузов стран СНГ, других 

зарубежных стран, кафедра «Информационные технологии в управлении» 

БНТУ разработала концепцию преподавания на основе модульного принципа 

организации учебного процесса и рейтинговой оценки знаний студентов. 

Суть данной концепции заключается:  

 в определении наиболее актуальных проблем, соответствующих 

реальным процессам и тенденциям развития общественных отношений; 

 в переориентации содержания учебы студентов на формирование 

навыков практической деятельности в сфере управления; 



 в избрании принципиально нового подхода к организации учебного 

процесса – модульного принципа и соответствующей рейтинговой системой 

оценки знаний; 

 в учете специфики будущей трудовой деятельности студентов. 

Каждый из модулей предполагает изучение основных категорий и 

понятий, проблемных тем, использование различных видов занятий, 

позволяющих студенту в соответствии с его подготовкой, интересом к 

конкретным вопросам, проявить соответствующую степень активности, 

получить необходимое количество баллов. Таким образом, студент сам решает, 

как ему набрать нужное количество баллов и в зависимости от этого получить 

досрочно зачет или сдать итоговый экзамен.  

В результате освоения курса студенту должен  

знать: 

 основные теоретические положения политической науки; 

 основные понятия политологии; 

 персоналии политической науки, политической истории и современности; 

 прикладные аспекты политической науки; 

уметь: 

 характеризовать политику и политическую власть с позиции 

многомерности; 

 рассматривать политические отношения и политические процессы, 

объясняя их причины; 

 анализировать политическую культуру, поведение и сознание людей и 

социальных общностей в контексте многообразия их интересов и плюрализма 

мнений; 

 определить место и роль политики в общественной жизни Беларуси на 

современном этапе; 

 выявлять особенности формирования гражданского общества в странах 

СНГ; 

 оценивать эффективность деятельности государства в основных сферах 

жизнедеятельности белорусского общества на современном этапе; 

приобрести навыки: 

 политического диалога; 

 политической полемики; 



 политической толерантности; 

 политического консенсуса. 

Диагностика компетенций студента 

Оценка промежуточных учебных достижений студента осуществляется 

по десятибалльной шкале. 

Для оценки достижений студента используется следующий 

диагностический инструментарий: 

– защита контрольных работ по индивидуальным темам; 

– проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам; 

– выступление студента на конференции по подготовленному реферату; 

– сдача экзамена по дисциплине. 

Изучение курса «Политология»  рассчитано на 100 часов, в том числе 

 27 часов аудиторных занятий, из них: 4 часа - лекции, 4 часа – 

семинарские занятия, 19 часов консультаций; 73 часа – самостоятельная работа.   

 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Название разделов (модулей) и 

тем 

Количество часов 

лекции Семинарские 

(практические) 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Раздел 1. Политология в системе гуманитарного знания. Теория и 

методология политической науки 

1.1 Политология: предмет, 

структура и задачи курса 

1 0 5 

1.2 Основные этапы развития 

политической мысли. 

Политическая мысль Беларуси 

1 0 5 

1.3 Политическая власть 0,5 0,5 5 

1.4 Политическая система 

общества. Политические 

режимы современности 

0 1 6 

Раздел 2. Политические институты в Республике Беларусь 

2.1 Государство как основной 

политический институт. 

Институты государственной 

власти 

0,5 1 5 

2.2 Политические партии и 

общественные организации 

0 0,5 5 

Раздел 3. Политические процессы в Республике Беларусь и современном 

мире 

3.1 Политический процесс и 

политическая модернизация 

0 0 5 

3.2 Политическая 

деятельность. Политическое 

поведение и участие 

0 0 5 

3.3 Выборы и избирательные 

системы 

 

0,5 0,5 5 

3.4 Основные политические  

идеологии современности 

0 0 5 

3.5 Политическая культура 0 0 5 

3.6 Политические кризисы и 

конфликты 

0 0 5 

Раздел 4.Международные политические отношения и геополитика 

4.1 Международные 

отношения и внешняя политика 

государств 

0,5 0,5 6 

4.2 Геополитика и 

глобализация 

0 0 5 

Всего: 4 4 73 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. ПОЛИТОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНОГО 

ЗНАНИЯ. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

Тема 1.1  Политология: предмет, структура и задачи курса 

Политология как органическая часть гуманитарного знания. Объект 

изучения и предмет политологии. Политика как основной объект изучения 

политологии. Понятие и сущность политики, ее роль в развитии общества. 

Политика как наука и искусство. Политология – наука о политической сфере 

жизнедеятельности общества. Структура политологии. Основные категории 

политической науки. Функции и методы политологии. Взаимосвязь 

политологии с философией, экономикой, социологией, историей и другими 

гуманитарными науками. 

Роль и значение политологии в подготовке инженерно-технических 

кадров. Развитие политологии как самостоятельной учебной дисциплины. 

Возрастание роли политической науки в современном обществе. Человек в 

системе политических отношений. Задачи учебной дисциплины. Роль 

политических знаний в формировании и развитии социально-личностных и 

социально-профессиональных компетенций выпускников вуза. 

 

Тема 1.2 Основные этапы развития политической мысли. 

Политическая мысль Беларуси 

Становление и развитие политической мысли: античность и средние века. 

Зарождение политических идей. Платон, Аристотель как политические 

мыслители античного мира.  Классификация форм политического устройства. 

Политические идеи мыслителей средневековья. Августин Блаженный, Фома 

Аквинский. 

Политические идеи эпохи Возрождения и буржуазных революций 16-18 

вв. Противопоставление политики богословию. Светская политическая 

доктрина Н. Макиавелли. Теория естественного права и проблемы политики в 

трудах Дж. Локка, Т. Гоббса и французских просветителей 18 века. Ш.-Л. 

Монтескье, Ж.-Ж. Руссо и др. Политические воззрения представителей раннего 

утопического социализма. Идеи гуманизма и реформации в Беларуси. 



Политические теории 19 века. Концепции политики в немецкой 

классической философии. Консерватизм и либерализм – основные направления 

буржуазной политической мысли. Идеи политического устройства общества в 

трудах представителей критического утопического социализма. Политическая 

мысль марксизма. Политические взгляды русских революционных демократов. 

Революционно-демократические идеи в Беларуси. 

Основные направления политологии в 20 веке. Становление и развитие 

зарубежной политологии. Основные политические доктрины, теории и 

концепции современности. Специфика политических исследований в США, 

странах Западной и Восточной Европы. 

 

Тема 1.3 Политическая власть 

Политическая власть: понятие и структура. Политическая и 

государственная власть: общее и особенное. Основания, сила и ресурсы 

политической власти. Субъекты политической власти. Носители реальной 

политической власти и их характеристика. Легитимность и эффективность 

политической власти. Власть и оппозиция. Функционирование политической 

власти в Республике Беларусь. 

 

Тема 1.4 Политическая система общества. Политические режимы 

современности 

Теории политической системы. Т. Парсонс и его теория социальных 

систем. Д. Истон и Г. Алмонд – создатели теории политической системы. 

Политическая система как механизм власти. 

Сущность, структура и функции политической системы. Определение 

политической системы и ее функциональное назначение. Типология 

политических систем. Элементы политической системы. Основные 

направления развития политической системы Республики Беларусь. 

Сущность и типология политических режимов. Понятие политического 

режима и его критерии. Классификация политических режимов. 

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 

формы демократических политических режимов Современные теории 

демократии.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Тема 2.1 Государство как основной институт политической системы. 

Институты государственной власти 

Возникновение и сущность  государства. Определение государства. 

Признаки, структура и функции государства. 

Формы правления и формы государственного устройства. Понятие 

формы правления. Монархия и ее разновидности. Республика и ее виды. Форма 

правления в Беларуси. Формы государственного устройства: унитарное 

государство, федерация, конфедерация. 

Правовое государство. Принципы и сущность правового государства. 

Правовое государство: теория и реальность. Права человека и правовое 

государство. 

Гражданское общество. Соотношение понятий общество и государство. 

Предпосылки и условия возникновения гражданского общества. Сущность, 

структура и функции гражданского общества. Формирование правового 

государства и гражданского общества в Республике Беларусь. 

Законодательная власть. Парламент: понятие и происхождение. Виды 

парламентов. Принципы формирования, структура и полномочия парламента. 

Исполнительная власть. Сущность и функции исполнительной власти. 

Принципы взаимоотношений исполнительной власти с другими ветвями 

власти. Глава государства и его статус. Правительство: модели формирования, 

полномочия и ответственность. Проблемы бюрократии и бюрократизма. 

Судебная власть. Назначение, принципы и функции судебной власти. 

Роль суда в системе разделения властей. Обеспечение независимости судов от 

других ветвей власти. Судебная система. Конституционный суд. 



Высшие органы власти в Республике Беларусь. Структура парламента 

Республики Беларусь. Принципы формирования и полномочия Палаты 

представителей Национального Собрания. Совет Республики и его 

прерогативы. Конституция Республики Беларусь о правовом положении 

президента. Правительство и его статус. Судебная система. Роль 

Конституционного суда Республики Беларусь в формировании правового 

государства и гражданского общества. Государственное управление на 

локальном уровне. 

 

Тема 2.2 Политические партии и общественные организации 

Политические партии. Место и роль партий в политической системе. 

Генезис партий. Определение партии, ее признаков и функций. Типология 

партий. Партийные системы и их характеристика. Становление 

многопартийной системы в Республике Беларусь. 

Общественные движения и организации. Причины возникновения и 

стадии развития общественных движений. Общие черты и различия между 

общественными движениями и организациями. Функции общественных 

движений и организаций и их классификация. 

Современные движения. Движение «зеленых». Антивоенное и 

правозащитное движения. Общественные движения молодежи. Феминизм и 

неофеминизм. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ И СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Тема 3.1 Политический процесс и политическая модернизация 

Понятие политического процесса. Структура и стадии политического 

процесса. Виды политических процессов: внутри- и внешнеполитические; 

открытые и скрытые; эволюционные и революционные. Этапы процесса 

принятия решений. 

Теория политической модернизации. Сущность и основные этапы 

модернизации. Переходные общества в процессе политической модернизации. 

 



Тема 3.2 Политическая деятельность. Политическое поведение и 

участие 

Понятие и сущность политической деятельности. Способы политической 

деятельности: компромисс, консенсус, конформизм, политический экстремизм. 

Виды политической деятельности: революция, контрреволюция, реформа, 

митинг, демонстрация. 

Понятие «политическое поведение». Мотивы политического поведения. 

Политическое участие: сущность, формы, типы, уровни. Эффективность 

политического участия. 

 

Тема 3.3 Выборы и избирательные системы 

Роль выборов в политической системе современного общества. 

Избирательное право: сущность, принципы и виды. Понятие выборов, 

избирательный процесс и его стадии. 

Избирательные системы и их разновидности, основные преимущества и 

недостатки. Абсентеизм и его причины. Конституция и Избирательный кодекс 

Республики Беларусь об организации и проведении выборов и референдумов.  

 

Тема 3.4 Основные политические идеологии современности 

Структура, функции, уровни политической идеологии. 

Либерализм. Истоки и предпосылки возникновения либерализма. 

Основные идеи и положения политического либерализма и неолиберализма. 

Возрождение и пропаганда взглядов либерализма в современных условиях в 

Республике Беларусь. 

Консерватизм. Исторические условия возникновения консерватизма. Ф. 

Шатобриан, Э. Берк, Ф. Новалис, Ж. де Местр и другие родоначальники. 

Постулаты и конкретное проявление консерватизма и неоконсерватизма. 

Социализм. Условия и предпосылки становления социалистических идей. 

Этапы и основные идеи утопического социализма. К.Маркс, В.И. Ленин о 

теории и практике социализма. Демократический социализм: особенности и 

основные направления. 

 

Тема 3.5 Политическая культура 

Политическая культура: сущность, структура, функции. Принципы и цели 

культурной политики в Республике Беларусь. Концепции и типология 



политической культуры  Г. Алмонда, С. Вербы и др. Особенности 

политической культуры в Республике Беларусь. 

 

Тема 3.6 Политические кризисы и конфликты 

Политические кризисы и конфликты: их причины и источники. Сущность 

и структура конфликта. Типология конфликтов. Проблема конфликта в теории 

М. Вебера, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса. Особенности политических 

конфликтов. Политический кризис: правительственный, парламентский, 

конституционный. Война как крайнее проявление политического конфликта. 

Способы управления конфликтной ситуацией. Общие подходы и 

принципы разрешения конфликтов. Стратегия урегулирования политических 

конфликтов в современных условиях. Механизм согласования политических 

интересов. Использование посредничества, достижение консенсуса в 

политическом развитии. Переговоры и их значение. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

И ГЕОПОЛИТИКА 

 

Тема 4.1 Международные отношения и внешняя политика государств 

Мировое сообщество и основные тенденции развития международных 

отношений. Роль международных организаций (ООН, Совет Безопасности, 

ЮНЕСКО, МАГАТЭ, МВФ и др.) в регулировании отношений между 

государствами. Внешняя политика и международный престиж государства. 

Место Республики Беларусь в мировом сообществе. 

 

Тема 4.2 Геополитика и глобализация 

Геополитика как социально-политический феномен. Зарождение 

геополитической мысли. Становление геополитики как науки. Основные идеи и 

теоретические концепции геополитики. Классики геополитики и их идеи (Ф. 

Ратцель, П. Челлен,  А. Мэхэн, Х. Макиндер). Современные геополитические 

реалии: теория и практика. Понятие глобальных проблем и глобализации. 

Геополитическое положение Республики Беларусь. 

 



1.2 Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа является частью самостоятельного учебно-

методического и исследовательского процесса. 

Цель контрольной работы состоит в подробном изучении определенных 

тем политологии.  

Контрольная работа  позволяет студенту научиться четко и  грамотно, 

структурировано и аргументировано излагать теоретический и практический 

материал. 

Тема контрольной работы выбирается студентом из нескольких 

предложенных вариантов согласно учебной программе и утвержденной на 

кафедре тематике. Правила выбора темы контрольной работы по определенной 

дисциплине указаны в соответствующем разделе. 

 

Общие требования к контрольной работе 

 

При написании контрольной работы студенты должны использовать 

знания в области научной методологии, уметь применять теоретические знания, 

которые они приобрели при изучении политологии, на практике.  

При выполнении контрольной работы студент должен приобрести и 

закрепить навыки: 

 работы с научной и учебной литературой; 

 умение находить и обобщать информацию, полученную из 

различных источников; 

 системно подходить к рассмотрению социальных, политических, 

управленческих проблем, грамотно их анализировать и предлагать варианты 

решения. 

При подготовке работы не допускаются: дословное переписывание 

материала из учебников, использование целиком статей из периодических 

изданий и сети Интернет.  

 

Структура и содержание разделов контрольной работы 

Предлагаемая тематика контрольных работ по политологии охватывает 

широкий круг вопросов. Структура каждой работы согласовывается с 

руководителем, исходя из научных интересов студента, степени 



проработанности данной темы в литературе и наличия информации. Для 

разрешения возникших в ходе написания работы вопросов  предусмотрены 

консультации. 

Контрольная работа должна включать следующие  части: 

 титульный лист (Приложение); 

 содержание;  

 теоретическая часть; 

 практическая часть (при необходимости); 

 список используемых источников; 

В теоретической части раскрываются вопросы изучаемой дисциплины.  

В практической части проводятся расчеты, анализируются практические 

ситуации. 

Список используемых источников включает перечень в алфавитном 

порядке источников информации, которые использовались при написании 

контрольной работы. Подбирая литературу монографии, журнальные статьи и 

пр. необходимо учитывать время ее издания. Желательно использовать 

литературу последних 5-7 лет. 

При использовании в тексте работы дословного цитирования, 

статистических данных, таблиц и т.п. - ссылка на первоисточник обязательна.  

 

Требования к оформлению контрольной работы 

Объем контрольной работы должен составлять 10 – 15 страниц 

машинописного текста. Контрольная работа печатается с использованием 

обычного шрифта 14 pt Times New Roman черного цвета через полтора 

интервала на бумаге стандартного формата А4 210*297мм на одной стороне 

листа. 

Абзацы в тексте начинаются отступом 1,25 мм, одинаковым по всему 

тексту.  

Текст работы следует расположить, соблюдая следующие размеры полей: 

левое поле – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.  

Работа, выполненная небрежно, содержащая зачеркнутые строки, 

вписанные слова, стилистические и грамматические ошибки, будет возвращена 

студенту  для исправления. В тексте не должны применяться сокращения слов, 

за исключением общепринятых. 



Нумерация страниц – сквозная. Первой страницей является титульный 

лист. Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем 

углу, номер на титульном листе не ставится, но в общую нумерацию 

включается. 

Имеющиеся в работе цитаты, цифровой и фактический материал должны 

иметь ссылки на источники, которые указываются по тексту в квадратных 

скобках. Также в скобках указываются номер источника по списку литературы 

и через запятую страницы этого источника. Например, [2, с.68], где 2 – номер 

источника в списке литературы, 68 – номер страницы. 

В список литературы включаются только источники, использованные при 

выполнении контрольной работы. Список составляется в соответствии с 

установленными библиографическими нормами. По каждому источнику 

указываются: фамилия и инициалы автора, наименование источника, место 

издания, наименование издательства, год издания и объем источника в 

страницах. 

Для пояснения текста могут быть приведены иллюстрации, таблицы, 

графики, диаграммы,  формулы. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами, после номера 

ставится тире и пишется название рисунка с заглавной буквы. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами, после номера ставится 

тире и пишется название таблицы с заглавной буквы. На все таблицы 

контрольной работы должны быть сделаны ссылки в тексте. При ссылках на 

таблицы следует писать: «... по таблице 1». 

Слово «Таблица» с номером указывают один раз слева над первой частью 

таблицы. При переносе части таблицы на другую страницу над другими 

частями слева пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 

таблицы. Над последней частью таблицы слева пишут слова «Окончание 

таблицы» с указанием номера таблицы. При переносе части таблицы на другую 

страницу допускается нумеровать арабскими цифрами графы таблицы, не 

повторяя их наименования. 

 

Подведение итогов и организация защиты контрольной работы 

Подведение  итогов подготовки контрольной работы включает 

следующие этапы: 

 сдача контрольной работы на проверку руководителю; 



 после проверки - доработка контрольной работы с учетом 

замечаний руководителя, 

 защита контрольной работы. 

Контрольная работа должна быть представлена на проверку не позднее, 

чем за 2 недели до начала сессии.  

Выбор темы контрольной работы осуществляется по согласованию с 

преподавателем, ведущим данную дисциплину. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Раздел 1. Политология в системе гуманитарного знания. Теория и 

методология политической науки 

1.1 Политология: предмет, структура и задачи курса 

1.2 Основные этапы развития политической мысли. Политическая мысль 

Беларуси 

1.3 Политическая власть 

1.4 Политическая система общества. Политические режимы современности 

Раздел 2. Политические институты в Республике Беларусь 

2.1 Государство как основной политический институт. Институты 

государственной власти 

2.2 Политические партии и общественные организации 

Раздел 3. Политические процессы в Республике Беларусь и современном 

мире 

3.1 Политический процесс и политическая модернизация 

3.2 Политическая деятельность. Политическое поведение и участие 

3.3 Выборы и избирательные системы 

3.4 Основные политические  идеологии современности 

3.5 Политическая культура 

3.6 Политические кризисы и конфликты 

Раздел 4. Международные политические отношения и геополитика 

4.1 Международные отношения и внешняя политика государств 

4.2 Геополитика и глобализация 
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РАЗДЕЛ 1. ПОЛИТОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНОГО 

ЗНАНИЯ. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

Тема 1.1  Политология: предмет, структура и задачи курса 

 

1.Политика как общественное явление 

Термин «политика» в научный оборот ввел Аристотель в IV в. до н.э. В 

своем трактате «Политика» он определил ее как искусство управления 

государством, под которым понимался полис (город-государство в Древней 

Греции). 

Политика (от греч. «polis» – город-государство и его производного 

«politike» – государственные, общественные дела) – это деятельность по 

реализации интересов индивидов, больших социальных групп и всего 

общества, связанная с использованием государственной власти. 

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 

разница интересов. 

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 решения 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; 
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 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 или акторами (от англ. глагола to act – действовать). 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 

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 
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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 многих  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 
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проблемы, а также было принято решение употреблять термин «политическая 

наука» в единственном числе. Тем самым произошло 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 

элементарному 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 

В отечественной научной литературе отчетливо сложились две точки 

зрения по отношению к политологии. 

Первая заключается в том, что политология в широком смысле слова – 

это интеграционное, комплексное, междисциплинарное знание. Она 

синтезирует и объединяет выводы, полученные другими науками, изучающими 

политику (политической философией, политической социологией, 

политической психологией, юриспруденцией, политической историей, 

политической антропологией, политической географией). Согласно второй 

точке зрения, политология в узком смысле слова – это общая теория политики, 

т.е. специальная научная теория, изучающая лишь политическую сферу жизни 

общества во всех ее проявлениях. 
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Объектом политологии выступает политическая действительность или 

политическая сфера жизни общества. Предметом политологии является 

феномен политической власти, ее сущность, институты, закономерности 

развития и функционирования. 

Структура политологии  впервые определена Международным 

коллоквиумом по проблемам политической науки (Париж, 1948 г.), на котором 

было решено, что основными проблемами ее исследования и изучения  

являются: 

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. 
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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. 

 

Тема 1.2 Основные этапы развития политической мысли. 

Политическая мысль Беларуси 

 

1. Политическая мысль периода Античности и Средних веков 

Возникновение и развитие политической мысли начинается с появлением 

политической власти и государства. Вершиной развития политической мысли 

античности и средневековья  являются работы Платона,  Аристотеля и Ф. 

Аквинского. 

Платон – автор сочинений «Государство», «Законы», в которых он 

рассматривает различные формы государственного устройства. К 

неправильным формам относятся: тимократия (власть честолюбцев), олигархия, 

демократия, тирания, к правильным – монархия и аристократия. Правильные 

формы 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 
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государства возможно, если отсутствуют разногласия среди правящей элиты, 

действует господство закона над всеми гражданами и отсутствует деление 

общества на богатых и бедных. Теория «идеального государства» предполагает 

деление общества на три сословия: философы (правители), стражники и воины 

(охрана государства), крестьяне и ремесленники (обеспечивают материальный 

достаток государства). Платон считал, что частная собственность и семья 

порождают эгоизм и вредят общему делу. Поэтому философы и воины должны 

были быть лишены этого. Наличие семьи и частной собственности допускалось 

только для низшего сословия. 

Аристотель – ученик Платона, изложил 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. Также был 

против чрезмерной нищеты – это ведет к восстаниям за передел собственности. 

Источником социальной стабильности считал людей среднего достатка (чем их 

больше, тем лучше для государства), 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. 

В эпоху средневековья философско-этическая концепция вытесняется 

религиозной концепцией, христианство претендует на особую роль в обществе 

и государстве. 

Фома Аквинский  – философ-теолог. 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. Философ рассматривает взаимоотношения власти короля и власти папы: 
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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 

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-
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тиранов, говорил о превосходстве республики над монархией и о современных 

методах управления. 

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. 
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3. Основные направления исследований современных западных 

политологов, ведущие центры и школы 

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 различных формальных и 
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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. 

 

4. Эволюция политической мысли в Беларуси 

 

Генезис политической мысли в Беларуси предполагает следующие 

периоды развития: 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. Своеобразие политической мысли связано с периодами вхождения 

Беларуси в состав различных государств.  

Наиболее яркими мыслителями и просветителями Беларуси являются Е. 

Полоцкая, К. Туровский, Ф. Скорина, М. 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. 

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 
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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 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 достоинства 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 помещиков 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 
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создания литовско-белорусского государства, независимого от Польши и 

России.  

 

Тема 1.3 Политическая власть 

 

1. Происхождение, сущность, основные черты и функции 

политической власти 

Основной проблемой политики является проблема власти. По своей 

природе и происхождению власть — явление социальное. Потребность во 

власти возникает из необходимости сохранения обществом своей целостности 

и единства. Поддержание стабильности социума предполагает согласование 

общественных процессов. Оно осуществляется либо в ходе естественного 

взаимодействия людей, либо благодаря целенаправленному воздействию 

специальных органов. В обществе устанавливается определенный порядок, 

который регулирует общественные отношения через социальные институты. 

Следовательно, властные отношения образуются прежде всего для 

поддержания общественного порядка. Власть есть выражение объективной 

потребности социальных общностей в саморегуляции и организации. Власть 

различают  по объёму (от семейной до государственной),  по характеру 

реализации (бюрократическая, демократическая, деспотическая) и  по объекту 

(личная власть, власть в группе, политическая власть). 

Политическая власть — это реальная способность данного класса, 

группы, индивида проводить свою волю посредством политики и правовых 

норм. 

Политическую власть характеризуют следующие отличительные 

признаки. Во-первых, легальность использования в пределах государства. Во-

вторых, верховенство, обязательность решений для всякой иной власти. В-

третьих, публичность, то есть всеобщность и безличность (обращение от имени 

всего общества с помощью права ко всем гражданам). В-четвертых, 

моноцентричность, наличие единого центра принятия решений. В-пятых, 

многообразие ресурсов. 

Власть в обществе выполняет такие функции, без осуществления которых 

наступит хаос и общество не сможет жить нормальной жизнью. Основными 
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функциями можно считать господство, руководство, управление, организацию, 

контроль. 

Руководство как функция государственной власти выражается в 

выработке и принятии принципиально важных для общества решений, в 

определении его ключевых целей, планов, перспектив. 

Управление осуществляется через непосредственную повседневную 

практическую деятельность, направленную на выполнение разработанных 

руководством планов. Суть управления — в принятии решений по поводу 

возникающих в обществе конкретных проблем. 

Организация предполагает согласование действий отдельных людей, 

групп, политических институтов. Чтобы управлять и руководить, нужно не 

только отдавать приказы сверху вниз (от руководителей и управленцев к 

подчиненным), но и обеспечить взаимосвязь, упорядочить контакты между 

людьми. 

Функция власти — контроль — выражается в том, что она наблюдает за 

соблюдением законов, норм, правил поведения в обществе. С помощью 

контроля власть получает информацию о том, какие последствия имеют ее 

управленческие воздействия. Это помогает ей корректировать при 

необходимости свою политику. 

 

2. Легитимность и эффективность политической власти 

В современной политологии легитимность означает форму поддержки, 

оправдания власти. Легитимность — это определенный, исторически 

сложившийся порядок достижения согласия между властными структурами и 

обществом. 

Легальность власти есть юридическое бытие власти. В узком смысле 

легальность — это законность власти, ее юридическая правомочность, 

соответствие правовым нормам. 

Легитимность — это доверие и оправдание власти, утверждение 

правомерности существования данных социальных и политических институтов, 

признание справедливости интересов и целей, выдвигаемых ими. Это 

политическое признание законности правления. Легитимность тесно связана с 

оценкой власти, в том числе и моральной. 

М. Вебер, немецкий философ, сделал легитимность предметом 

самостоятельного исследования и выделил три исторических типа легитимного 
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господства. Традиционная легитимность основана на авторитете «вечно 

вчерашнего», на авторитете нравов, освященных значимостью и привычкой их 

соблюдать. Виды традиционной легитимности: власть старейшин, власть вождя 

племени (патриархальное господство), власть монарха (патримониальное 

господство). 

Харизматическая легитимность основана на вере в необычный личный 

дар, на личной преданности и личном доверии, вызываемом наличием качеств 

вождя у какого-либо человека. По М. Веберу, харизматическая легитимность 

присуща пророкам, избранным князьям, плебисцитарным властителям, 

политическим партийным вождям. Харизматическое господство способствует 

появлению лидеров, идущих навстречу требованиям масс. 

Рационально-легальная легитимность основана на силе закона, на вере 

в обязательность легального установления и деловой компетентности, 

обоснованной рационально созданными правилами. Основой подчинения 

является не личностный фактор, а закон. Приход рационально-правовой 

легитимности связан, по Веберу, со становлением политики как 

профессиональной деятельности, т.е. со становлением политических 

профессий. В жизнь правовые механизмы должны проводиться специально 

обученными чиновниками – бюрократией. 

Процесс подтверждения властью своей легитимности называют 

легитимацией. Политический анализ показывает, что легитимация власти 

связана с ее эффективностью. 

Под эффективностью власти понимается ее результативность, степень 

выполнения ею своей функций, реализация ожиданий граждан. В современных 

условиях легитимность и эффективность власти – два важнейших фактора ее 

стабильности, доверия к ней и поддержки ее гражданами. 

 

3. Ресурсы политической власти 

В структуре властных отношений важным элементом являются ресурсы 

власти. Ресурсы власти – это все те средства (материальные и 

нематериальные), использование которых обеспечивает влияние субъекта на 

объект власти. Ресурсы – это все то, что индивид или группа могут 

использовать для влияния на других. Ресурсы связаны с важнейшими сферами 

жизнедеятельности общества: экономическими, социальными, культурно-

информационными, принудительными.  
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Экономические ресурсы – это материальные ценности, необходимые 

для общественного и личного производства и потребления.  

Социальные ресурсы – это способность изменения (повышения или 

понижения) социального статуса и места в социальной структуре общества. 

Культурно-информационные ресурсы – знания и информация, а также 

средства их получения и распространения. В к. XX в. знания и ресурсы 

становятся важнейшим ресурсом власти. 

Принудительные ресурсы считаются наиболее эффективным 

источником власти, так как их использование способно лишить индивида 

жизни, свободы, материальных ценностей. Принудительные ресурсы – это 

оружие и специально подготовленные для этого люди. В государстве их ядро 

составляет армия, полиция, служба безопасности, суд и прокуратура с их 

вещественными атрибутами: знаниями, снаряжением, техникой, тюрьмами. 

Специфическим ресурсом власти является сам человек – 

демографический ресурс. Человек – это универсальный ресурс, производящий 

другие ресурсы. Причем, человек выступает не только ресурсом власти, но и ее 

субъектом и объектом. 

Ресурсами власти также являются убеждения, интересы людей, их 

чувства и эмоции. В этом плане следует подчеркнуть, что эффективным 

ресурсом могут стать менталитет народа, его религиозные и национальные 

чувства. 

 

Тема 1.4 Политическая система общества. Политические режимы 

современности 

 

1. Политическая система: структура, функции и типология. 

Выдающийся немецкий биолог Л. Фон Барталанфи ввел в научный 

оборот в первой четверти XX века такое понятие как система, объясняя 

обменные процессы клетки с окружающей средой. А американский политолог 

Т. Парсонс перенес данное понятие уже на рассмотрение общества. Он выделял 

такие признаки систем, как: 

 наличие нескольких элементов или единиц; 

 наличие определенного принципа связи между элементами; 

 разнокачественность данных элементов; 
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 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. 

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. 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. Она включает 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.  

Жизнедеятельность политической системы проявляется через 

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

политической системы относятся: целеполагание, мобилизация, консолидация, 

легитимация, адаптация, сохранение системы, регулирование политических 

отношений, выработка правил политической деятельности, политическая 

социализация, политическое рекрутирование  и другие. 

Политическая система, являясь сложным, богатым по содержанию 

явлением, подлежит классификации по различным критериям. Так, марксисты,  

исходя из формационного подхода к типологии обществ, различают 

политические системы рабовладельческого, феодального, капиталистического и 

социалистического общества. Западные ученые выделяют открытые и закрытые 

политические системы. 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.  

 

2. Средства массовой информации в политической системе общества 

СМИ влияют  на принятие управленческих решений государственными 

органами и должностными лицами, участвуют в формировании и 

трансформации имиджей политиков и политических партий. 

Вместе с тем, ошибкой было бы буквально понимать известную метафору 

«СМИ – четвертая ветвь власти», так как они не имеют официальных властных 

полномочий. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. «О 

средствах массовой информации», СМИ – это форма периодического 

распространения массовой информации с использованием печати, 

телевизионного вещания и радиовещания, глобальной компьютерной сети 

Интернет. Закон выделяет такие виды СМИ как: газета, журнал, бюллетень, 

радио-, теле-, видео-, кинохроникальная программа, иная совокупность 
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информационных сообщений и (или) материалов (передач), носящих 

периодический характер и предназначенных для неопределенного круга лиц. 

СМИ в политической системе общества выполняют следующие 

функции: 

 информационная функция. Получение и распространение сведений 

о наиболее важных для общества и власти событиях. Следует учитывать, что 

информация СМИ включает не только факты, но и их интерпретации; 

 образовательная функция. Сообщение гражданам новых знаний, в 

том числе, в сфере политики; 

 функция социализации. СМИ способствуют усвоению человеком 

политических норм, ценностей и образцов повеления, помогают личности 

адаптироваться к социальной действительности; 

 функция критики. СМИ имеют широчайшие возможности для 

всестороннего и объективного анализа и критики практически всех элементов 

политической системы, включая сами СМИ; 

 контрольная функция. В своей контрольной функции СМИ 

опираются на силу и авторитет общественного мнения; 

 функция артикуляции и интеграции. СМИ способствуют 

объединению политических единомышленников, формированию различных 

групп интересов, позволяют публично выражать общую позицию; 

 мобилизационная функция. Побуждение людей к определенным 

политическим действиям (или сознательному бездействию), в их вовлечении в 

политику. 

Некоторые исследователи также выделяют инновационную 

(инициирование политических изменений),  оперативную (регулярное 

обслуживание СМИ политики определенных партий и ассоциаций), и функцию 

формирования общественного мнения. 

По отношению к обществу СМИ должны выполнять две основные 

функции: 

 обеспечивать общество необходимой и достаточной информацией; 

 адекватно отражать общественное мнение.  

Отношения СМИ и государства могут быть представлены как: 

 политический режим определяет место СМИ в политической 

системе и характер отношений между СМИ и государством; 
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 государство формирует нормативно-правовую базу деятельности 

СМИ, путем принятия соответствующих законов; 

 государство учреждает собственные СМИ, являясь их 

собственником и определяя их информационную политику; 

 государство не вмешивается в законную деятельность 

негосударственных СМИ;  

 государство в лице уполномоченного органа реагирует на 

нарушение СМИ законодательства о СМИ вплоть до их ликвидации и 

привлечения к ответственности конкретных виновных лиц. 

 

3. Основные направления развития политической системы в 

Республике Беларусь 

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. 

Однако современный мир развивается, совершенствуется, и каждая 

страна находит свой путь, двигаясь по общему вектору – вектору цивилизации. 

Так и Республика Беларусь, находясь в стадии трансформации, достаточно 

существенно трансформирует и политическую систему, несмотря на то, что 

некоторые обществоведы обращают наше внимание на не комплексный и 

непоследовательный характер преобразований, проводимых в государстве, на 

малую эффективность и слабую адаптацию институтов 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; 

 совершенствование механизмов включения политических партий в 

систему власти; 
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 реформирование избирательного законодательства; 

 создание более действенного контроля за соблюдением законодательства 

и социальной практикой; 

 совершенствование отношений государства с частным 

предпринимательством; 

 повышение уровня правовой и политической культуры общесва. 

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.  

 

4.Политический режим как характеристика политической системы 

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.  

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. 
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5. 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, коммунистический 

тоталитаризм. 

Коммунизм советского типа – исторически первая и классическая форма 

тоталитаризма, наиболее полно выражающая сущностные черты этого строя. 

Итальянский фашизм, установленный в 1922 году, - вторая разновидность 

тоталитаризма. Однако черты тоталитарного режима выразились в нем не в 
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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. 

 

6.  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. 

В социально-политической литературе, как правило, выделяют четыре 

основных вида авторитарных режимов: тирания, традиционные 

абсолютистские диктатуры, военные режимы 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. 
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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, 

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. 

Во второй половине ХХ века авторитарный политический режим чаще 

всего носит переходный характер и ориентируется, хотя бы формально, на 

постепенный переход к демократии. 

 

7. 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. 
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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. 

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. 
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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» 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 
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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. 
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РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Тема 2.1 Государство как основной институт политической системы. 

Институты государственной власти 

 

1. Государство: теории происхождения, признаки и функции 

Государство возникает на определенной стадии развития человечества 

как институт власти и управления обществом. Выделяют факторы, 

способствующие его возникновению: углубление общественного разделения 

труда; обособление управленческой деятельности; появление частной 

собственности и разделение общества на классы. 

 По вопросу происхождения государства существуют несколько теорий: 

1. натуралистическая; 2. теологическая; 3. патриархальная; 4. договорная; 

5. органическая; 6. психологическая; 7. теория завоевания; 8. марксистская. 

 Наиболее популярна теория общественного договора. Ее разработчики Т. 

Гоббс, Дж. Локк, Ж-Ж.Руссо. Суть данной теории можно свести к следующему. 

В суровой борьбе за выживание разрозненно живущие люди были свободны и 

равны между собой, но вынуждены были вести войну всех против всех. В 

поисках выхода из хаоса люди заключили договор, отказавшись от части своих 

естественных прав и передав их в ведение государства. Таким образом, люди 

добровольно ограничили свою свободу в обмен на закон и порядок.  

Появление государства – это закономерный результат стремления 

людей жить в цивилизованном и благоустроенном обществе. Именно 

государство способно эффективно регулировать социальные отношения. 

Одним из первых мыслителей в научный оборот термин государство 

(«stati») ввел Н. Макиавелли. По его мнению, государство не божий промысел, 

а дело рук человека. Политическое состояние общества характеризуется 

определенными отношениями между людьми, между правителем и поданными. 

Цель этих отношений – обеспечение порядка, незыблемость частной 

собственности и безопасность личности. Он рассматривал государство как 

любую верховную власть над человеком.  

Государство – это организация, образуемая социальной общностью на 

определенной территории и располагающая монопольным правом на 

применение легитимного насилия. 
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Термин государство обычно употребляется в широком и узком смысле. В 

широком смысле - оно отождествляется с обществом и страной, в узком – 

понимается как один из институтов политической системы. 

Можно выделить характерные для любого  общие признаки 

государства: публичность власти; территория; суверенитет; законотворчество; 

монополия на легальное применение силы; право на взимание налогов и 

печатание денег; наличие гражданства; государственная символика (герб, гимн, 

флаг). 

Функции государства подразделяются на внутренние и внешние. 

Внутренние функции – это деятельность государства, направленная на 

управление обществом, на согласование интересов различных слоев и классов, 

на сохранение своих властных полномочий. Внешние функции – это защита 

национальных интересов и обеспечение национальной безопасности. 

Реализацию функций государства осуществляет комплекс специальных органов 

и учреждений:  

1. представительные органы (парламент); 

2. исполнительно-распорядительные органы (правительство, премьер-

министр, президент);  

3. надзорно-контрольные органы; 

4. органы охраны общественного порядка; 

5. судебная система; 

6. органы государственной безопасности;  

7. вооруженные силы. 

Различают две формы правления: монархия, республика и их 

разновидности. 

По формам территориального устройства государства подразделяются на: 

унитарное государство, федерацию и конфедерацию. 

 

2. Формы правления: монархия и республика 

Формы правления представляют собой организацию верховной 

государственной власти и предопределяют структуру и принципы 

взаимоотношений высших государственных органов. В конечном итоге они 

определяют правовое положение главы государства. 

Различают две основные формы правления – монархия и республика. 

Монархия характеризуется тем, что власть главы государства (короля) 
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передается по наследству, не считается производной от какой-либо другой 

власти или избирателей. Республика – глава государства (президент) является 

выборным и сменяемым, а его власть считается производной от 

представительного органа или избирателей.  

Разновидности монархического правления: 

 абсолютная монархия характеризуется всевластием главы государства и 

отсутствием конституционного строя (Оман, Саудовская Аравия, ОАЭ); 

 конституционная монархия предполагает ограничение полномочий 

главы государства представительным органом (парламентом). 

Конституционная монархия имеет свои подвиды. Различают дуалистическую 

(полномочия монарха ограничиваются в сфере законодательства, но достаточно 

широки в сфере исполнительной власти – в настоящее время не существует) и 

парламентскую («монарх царствует, но не правит», законодательная власть 

находится в руках парламента, а исполнительную власть осуществляет 

правительство с премьер-министром – Великобритания, Дания, Норвегия, 

Швеция, Испания, Япония и др.) монархии. 

Республики бывают парламентскими, президентскими и смешанными – в 

зависимости от соотношения полномочий президента, парламента и 

правительства, а также принципов отношений между ними. 

Парламентская республика (ФРГ, Италия, Венгрия, Ирландия, Индия, 

Латвия). Президент - глава государства, но он не является главой 

правительства, и, как правило, осуществляет представительские функции. 

Президент может избираться прямым народным голосованием, либо 

парламентом. В некоторых странах существует институт контрасигнатуры – 

акты президента вступают в силу только после того, как они подписаны главой 

правительства или министром, которые и несут ответственность за 

принимаемые президентом акты. Исполнительная власть находится в руках 

правительства во главе с премьер-министром. Правительство формируется 

партией, получившей большинство мест в парламенте, и несет ответственность 

перед парламентом. Парламент контролирует деятельность правительства и 

имеет право отправить его в отставку. 

Президентская республика (США, Мексика, Бразилия, Казахстан, 

Таджикистан, Сирия, Нигерия). Родиной президентской республики являются 

Соединенные Штаты Америки. Президент избирается путем всенародных 

выборов и не зависит от вотума доверия парламента. Он является главой 
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государства и главой исполнительной власти. Правительство назначается 

президентом и несет ответственность перед ним. Парламент не имеет право 

отправить правительство в отставку. Основным принципом организации и 

осуществления власти в президентской республике является принцип 

разделения властей: парламент осуществляет законодательную власть, 

президент – исполнительную, судебную власть – независимые суды. Президент 

имеет право вето на законы, принимаемые парламентом. 

Смешанная республика  (Болгария, Литва, Португалия, Россия, 

Республика Беларусь, Румыния, Украина, Финляндия).  Впервые данная форма 

возникла в 1958 г. во Франции. Здесь сочетаются элементы президентской и 

парламентской республик. Глава государства – президент обладает большими 

полномочиями, избирается напрямую народом, формирует правительство, 

обладает правом роспуска нижней палаты парламента. Правительство несет 

ответственность и перед президентом, и перед парламентом. Верховная власть 

в стране принадлежит президенту. 

 

3. Территориальное устройство государств 

Под формой государственного устройства понимается территориально-

политическая организация государства, включая политико-правовой статус его 

составных частей и принципы взаимоотношений центральных и региональных 

государственных органов. Эта категория характеризует правовое положение 

составляющих территорию государства частей. При этом большое значение 

имеют экономическая, политическая и географическая степень 

территориальной общности населения, а также исторические традиции, 

социально-культурный и этнический факторы. Различают: унитарное 

государство, федерацию, конфедерацию. 

Унитарное государство (Республика Беларусь, Украина, Франция, 

Португалия, Япония, Дания, Норвегия). Это единое государственное 

образование, состоящее из административно-территориальных единиц, которые 

подчиняются центральным органам власти и не обладают политической 

самостоятельностью. Признаками унитарного государства являются: единая 

конституция; единая система центральных органов власти; единая судебная и 

правовая система. Внешнюю политику осуществляют центральные органы, 

которые официально представляют страну на международной арене.  
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В зависимости от степени и формы контроля центра за местной властью 

выделяют три разновидности унитарных государств: децентрализованные, 

относительно децентрализованные и централизованные.  

Федерация (США, Канада, Бельгия, ФРГ, Индия, Россия). Это форма 

государственного устройства, состоящего из государственных образований, 

обладающих определенной политической самостоятельностью. Субъекты 

федерации создаются не по национально-территориальному, а по физико-

географическому (США, Австралия) или историческому признаку (Швейцария, 

Австрия, ФРГ). В многонациональных федерациях число ее субъектов не 

соответствует числу национальностей (так, в Швейцарии 23 кантона и 4 

национальные группы). 

Признаки федерации: территория состоит из отдельных субъектов 

(штаты, земли, провинции); верховная исполнительная, законодательная и 

судебная власть принадлежит федеральным государственным органам; 

субъекты имеют право принятия собственной конституции и имеют свои 

высшие исполнительные, законодательные и судебные органы; возможно 

наличие союзного гражданства и гражданства федеральных единиц; в 

парламенте имеется палата, представляющая интересы членов федерации. 

Субъекты федерации не являются государствами в собственном смысле 

слова. Они не обладают суверенитетом (несмотря на его формальное 

провозглашение), не имеют права выхода из союза и юридически лишены права 

самостоятельного участия в международных отношениях. 

Конфедерация - это временный союз нескольких независимых 

государств, объединенных для проведения единой политики в определенных 

целях (для совместной обороны, для решения экономических, энергетических и 

др. проблем). В конфедерации создаются органы управления, решения которых 

вступают в силу только после их утверждения центральными органами власти 

входящих в нее стран. Страны имеют право договариваться о единой денежной 

системе, о единых таможенных правилах. Здесь нет единых законодательных, 

исполнительных и судебных органов, нет единого гражданства, единой армии, 

единой системы налогов, отсутствует единый бюджет. Страны сохраняют 

самостоятельность как во внутренних, так и во внешних делах и могут по своей 

воле покидать конфедерацию. Данное образование, как правило, недолговечно. 
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4. Конституция Республики Беларусь о формах государственного 

правления и устройства  

В Конституции отмечается, что Республика Беларусь – унитарное 

демократическое социальное правовое государство. Единственным источником 

государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь 

является народ.  

Форма государственного правления – это организация верховной 

государственной власти, структура и порядок взаимоотношений высших 

государственных органов, должностных лиц и граждан. 

Республика Беларусь – смешанная (президентско-парламентская) 

республика. Она характеризуется значительной ролью президента в системе 

государственных органов. Президент является главой государства, избирается 

народом. Он формирует правительство, которое подотчётно перед ним. 

Государственные органы в пределах своих полномочий самостоятельны: они 

взаимодействуют между собой, сдерживают и уравновешивают друг друга.  

Демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе 

многообразия политических институтов, идеологий и мнений. В Республике 

Беларусь установлен принцип верховенства права. 

Форма государственного устройства страны раскрывает 

территориально-организационную структуру государства, характер 

взаимоотношений центральных, региональных и местных властей. В 

Республике Беларусь сложилось унитарное государство. 

Унитарное государство – это единое, простое государство состоящее из 

административно-территориальных единиц (6 областей), не обладающих 

собственной государственностью. 

Унитарное государство имеет единую Конституцию, единую правовую 

систему, единую систему высших органов власти и управления, единое 

гражданство. Характерной чертой белорусского унитарного государства 

является чёткая вертикаль высшей и местных органов власти. 

Существенной особенностью белорусской государственности является ее 

социальная направленность. Социальное государство – это государство, 

стремящееся к обеспечению достойных условий существования своих граждан, 

удовлетворению их материальных и духовных потребностей, социальной 

защищенности, повышению качества жизни народа. 
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Социальное государство осуществляет свои цели и задачи в форме 

правовой государственности и стремится к расширению прав граждан, 

достижению большей социальной справедливости, сглаживанию социального 

неравенства. 

В Республике Беларусь оптимально сочетаются принципы правового, 

социального эффективного государства и гражданского общества. 

 

5. Сущность и принципы правового государства 

Идеи верховенства закона, равенства всех перед законом, разделения 

властей рассматривались мыслителями разных эпох. Классиками теории 

правового государства являются Дж. Локк, Ш. Монтескье, И. Кант. Сам термин 

«правовое государство» утвердился в ХIХ в. благодаря трудам немецких 

юристов Клауса Т. Велькера и Роберта фон Моля. 

Правовое государство означает создание между властью и гражданином 

системы права, законодательства, регулирующей их взаимоотношения на 

договорной, контрактной системе. Принцип правового государства 

подразумевает безусловное подчинение всех властных органов системе права, 

наличие реального разделения властей, строгий общественный контроль за 

политической сферой. Власть и гражданин, государство и общество выступают 

равными субъектами права. 

Правовое государство – это вид демократического государства, 

действующего только в рамках принятых и единых для всех законов, 

уважающее и защищающее права и свободы граждан. 

Социальной базой правового государства являются свободные граждане, 

составляющие гражданское общество. 

Правовое государство это не только хорошие и правильные законы, но и 

определенный уровень развития граждан. Граждане не только сами соблюдают 

все законы, но и способны «заставить» государственные органы действовать в 

рамках закона. 

Характерные черты правового государства: 

1. наличие развитого гражданского общества, 

2. правовое равенство граждан и гарантированность законных прав и 

свобод, 

3. всеобщность права и его распространение на всех граждан, все 

государственные институты, 
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4. взаимную ответственность государства и личности, равенство 

сторон перед законом, 

5. суверенитет народа, признание того, что народ является основным 

источником власти, а государственная власть носит представительный 

характер, 

6. реальное разделение властей на законодательную, исполнительную 

и судебную. 

7. наличие эффективных форм контроля и надзора за соблюдением 

прав и свобод граждан. 

Для возникновения правового государства необходим определенный 

уровень экономического, политического и социального развития и 

соответствующий уровень политической культуры граждан. 

 

6. Гражданское общество: общая характеристика и условия его 

возникновения 

Большую роль в разработке теории гражданского общества сыграли такие 

мыслители прошлого, как Аристотель, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Гегель. 

Гражданское общество – это общество, состоящее из свободных, независимых 

от произвола государства граждан, способных защищать свои права и 

интересы. 

Для координации совместной деятельности граждане входят в 

добровольно сформированные группы, коллективы, организации, ассоциации, 

защищающие их экономические, этнические, культурные, религиозные 

интересы, реализуемые вне сферы деятельности государства.  

Во взаимодействии «общество – государство» первичным является 

общество. Во-первых, потому что общество возникло задолго до появления 

государства. Во-вторых, государство является производным от общества, а не 

наоборот. Именно граждане через свои общественные структуры формируют 

государственные органы власти. Произвол государства и его органов в 

отношении индивидов или общества возникает там и тогда, когда этот произвол 

терпят сами граждане. В условиях гражданского общества предполагается, что 

все государственные органы находятся под жестким контролем общества и 

любые нарушения прав и свобод граждан со стороны государства строго 

пресекаются. 
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Структуру гражданского общества можно рассмотреть через  

экономическую сферу  (фирмы, совместные предприятия, акционерные 

общества); социально-политическую  (семья, классы, политические партии) и 

духовную сферы  (традиции, нравы, обычаи, сфера образования, науки и 

культуры). 

Основным элементом гражданского общества является отдельный 

индивид, личность, их интересы и потребности осуществляются через семью, 

церковь, профессиональные и творческие организации, политические партии и 

т.д.  

Основными признаками гражданского общества являются: 

1. разграничение компетенций государства и общества, 

2. демократия и плюрализм в политической сфере, 

3. рыночная экономика, основу которой составляют 

негосударственные предприятия, 

4. экономика, основанная на новейших технологиях, 

5. социальную базу гражданского общества составляет средний класс 

(экономически, политически и социально независимые люди), 

6. социально независимые от государства граждане, имеющие 

возможности и способности обеспечивать себя сами, 

7. в правовой сфере тесное взаимодействие с правовым государством, 

приоритет свобод и прав граждан перед интересами государства, 

8. идеологический и религиозный плюрализм, 

9. свобода слова и средств массовой информации. 

В гражданском обществе преобладают горизонтальные (невластные) 

связи и отношения. В то время как в государстве – доминируют вертикальные 

связи.  

 

7. Глава государства и его роль в структуре высших органов власти 

Главой государства является официальное лицо (орган), занимающее 

высшее место в иерархии государственных институтов и осуществляющее 

верховное представительство страны во внутриполитической жизни и во 

взаимоотношениях с другими государствами. 

Место и роль главы государства в каждой конкретной стране 

определяется особенностями конституционного строя, национальным 

законодательством и практикой государственного строительства. В 
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большинстве цивилизованных стран мира глава государства — символ 

национального единства, обеспечивающий преемственность и стабильность 

государственной власти, взаимодействие всех её ветвей (законодательной, 

исполнительной, судебной). 

Правовой статус главы государства и его реальная роль зависят от 

формы правления и характера политического режима. В странах, где глава 

государства наделён широкой правительственной властью, он осуществляет 

реальное руководство государственными делами, формулирует политический 

курс и обеспечивает его воплощение в жизнь. В странах с парламентарной 

формой правления глава государства непосредственного участия в управлении 

государственными делами не принимает, выполняя представительские 

функции, но способен влиять на политические процессы, а в случае 

возникновения чрезвычайных и кризисных ситуаций его степень воздействия  

на органы государственной власти возрастает. 

В государствах с монархической формой правления монарх (суверен, 

верховный представитель и носитель государственной власти) является главой 

государства. По его воле действует правительство, от его имени издаются 

законы, его именем принимаются судебные решения, под его контролем 

формируется и действует парламент. 

В республиканских странах главой государства является выборный 

президент. В его компетенции входят следующие функции и полномочия: 

Представительские функции:  

— верховное представительство государства, председательство на 

торжественных церемониях, выступления с официальными обращениями к 

парламенту и посланиями к нации; 

— в сфере внешних отношений. 

Полномочия главы государства в области государственного 

управления: 

— роль в формировании правительства (в парламентских республиках он 

автоматически соглашается на замещение поста премьер-министра лидером 

победившей на выборах партии); 

— в президентских республиках он является единоличным носителем 

правительственной власти, назначает и увольняет членов правительства, играет 

решающую роль в определении программы правительства, подписывает 

важнейшие акты исполнительной власти, руководит административным 
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аппаратом и вооружёнными силами, производит назначения на высшие 

военные и гражданские должности. 

Полномочия в сфере законодательной деятельности: 

— в парламентских республиках главе государства принадлежит право 

открытия и закрытия сессий, в ряде стран — право роспуска парламента и 

назначения внеочередных выборов; 

— в президентских республиках он не имеет рычагов для вмешательства 

во внутреннюю деятельность парламента, кроме обращения к его палатам с 

выступлениями; 

— в смешанных республиках у президента есть право роспуска 

парламента, созыва сессий, возврата законопроектов, право законодательной 

инициативы. 

Внешнеполитические полномочия: 

— в странах с парламентскими формами правления внешняя политика 

находится в компетенции главы правительства, а у президента — лишь 

протокольно-представительские обязанности; 

— в республиках со смешанной формой правления президент может 

руководить внешней политикой единолично или передавать часть обязанностей 

главе правительства; 

— в президентских республиках глава государства единолично руководит 

и управляет внешней политикой (представляет страну, руководит 

дипломатическим ведомством, ведёт переговоры и подписывает 

международно-правовые акты, имеет право на объявление войны и заключение 

мира). 

Полномочия в судебной области: имеет право назначения на судебные 

должности, участие в формировании правовой базы государства, право на 

помилование. 

Чрезвычайные полномочия: право объявления чрезвычайного 

положения, право приостановки действия конституционных гарантий, право на 

ограничение полномочий парламента, право на использование вооружённых 

сил внутри страны. 

 

8. Парламент: общая характеристика и функции 

Парламент — выборный коллегиальный высший орган государства, 

который функционирует в условиях демократического правления и 



59 

 

осуществляет законотворчество. В системе государственно-властных функций 

он выступает как постоянно действующий представительный орган власти. 

Важнейшей характеристикой парламента является его построение. В 

большинстве стран мира парламенты строятся  по принципу двухпалатности, 

что отражает ряд объективных задач: необходимость оптимизации 

деятельности, обеспечения уравновешенности и высокого профессионализма 

парламентской работы, соблюдение сбалансированности и взвешенности 

законодательного процесса. Данный принцип абсолютно необходим в 

федерациях для соблюдения баланса интересов населения (нижней палаты) и 

субъектов федерации (верхней палаты). 

Нижние палаты двухпалатных парламентов, как и все однопалатные 

парламенты, формируются на основе прямых выборов по фиксированным 

нормам представительства (от определенного среднего количества избирателей 

избирается один депутат). Порядок формирования верхних палат может быть 

различен: на основе прямых выборов; на основе выборов с высоким 

возрастным цензом; от региональных представительных органов власти. 

Центральным элементом внутренней структуры парламента являются 

комиссии (комитеты). Их задача заключается в детальной проработке 

законотворческих вопросов непосредственно перед сессиями  парламента. 

Таким путем достигается оперативность и профессионализм в решении 

вопросов создания или изменения законов, так как комиссии (комитеты) 

строятся  и формируются по основным направлениям внутренней и внешней 

политики государства. Они занимаются рассмотрением  вопросов бюджета, 

внешней политики и международных отношений, обороны, вопросов 

безопасности, экономики, финансов, проблемами социальной защиты, 

образования, культуры. Функциями постоянных комиссий (комитетов) является   

деятельность по вопросам функционирования самого парламента: процедурные 

вопросы, регламент, депутатская этика и т.п. Зачастую они  осуществляют 

функции связи с министерствами и контролируют деятельность органов 

исполнительной власти, а их специализация и предметная компетенция чаще 

всего соответствуют общей структуре правительства. 

Компетенции парламента связаны с построением представительных 

органов. Двухпалатность парламента предопределяет наличие полномочий у 

каждой из палат, но практика государственного строительства большинства 
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стран мира показывает, что нижние палаты играют более значительную и даже 

доминантную роль в реализации этих полномочий. 

Содержание компетенции парламентов предопределяет направления их 

деятельности: законотворчество, принятие бюджета, контроль за 

деятельностью органов исполнительной власти, судебную и 

внешнеполитическую. Парламенты не принимают участия в оперативном 

решении проблем внешней политики, но могут принимать заявления и 

обращения по наиболее острым внешнеполитическим вопросам; имеют право 

одобрять заключенные международные договоры и соглашения, и  заключать 

мирные соглашения или объявлять войну. 

Важную роль в характеристике компетенции парламента имеет оценка 

содержания конституционно-правового статуса самих парламентариев. 

Практически во всех развитых странах депутаты не связаны юридическими 

обязательствами по отношению к своим избирателям. Они не считаются 

представителями конкретных избирательных округов, а всего народа в целом и 

в силу этого не могут быть отозваны избирателями. Подобный подход наиболее 

полно обеспечивает для депутатов возможность заниматься делами в рамках 

своей компетенции, придает их деятельности политический характер, не сводит 

её к уровню работы уполномоченных по местным делам. 

 

9. Правительство: порядок формирования и полномочия 

Понятие «правительство» может трактоваться как в узком, так и 

широком смысле. В узком смысле – это: люди, которые правят страной; 

центральный орган управления государством; исполнительная власть; группа 

людей, которая управляет повседневными делами государства. В широком 

смысле, правительство – это государственный коллегиальный орган, 

призванный осуществлять повседневное текущее руководство внутренней и 

внешней политикой своей страны.  

В правовом и конкретно-государственном плане правительства в разных 

странах отличаются по своим властным полномочиям, по способу 

формирования, по месту и роли в системе государственного механизма. 

Правительства в демократических государствах бывают партийные и 

беспартийные. 

Партийные правительства подразделяются на однопартийные, 

формируемые партией, которая получила большинство на парламентских 
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выборах, и многопартийные (коалиционные), которые создаются на 

вынужденно-договорной основе из представителей разных политических сил. 

Беспартийные правительства характерны для стран, где политические 

партии отсутствуют (де-факто или де-юре); когда в стране кризисная ситуация 

и возникает необходимость в переходном правительстве (правительство 

чиновников); когда межпартийная борьба не позволяет создать стабильное 

правительство и формируется кабинет управления текущими делами 

государства в ожидании следующих парламентских выборов; когда в 

результате чрезвычайных событий (например, военного переворота в стране) 

правительство образуют непрофессионалы (например, генералитет); когда 

партийная система в стране не развита, а правительство формируется из 

профессионалов своего дела (кабинет специалистов). 

Образование правительства предопределяется формой правления 

конкретного государства и предполагает два способа: парламентский и 

внепарламентский. При внепарламентском способе глава государства назначает 

главу правительства и его членов без официального участия парламента. При 

парламентском способе правительство образуется по воле партии 

парламентского большинства или коалиции партий. Существует несколько 

методов этой процедуры: глава государства предлагает кандидатуры главы и 

членов правительства – парламент назначает; глава государства предлагает 

кандидатуры – парламент одобряет – глава государства назначает; глава 

государства назначает главу и членов правительства – парламент одобряет; 

парламент предлагает кандидатуру главы правительства – глава государства 

назначает. Но в любом случае, даже с учетом конкретно-исторических 

особенностей, правительство должно получить вотум доверия со стороны 

парламента. 

Конкретно-исторические особенности отдельных стран определяют 

специальные требования к членам правительства. Министры могут быть (или 

не быть) депутатами парламента, они могут занимать (не занимать) какие бы то 

ни было иные посты и должности, они обязаны (или не обязаны) иметь 

определенную религиозность (например, исповедовать ислам), должны иметь 

соответствующие должности компетенцию, опыт и образование. В состав 

правительства должны в обязательном порядке входить в качестве министров 

представители всех основных религиозно-этнических групп данного 

государства. 
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Структурно состав правительства в каждой стране отличается 

своеобразием. В состав правительства помимо его главы, министров и 

руководителей департаментов входит особая структура – управление делами 

правительства (канцелярия), призванное чётко организовывать работу 

кабинета, а также привлекаемых специалистов (которые могут формально 

входить, или не входить в состав кабинета). 

Правительство – формально коллегиальный орган, несущий 

ответственность за принимаемые решения и проводимый политический курс. В 

случае внутренних волнений или угрозы внешней безопасности оно может 

вводить военное положение. 

Полномочия правительства: 

 общее руководство внутренним состоянием государства; 

 общее руководство внешними делами; 

 подготовка проекта бюджета и после его утверждения парламентом 

обеспечение его исполнения; 

 руководит государственной политикой в области культуры, образования, 

религии, науки и техники. 

 

10. Институты государственной власти в Республике Беларусь 

Высшими органами государственной власти в Республике Беларусь 

являются: Президент, парламент, правительство и суды. 

Президент Республики Беларусь является главой государства, 

главнокомандующим Вооружёнными Силами, главой Совета Безопасности, 

гарантом Конституции Республики Беларусь. Перед белорусским народом 

Президент несёт ответственность за суверенитет, национальную безопасность 

страны, её территориальную целостность, политическую и экономическую 

стабильность. 

В компетенции Президента Республики Беларусь входят: реализация 

основных направлений внутренней и внешней политики, представление 

белорусского народа на международной арене; подписание проектов законов; 

предоставление амнистии осужденным заключенным; присуждение 

государственных наград, званий и чинов; назначение очередных и 

внеочередных выборов в Палату представителей, Совет Республики и местные 

представительные органы; роспуск нижней палаты Парламента. С согласия 

Палаты представителей Президент осуществляет назначение на должность 
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Премьер-министра и самостоятельно определяет структуру Правительства 

Республики Беларусь.  Президент предлагает  кандидатов на должность 

Председателей Конституционного, Верховного, Высшего Хозяйственного 

Судов с согласия Совета Республики.  Назначает самостоятельно 6 судей 

Конституционного Суда и судей других судов; имеет право на освобождение от 

должности всех вышеперечисленных лиц; своими указами определяет дату 

проведения республиканских референдумов по собственной инициативе. 

Осуществляет назначение 6 членов Центральной комиссии Республики 

Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов; с согласия 

Совета Республики осуществляет  назначение Председателя Центральной 

комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, 

Генерального прокурора, Председателя и членов Правления Национального 

банка. 

Президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь по 

рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно 

проживающий в Республике Беларусь не менее десяти лет непосредственно 

перед выборами, не имеющий судимости. На основании решения  референдума 

17 октября 2004 года было отменено ограничение на количество сроков 

пребывания на посту Президента одного лица. Легитимность выборов 

Президента предполагает: в голосовании должны принять участие более 

половины зарегистрированных избирателей, а претендент должен получить 

голоса более половины граждан, принявших участие в голосовании. 

Высшим законодательным органом Республики Беларусь является 

парламент (Национальное собрание), который состоит из двух палат.  

Обе палаты избираются сроком на четыре года. Палата представителей 

(нижняя)  включает 110 человек. Депутатом нижней палаты может быть 

гражданин Республики Беларусь, достигший 21 года. В Совет республики 

(верхняя палата) входят по 8 представителей от шести областей, 8 человек от г. 

Минска и 8 человек назначает Президент. Депутатом верхней палаты может 

быть гражданин Республики Беларусь, достигший 30 лет. 

Национальное собрание собирается на сессии два раза в год (2 октября и 

2 апреля). Продолжительность сессии не должна превышать 80 дней. 

Полномочия парламента  заключаются в рассмотрении и принятии законов. 

Депутаты  дают согласие на назначение премьер-министра, назначают выборы 

президента; ратифицируют международные договоры и др.  Для правомочности 



64 

 

заседаний парламента необходимо присутствие не менее  2/3 от полного 

состава палат. Решение считается принятым, если за него проголосует простое 

большинство. 

Правительство – высший орган исполнительной власти, его полномочия 

регулируются Конституцией. Правительство подотчетно Президенту и 

ответственно перед Парламентом. Президент определяет структуру 

Правительства, состоящего из: Премьер-министра, заместителей, министров, 

председателей госкомитетов, главы Администрации Президента, Председателя 

Комитета государственного контроля, Председателя Правления Национального 

банка, Президента Национальной Академии Наук. Компетенции правительства: 

контроль над национальным бюджетом, внутренняя и внешняя политика, 

программы экономического и социального развития, национальная 

безопасность и оборона. 

Судебная система Республики Беларусь включает Конституционный 

суд, суды общей юрисдикции, экономические суды. Образование 

чрезвычайных судов запрещается. Конституционный суд обязан проверять 

соответствие законодательных актов статьям Конституции. Суды общей 

юрисдикции занимаются гражданскими, уголовными и административными 

делами, а также делами военнослужащих. В систему судов общей юрисдикции 

входят: Верховный Суд Республики Беларусь; областные суды; суд города 

Минска; городские (районные) суды; военные суды. Экономические суды 

призваны защищать экономические и хозяйственные интересы физических и 

юридических лиц, в том числе и иностранных. В систему экономических судов 

входят: Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь, хозяйственные 

суды областей, хозяйственный суд города Минска. 

 

Тема 2.2 Политические партии и общественные организации 

 

1. Политическая партия: генезис, признаки и функции. Партийные 

системы и их характеристика 

Слово «партия» в переводе с лат. pars (partis) означает часть, доля. 

Современный американский политолог Д. Лапаломбара в своей книге 

«Политические партии» назвал четыре главных отличительных признака 

партии: 
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1. Наличие определенной идеологии, т.е. той или иной политической 

ориентации, своеобразного видения мира. 

2. Поддержка народа или его части, т.е. наличие определенной группы 

людей, интересы которых партия выражает и которые поддерживают ее на 

выборах. 

3. Наличие организационной структуры, т.е. четкого внутреннего 

деления, специального аппарата, которые существуют более или менее 

продолжительное время. 

4. Наличие такой цели, как завоевание власти, что и отличает партии 

от любых других группировок, организаций и движений. 

Политическая партия – это добровольно созданное политическое 

объединение граждан, придерживающихся одной идеологии и 

ориентированных на завоевание и осуществление политической власти. 

Первые политические партии возникли в Древней Греции. Это были 

немногочисленные группировки, которые не отличались устойчивостью и не 

были организационно оформлены. Подобного рода партии существовали и в 

средние века. Современные же партии, действующие в массовой среде, 

сформировались в Европе во второй половине XIX века. 

Можно назвать две основные причины возникновения массовых 

политических партий: 

 распространение всеобщего избирательного права, существенно 

расширившего сферу участия в политике; 

 столкновение интересов больших социальных групп – классов, слоев и 

возникновение организованного рабочего движения. 

Политические партии выполняют ряд функций: 

1) представительство интересов, т.е. политические партии выявляют и 

формулируют интересы граждан; 

2) объединение граждан. Партии способны сплотить вокруг себя 

людей со сходными интересами, намерениями и целями; 

3) электоральная функция (от англ. elect – выбирать) – деятельность 

партий по их участию в выборах; 

4) функция политического образования граждан; 

5) отбор и формирование политических лидеров и элит; 

6) функция осуществления власти или политическая; 
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7) рекрутирование новых членов партии, установление связей с 

массами. При партиях существуют различные организации – молодежные, 

женские, профсоюзные, спортивные и др. 

Партийная система представляет собой совокупность политических 

партий, отношения между которыми характеризуются соперничеством или 

совместной борьбой за государственную власть.  

В современной политологии преобладает количественный подход при 

типологизации партийных систем. Партийные системы делятся на одно-, двух- 

и многопартийные. 

Однопартийная система представлена государством с одной 

доминирующей и монопольно властвующей партией. Такая партийная система 

характерна для авторитарных (Куба, Китай) и тоталитарных режимов (СССР, 

нацистская Германия, фашистская Италия). 

Двухпартийная система – это система, где реальную борьбу на выборах 

ведут только две партии, причем одна из них обеспечивает себе большинство 

голосов избирателей, а,  следовательно, и парламентских мест. 

Выделяют две разновидности двухпартийной системы. Классический 

вариант (США, Великобритания), где главные партии собирают до 90 

процентов голосов избирателей, следовательно «третьи» партии лишены 

доступа к власти. Другая разновидность – «система двух плюс одна», когда 

«третьи» партии располагают достаточной силой, чтобы действовать в качестве 

потенциального баланса власти (Канада, Австрия, Австралия). 

Под многопартийной системой понимают такую систему, в которой 

более двух партий имеют достаточно сильную организацию и влияние, чтобы 

воздействовать на функционирование правительственных институтов. В числе 

разновидностей многопартийных систем выделяют трех-, четырех-, 

пятипартийные, умеренно и крайне многопартийные. 

В условиях многопартийности партии стремятся к поиску консенсуса 

путем компромиссов. В парламенте создается правящая коалиция или 

формируется коалиционное правительство. Большинство стран Западной 

Европы представлены многопартийными системами. 

 

2. Становление многопартийной системы в Республике Беларусь 

Современная партийная система Беларуси начала формироваться во 

второй половине 80-х гг. ХХ века. 
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Партии и политические движения возникают тогда, когда какие-то 

социальные интересы ущемляются, а существующая система государственного 

управления не в состоянии их защитить. На базе таких неудовлетворенных 

интересов как раз и появляются политические партии и движения. Как только 

началась демократизация, появилась гласность, то есть свободное 

функционирование социальной информации, ослабла идеологическая и 

политическая цензура, сразу же возникло множество социальных учреждений. 

Процесс ускорился с появлением новых форм собственности и новых 

социальных слоев – кооператоров, арендаторов, банкиров, либеральной 

интеллигенции и др. 

Кроме того, на рост активности повлияли события в странах Восточной 

Европы. Сказалось также стремление изучить и воплотить опыт стран западной 

демократии в таких вопросах, как проведение выборов, существование 

легальной политической оппозиции, политическая конкуренция и др. Одной из 

причин становления многопартийности послужил кризис КПСС, КПБ и других 

официальных организаций (ВЛКСМ, профсоюзы). 

В марте 1994 г. была принята новая Конституция Республики Беларусь, в 

которой впервые был закреплен принцип политического плюрализма. Согласно 

ст. 4 Конституции «демократия в Республике Беларусь осуществляется на 

основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений». 

В октябре 1994 г. был принят Закон «О политических партиях», в 

котором был закреплен порядок образования и деятельности политических 

партий, а в июле 2005 г. он был принят в новой редакции. 

На сегодняшний день в нашей стране официально зарегистрировано 15 

политических партий. Белорусское общество находится на начальном этапе 

формирования многопартийности, которая развивается противоречиво и имеет 

свои особенности: 

 во-первых, в стране пока отсутствует полноценная база для 

многопартийности, общество не структурировано и не дифференцировано в 

социально-политическом плане, что во многом обусловлено преобладанием в 

белорусской экономике государственного сектора; 

 во-вторых, большинство политических партий малочисленны по составу, 

многие из них едва смогли перешагнуть необходимый для регистрации рубеж в 

1000 человек; 
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 в-третьих, отсутствует взаимопонимание между политическими 

партиями, которые придерживаются одинаковой идеологической позиции. 

Результатом этого является существование однотипных партий: например, 

действуют две партии БНФ, две партии с коммунистической идеологией, 

четыре социал-демократические партии; 

 в-четвертых, ошибки и просчеты в деятельности политических партий: 

неумение анализировать политическую ситуацию, мелочная борьба партийных 

лидеров друг с другом вместо объединения усилий для решения важных 

политических задач, отсутствие эффективных программ по работе с 

молодежью, пенсионерами, независимыми СМИ и т.д. 

 

3. Общественные организации и движения: причины возникновения, 

стадии развития и классификация 

Общественные движения – это более или менее многочисленные 

объединения граждан, создаваемые добровольно для достижения какой-либо 

общей социально значимой цели. 

Их главное отличие от политических партий состоит в том, что они не 

ставят своей целью завоевание власти, хотя в процессе своей деятельности 

могут напрямую к ней апеллировать.  

Общественные движения, как правило, имеют  широкую социальную 

базу. Они опираются на самые различные классы, группы, слои, отличаются 

многочисленностью, сравнительно молодым возрастом участников. 

Общественные организации, так же как и общественные движения, - 

это неправительственные, негосударственные институты, которые создаются 

для решения социальных проблем и реализации общественных интересов. Их 

главное отличие от общественных движений в том, что они располагают более 

или менее разветвленным аппаратом, имеют четкую структуру, устав, 

постоянное членство, централизованное руководство. В силу этого 

общественные организации более устойчивы, т.е. могут существовать более 

продолжительное время. 

Причины возникновения общественных движений и организаций 

различны: 

1. Потребность в совместной солидарной деятельности людей, в 

решении той или иной социальной проблемы. 

2. Разные изменения политической, экономической ситуации в стране. 
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3. Повышение уровня информированности общества. 

4. Глобализация современного мира. 

5. Возникновение межэтнических противоречий, угрозы 

международного терроризма. 

В становлении и развитии общественных движений и организаций 

выделяют несколько стадий: 

1. Стадия создания предпосылок движения, т.е. возникновение 

определенного социального беспокойства по поводу той или иной нерешенной 

проблемы (например, угроза ядерной войны, дискриминация женщин и т.п.). 

2. Стадия формулировки целей и задач. На этой стадии создается 

более или менее четкая программа действий. 

3. Стадия агитации, на которой происходит вербовка сторонников 

движения. В этот момент на первый план выходит пропаганда целей и 

разъяснение задач движения. 

4. Стадия развернутой деятельности, на этом этапе происходит 

осуществление программы. 

5. Стадия затухания движения, которая наступает в случае, если цели 

движения либо осуществлены, либо оказались неосуществленными. Движение 

либо прекращает свою деятельность, либо бюрократизируется и переходит в 

новое качественное иное состояние. 

Общественные движения и организации очень близки по своим целям, 

задачам, формам действия и выполняют в политической жизни сходные 

функции: 

1. Функция защиты интересов и их представительство. 

2. Функция объединения граждан. 

3. Функция мобилизации действий по решению отдельных 

социальных проблем. 

4. Функция обеспечения обратной связи между гражданами и 

властью. 

Перечисленные функции убеждают нас в необходимости существования 

общественных движений и организаций для нормального развития 

политических процессов. В свою очередь граждане имеют возможность в 

цивилизованных формах влиять на процесс принятия политических решений 

органами государственной власти и управления на различных уровнях. 
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Современные общественно-политические движения и организации в 

соответствии с основными критериями можно классифицировать следующим 

образом: 

1. В зависимости от целей, которые преследуют движения: 

антивоенные, антиядерные; движения неприсоединения; правозащитные; за 

охрану окружающей среды и др. 

2. С учетом масштаба движения: местные, региональные, 

национальные, международные, глобальные. 

3. На основе особенностей половозрастных групп: молодежные, 

ветеранские, детские, студенческие. 

4. На социальной основе: рабочие, крестьянские, буржуазные, 

движения интеллигенции, мелких собственников и др. 

5. На основе экономического интереса: профсоюзы, кооперативные 

организации, предпринимательские союзы. 

6. По профессиональному признаку различают движения  врачей, 

юристов, учителей, ученых, служащих, писателей, домохозяек и т.д. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ И СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Тема 3.1 Политический процесс и политическая модернизация 

 

1. Политический процесс: сущность, структура, стадии  

Политический процесс представляет собой совокупную деятельность 

всех субъектов политики, посредством которой происходит формирование, 

развитие и функционирование политической системы общества в 

определенных временных и пространственных границах. Понятие 

«политический процесс» охватывает различные формы, способы и направления 

политической деятельности. 

В политическом процессе взаимодействуют разнообразные факторы, в 

результате чего происходят изменения и преобразования в политической сфере. 

Регулируется он как нормами права (прежде всего конституционного), так и 

разнообразными писаными и неписаными внеправовыми нормами (уставами и 
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другими документами партий, иных общественных объединений, обычаями, 

традициями, этико-моральными нормами и др.), а иногда протекает спонтанно, 

непредсказуемо. 

Политический процесс отличается относительной самостоятельностью, 

однако, в конечном счете, он обусловлен экономической структурой, 

государственным устройством, характером социально-политических 

отношений в обществе. 

Структура политического процесса включает субъекты и объекты 

политики, политические интересы и отношения, средства и методы 

политической деятельности. 

Различают четыре фазы протекания политического процесса: 

1) конституирование, становление политической системы; 2) 

функционирование существующей политической системы; 3) развитие 

политической системы; 4) этап упадка, распада политической системы. Будучи 

взаимодополняемыми, эти стадии сохраняют присущие каждой из них 

особенности, выполняют свои собственные предназначения и осуществляются 

специфическими методами политических действий. 

В зависимости от объекта проявления политической воли они 

подразделяются на внутриполитические и внешнеполитические. 

С точки зрения характера политического участия различают 

неангажированный и ангажированный (добровольный или 

санкционированный) политический процесс. Неангажированные политические 

процессы предполагают свободное политическое участие граждан в 

отношениях с государством и другими институтами власти. При 

ангажированных – преобладают навязанные гражданам формы политических 

отношений и жестко централизованные методы принятия управленческих 

решений. Это обусловлено правлением теократических группировок, военных 

элит, авторитарных лидеров и монархов или существованием единственной 

партии в стране. 

С точки зрения публичности осуществления своих функций участниками 

можно выделить открытый и скрытый (теневой) политические процессы. 

Открытый политический процесс характеризуется доступностью для 

общественности различных фаз и этапов принятия политических решений, 

корректировкой программ, рекрутированием элит и др. Скрытый политический 

процесс базируется на публично неоформленных политических институтах и 
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центрах власти, в роли которых могут выступать запрещенные, 

нелегализованные и непризнанные обществом структуры. 

Политические процессы дифференцируются по характеру и методам 

преобразования власти: революционные и эволюционные. 

С точки зрения устойчивости взаимоотношений институтов 

политической системы можно говорить о стабильном и нестабильном 

политическом процессе. 

 

Тема 3.2 Политическая деятельность. Политическое поведение и 

участие 

 

1. Политическая деятельность  

Политическая деятельность представляет собой совокупность действий 

больших общественных групп (классов, наций, социальных слоев и т.д.) по 

реализации своих политических интересов по поводу завоевания, 

использования и удержания власти. Социальной причиной политических 

действий являются экономические интересы. Поэтому политическая 

деятельность людей выступает в качестве производной по отношению к 

экономической и в то же время обладает значительной самостоятельностью. 

Политическая деятельность связана с существующим типом общественных 

отношений. Эти отношения отражают сотрудничество или борьбу между 

общественными группами за сохранение или изменение существующего 

общественного порядка в государстве.  

Примерами политических действий являются революции и контр-

революционные выступления, классовые столкновения, мятежи, 

государственные перевороты, реформы, избирательные кампании, митинги, 

военные операции и т.д. К политической деятельности относят также 

официальные визиты государственных делегаций в дружественные страны, 

дипломатические переговоры, межправительственные переговоры по какой-

либо проблеме. 

По значимости общественных изменений первое место отводится 

революции, контрреволюции и мятежу. Второй тип политической деятельности 

по важности составляют реформы, которые не подрывают основы власти 

правящего класса. Третий основной тип политических действий – это 

политические перевороты: государственный переворот, путч, военный заговор. 
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К наиболее разрушительной силе по масштабам изменений в общественных 

отношениях относится революция.  

Политическую деятельность можно рассматривать через такие 

характеристики как спонтанность, степень организованности, устойчивость и 

т.д. 

Объектом политической деятельности является политическая власть. В 

состав ее субъектов включены все классы и слои, составляющие социально-

классовую структуру общества, нации и народности, а также партии, 

общественные организации и движения.  

Говоря об объекте и субъекте политической деятельности, следует 

отметить, что грани между ними не абсолютны, а относительны. Субъект 

может одновременно выступать и ее объектом. Примером может служить 

человек, который подчас превращается также и в средство политики. 

Важнейшим субъектом политической жизни общества является государство. 

Оно одновременно выступает субъектом, объектом и средством политической 

деятельности. Борьба за завоевание и удержание государственной власти в 

собственных руках чрезвычайно важна для политической практики классов, 

слоев, наций, партий и других организаций. Здесь государство выступает и 

субъектом, и средством политической деятельности. 

Таким образом, политическая деятельность – это индивидуальная или 

коллективная, спонтанная или организованная деятельность общественных 

субъектов. Она ведется в рамках существующих отношений власти или 

вопреки им, регулируется, как правило, правовыми или уставными нормами, в 

некоторых случаях может принимать форму политической борьбы. 

 

2. Политическое поведение и политическое участие  

Политическое поведение представляет собой совокупность действий и 

поступков, предпринимаемых субъектом политики по отношению к 

политической практике. Способы политического поведения весьма 

разнообразны: это участие социальных субъектов в становлении или 

противостоянии власти, охватывающее деятельность в формальных или 

неформальных организациях, массовых движениях; включение в различные 

элементы политической системы или отстраненность от них; публичная 

демонстрация взглядов с целью воздействия на общественное мнение, 

политические институты или руководящие политические группы. 
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Политическое поведение имеет место везде, где существуют и 

развиваются политические отношения и процессы, действуют политические 

организации и институты. Оно может варьироваться по степени интенсивности 

в форме проявления – от корректных, культурных, цивилизованных 

взаимоотношений до демонстрации неприязни и недоброжелательства, 

словесных оскорблений (т.н. «вербальная агрессия») и даже до применения 

физической силы (т.н. «физическая агрессия»).  

Политическое поведение подразделяется на два основных вида: 

«открытое» (политическое действие) и «закрытое» (политическая 

иммобильность или политическое бездействие). 

Политическое поведение можно классифицировать как социально 

осмысленное (когда процесс социализации личности завершился); ценностно-

ориентированное; аффектированное и традиционно обусловленное. Это в 

значительной степени связано с завершением процесса политической 

самоидентификации личности и группы. Поведение, как и его конкретное 

воплощение – действие, может быть прямым, т.е. непосредственно 

направленным на объект, или косвенным (опосредованным), основанным на 

делегировании полномочий в разных формах и степени. 

Политическое участие можно рассматривать как динамичную и 

массовую форму многообразных взаимоотношений индивидов и 

организационно-властных структур, образований по поводу политической 

власти и управления. Оно осуществляется в различных формах, с неодинаковой 

степенью интенсивности, в разных по масштабy социальных и 

территориальных образованиях. 

Активная форма добровольного политического участия включает в себя 

деятельность депутатов представительных органов власти, функционеров 

политических партий и общественно-политических организаций, организаторов 

политических кампаний и акций (выборов, референдумов и т. д.). 

Пассивная форма добровольного политического участия предполагает 

только участие в выборах, референдумах, опросах общественного мнения. 

Принудительное политическое участие характерно для служащих 

милитаризованных государственных структур, членов политических партий и 

организаций с жесткой централизацией и дисциплиной. 

По сфере территориального распространения политическое участие 

может носить общенациональный, местный и локальный характер.  
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В плане интенсивности и последовательности различают постоянное 

(членство в партии, работа в политических организациях), эпизодическое, 

регулярное (участие в выборах) и разовое (участие в референдуме по поводу 

принятия Конституции) политическое участие. По отношению к действующему 

законодательству в той или иной стране различают легальное 

(соответствующее Конституции и законам) и нелегальное (противоречащее 

закону) политическое участие. 

 

Тема 3.3 Выборы и избирательные системы 

 

1. Роль выборов в политическом процессе. Функции выборов 

Практика выборности должностных лиц существовала еще в древности. В 

Древней Греции и Риме участие свободных людей в голосовании было 

обязательным и за это даже платили. В период средневековья и абсолютизма 

этот институт исчезает на сотни лет. Возродились выборы и избирательное 

право только в эпоху буржуазных революций в ХУШ в.  

В общественно-политической жизни общества выборы имеют большое 

значение. Это один из главных институтов политической системы. 

Выборы – это совместное и независимое волеизъявление граждан в 

форме голосования в пользу тех или иных кандидатов на должности в 

публичных органах власти; это способ формирования органов государственной 

власти; это способ смены правящих элит и передача власти мирным путем.  

Именно путем выборов граждане реализуют свои права на управление 

страной через своих представителей. Избрание депутатов порождает 

ответственность органов власти перед населением. Через выборы формируются 

парламенты, органы местного управления, выбираются главы государств. 

Выборы – это форма контроля масс за правящими кругами. Если власть 

не выражает интересы народа, то он имеет право через выборы ее сменить. 

Успешное проведение выборов и признание их результатов – важнейший 

признак легитимности власти и наличия демократического общества. 

В демократических государствах организация и проведение выборов 

подчинены определенным принципам: обязательность, открытость, 

периодичность, свобода, альтернативность выборов. 

Ранее институт избирательного права регулировался только внутренним 

законодательством страны. Современное избирательное право исходит из 
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устоявшихся международных стандартов при строгом соответствии 

Конституции страны. Периодичность выборов устанавливается через законы 

страны. Иногда проводятся внеочередные выборы, что может быть связано с 

введением чрезвычайного положения или невозможностью главы государства 

исполнять свои полномочия (болезнь, смерть). 

Весь народ страны в выборах участия не принимает. Существует понятие 

«избирательный корпус» - это совокупность граждан, по закону обладающих 

правом голоса. Избирательный корпус и общее число граждан, достигших 

избирательного возраста, не совпадают по своему объему, т.к. часть граждан по 

ряду причин лишена права участвовать в голосовании. Законодательство ряда 

стран предусматривает легальное основание для лишения избирательных прав 

определенных категорий граждан. Не имеют права голосовать: члены 

королевской семьи; лица, отбывающие тюремное наказание; постоянно или 

временно лишенные политических прав; банкроты и т.д. Кроме того, 

существует понятие «электорат» - это часть избирательного корпуса, 

голосующая за конкретного кандидата или партию. 

Выборы в обществе выполняют следующие функции: 

1. креативная (создавать) – благодаря выборам создаются 

представительные органы; 

2. выражение воли избирателей – состав парламента отражает 

политические предпочтения и настроения избирателей; 

3. легитимации власти – в результате выборов парламенты становятся 

и признаются законными; 

4. контрольная – периодические выборы позволяют избирателям 

контролировать избранников и в случае необходимости, могут отказать им в 

доверии и избрать других. 

 

2. Избирательное право: сущность, принципы и виды 

Избирательное право – это совокупность законов, регулирующих 

процедуру выборов (кто может избираться, порядок выборов, подведение 

результатов голосования, порядок отзыва и т.п.). 

Избирательное право бывает активным и пассивным. Активное 

избирательное право означает, что гражданин может избирать и отзывать 

депутатов, участвовать в референдумах («я выбираю»). Пассивное 

избирательное право предполагает, что гражданин может быть избран сам, 
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может занять место в парламенте или каком-либо другом представительном 

органе («меня выбирают»). Участие в выборах – это гражданский долг каждого 

избирателя. 

Всеобщность, равенство, тайна голосования, добровольность – это 

основные принципы, которые отличают выборы. 

Всеобщность избирательного права означает, что оно предоставляется 

максимальному числу взрослого населения страны независимо от пола, расы, 

языка, социального, имущественного положения, профессии, образования, 

конфессии, политических убеждений. В соответствии с этим принципом 

избирать и быть избранными могут практически все за некоторыми 

исключениями. Эти исключения принято именовать цензами. 

Избирательный ценз – это дополнительные требования, предъявляемые 

и к тем, кто избирает, и к тем, кого избирают. Наиболее распространены: 

возрастной ценз, ценз гражданства, ценз оседлости, реже – имущественный, 

образовательный, ценз пола и ценз несовместимости. 

Принцип равенства означает, во-первых, что каждый избиратель 

должен располагать равным числом голосов, чаще всего – одним. Во-вторых, 

все избиратели голосуют на равных условиях, т.е. избирательные округа по 

своей численности должны быть примерно одинаковыми. На каждого депутата 

должно приходиться одинаковое число жителей или избирателей округа. 

Избиратели имеют равное число голосов и избирают депутатов 

непосредственно сами, не прибегая к чьему-либо посредничеству. При этом 

избиратель сам лично решает – участвовать ли ему в выборах, за кого отдать 

свой голос.  

Принцип тайного голосования означает, что избиратель подает свой 

голос без ведома и согласия других лиц, тем самым исключается какая-либо 

возможность контроля за его волеизъявлением. 

Голосование может быть очным (непосредственным) – избиратель 

реализует право избирать и заочным, когда его волю реализуют по его 

поручению другие лица. При очной форме голосования избиратель заполняет 

бюллетени. В некоторых африканских и азиатских странах, где значительная 

часть населения неграмотна, вместо бюллетеней используются урны с 

портретами кандидатов, куда избиратели опускают шар или жетоны. 

Принцип добровольности означает, что избиратель самостоятельно 

принимает решение о своем участии в избирательном процессе. Органы власти 
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не вправе принуждать граждан к участию или неучастию в выборах – это 

называется свободным вотумом избирателя. В то же время некоторые 

избиратели не являются на избирательные участки. Это явление получило 

название абсентеизм. Его причинами могут быть: конформизм, аполитичность, 

разочарование и неверие в результативность выборов, некоторые заранее 

согласны с любой из политических программ, их устраивает любая (только бы 

ничего не менялось радикально). 

Способы преодоления абсентеизма предполагают введение 

обязательного вотума или обязательного голосования (Австралия, Австрия, 

Бельгия, Голландия, Италия). Выборы квалифицируются как «общественная 

функция», не только право, но и обязанность граждан. Закон предусматривает 

санкции против не пришедших голосовать: в Италии – выносится порицание 

исполнительными органами, списки вывешиваются; в Австралии и 

Люксембурге – выплачивают денежный штраф: в Австрии и на Кипре – 4-х 

недельное тюремное заключение. 

 

3. Понятие и типы избирательных систем, их достоинства и 

недостатки 

Избирательная система – совокупность норм, правил и приемов, 

определяющих пути формирования выборных органов. Принято разделять три 

типа избирательных систем – мажоритарная, пропорциональная и смешанная.  

В основе мажоритарной системы лежит принцип большинства (фр. 

«majorite» – большинство). Избранным считается кандидат, получивший 

установленное большинство голосов избирателей. Существует две ее 

разновидности: абсолютного и относительного большинства.  

В первом случае (Франция Австралия) избранным считается кандидат, 

собравший абсолютное большинство голосов (50%+1 голос). Так как не всегда 

кандидату удается собрать более половины голосов в первом туре, то 

проводится второй. При этом избранным считается кандидат, набравший на 

один голос больше, чем его конкурент. Эти выборы способствуют 

формированию стабильных партийных блоков.  

На выборах по мажоритарной системе относительного большинства 

побеждает кандидат, набравший больше голосов, чем любой из его 

конкурентов (США, Канада, Великобритания). Политическим следствием ее 

применения является наличие в стране двух крупнейших, постоянно 
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чередующихся у власти политических партий. Победившей партии 

предоставляется полное управление, а проигравшая партия автоматически 

становится оппозицией.  

Пропорциональная система предоставляет избирателям право выбора 

партийных списков и основывается на принципе пропорциональности между 

полученными голосами и завоеванными мандатами, которые распределяются 

между партиями в соответствии с числом поданных за них голосов. При этом 

от избирательного округа избирается не один, а несколько депутатов.  

Существует три разновидности партийных списков. Часть стран 

(Испания, Греция, Португалия, Израиль) придерживается правил закрытых или 

жестких списков. Избиратели имеют право выбрать всего лишь партию, 

проголосовав за список целиком. В ряде стран (Бельгия, Италия) применяется – 

система открытых списков. Избиратели голосуют за список, но в нем могут 

изменить места кандидатов, выразив свое предпочтение (преференцию). В 

некоторых странах (Швейцария, Люксембург) существует форма списка, 

называемая панаширование (смешивание) - избиратель имеет право голосовать 

за определенное число кандидатов, принадлежащих к разным партийным 

спискам. 

Для определения результатов голосования устанавливается квота, то есть 

минимум голосов, необходимый для избрания одного депутата. Для этого 

общее число поданных по данному округу (стране) голосов делится на число 

депутатских мест. Места между партиями распределяются делением 

полученных ими голосов на квоту. 

Пропорциональная избирательная система позволяет учитывать симпатии 

населения, стимулирует многопартийность, создает благоприятные условия для 

деятельности небольших политических партий.  

Вместе с тем имеются и недостатки. В условиях многопартийности 

затруднено формирование стабильного правительства. Пропорциональная 

система не дает возможности избирателю оценить личные достоинства 

кандидата, поскольку он выбирает не человека, а партию. Кроме того, мелкие 

партии, в обмен за поддержку крупных партий требуют постов, привилегий, не 

соответствующих их реальному месту в политической системе. Это создает 

условия для коррупции, перерождения партий и т.д. 

Система, которая призвана соединить достоинства и по возможности 

исключить недостатки мажоритарной и пропорциональной избирательных 
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систем, называется смешанной (Германия, Россия). Избиратель имеет право на 

два голоса: первый – за кандидата по мажоритарной системе, а второй – за 

партийный список. 

 

4. Избирательное право и избирательная система в Республике 

Беларусь 

Избирательная система – совокупность норм, правил и приемов, 

определяющих пути формирования выборных органов. 

В Республике Беларусь действует мажоритарная избирательная система 

абсолютного большинства при избрании депутатов парламента и Президента. 

Выборы в местные Советы проводят по мажоритарной системе относительного 

большинства.  

Депутаты нижней палаты Национального собрания и депутаты местных 

Советов определяются по округам. Всего в Беларуси 110 избирательных 

округов – столько же, сколько мест в Палате представителей. В 

законодательстве определено, что выборы признаются состоявшимися, если в 

них приняло участие не менее 25 % избирателей, внесенных в списки для 

голосования. Победителем считается тот кандидат, который набрал 25% + 1 

голос избирателей, пришедших на выборы. Если этого не удалось достичь ни 

одному из кандидатов, назначается второй тур. Здесь избирателю предстоит 

сделать свой выбор из двух кандидатов, набравших в первом туре наибольшее 

число голосов. Победителем считается тот из них, который набирает 25% + 1 

голос, пришедших на выборы граждан. 

По мажоритарной системе избирается и Президент страны. Однако в этом 

случае действуют несколько иные нормы. Так, выборы признаются 

состоявшимися, если в них приняло участие более 50% граждан, включенных в 

списки. При этом победителем является тот, за кого проголосовало более 

половины избирателей, принявших участие в голосовании. Если ни один 

кандидат не набирает нужного числа голосов, то в двухнедельный срок 

проводится второй тур голосования по двум кандидатам, набравшим 

наибольшее количество голосов. Для того, чтобы победить - достаточно 

набрать относительное большинство. 

В Конституции Республики Беларусь продекларировано, что выборы в 

нашей стране являются всеобщими, свободными, равными, прямыми и 

тайными. Активное избирательное право предоставляется гражданам с 18 лет. 
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В Палату представителей можно быть избранным по достижении 21 года, в 

Совет Республики – 30 лет, на пост Президента страны – 35 лет. Лишены 

избирательного права лица, не имеющие гражданства, а также люди, 

признанные судом недееспособными или содержащиеся по приговору суда в 

местах лишения свободы. 

Избиратели имеют равное число голосов и избирают депутатов 

непосредственно сами, не прибегая к чьему-либо посредничеству. При этом 

каждый избиратель лично решает, участвовать ли ему в выборах и за кого 

отдать свой голос. Его свобода гарантируется ст. 65 Конституции Республики 

Беларусь. 

 

Тема 3.4 Основные политические идеологии современности   

 

1. Либерализм и неолиберализм 

Политическая идеология выступает в качестве рационально-ценностной 

формы мотивации политического поведения и представляет собой 

определенную доктрину, оправдывающую притязания той или иной группы 

лиц на власть (или ее использование) и добивающейся в соответствии с этими 

целями подчинения общественного мнения собственным идеям.  

В зависимости от иерархии ценностей идеологии бывают либеральные, 

консервативные и социалистические. Остальные идеологии представляют 

собой модификацию трех вышеперечисленных и не претендуют на 

сплоченность больших социальных групп. 

Термин  «либерализм» в переводе с  лат. языка («liberalis» –свободный) – 

означает  свободное убеждение, стремящееся избавиться от традиций, обычаев, 

догм и стать на собственные ноги. 

Либерализм – как политическая идеология, одна из самых влиятельных в 

современном мире, объединяющая сторонников парламентского строя, 

демократических свобод и свободного предпринимательства сформировалась, в 

конце XVII –XVIII вв. 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: 

 индивидуальная свобода человека; 
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 ценность человеческой личности и изначальное равенство людей; 

 неотчуждаемость прав человека на жизнь, свободу, собственность; 

 деятельность государства на основе общественного консенсуса 

ради сохранения и защиты естественных прав человека; 

 взаимоотношения человека и государства носят договорной 

характер; 

 верховенство закона и равенство всех перед законом; 

 разделение властей (правотворчество, правоприменение, 

правосудие) и создание системы их сдерживания и противовесов; 

 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 и др. 

С середины XX века начинается приспособление либеральной идеологии 

к новым целям социальной жизни, 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; 

 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 

смешиваются, а в развивающихся странах на передний план выходит 

либерализм третьего поколения. В Республике Беларусь более распространены 
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идеи экономического, политического, социального и, к сожалению, 

культурного (о чем свидетельствует очередная попытка проведения парада 

сексуальных меньшинств в г. Минске) либерализма. 

 

2. 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 века в 

Англии, как реакция на успехи либерализма после буржуазных революций. 

Основоположниками консерватизма считаются  Э. Берк, Ж. де Местр, 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, так как природа самого человека не 

меняется; 

 традиционализм, являющийся основой, фундаментом здорового 

общества. Необходимость укрепления  таких традиционных ценностей как 

государство, семья, религия; 

 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; 

 сильная экономика, основанная на частной собственности, рыночных 

отношениях и свободном предпринимательстве; 

 приверженность к местному самоуправлению, региональным 

(национальным) ценностям; 

 закономерность социального неравенства, так как люди неравны в 

отношении физического, умственного и нравственного развития.  
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Во второй половине XX века 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. Неоконсерваторы 

предлагают: усилить государственное регулирование в экономической и 

социальной сферах; дать возможность каждому человеку зарабатывать, 

соблюдая принципы справедливого распределения доходов, справедливой 

заработной платы, справедливого налогообложения, справедливой помощи для 

проявления частной инициативы; предоставить возможность выбора, где 

учиться и учить детей, где лечиться; развить институты гражданского 

общества, усилить моральную ответственность гражданина и государства и 

укрепить приоритеты семьи и религии. 

Консервативная идеологи,  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. 

 

3. Современная социал-демократия 

Политическая идеология современной социал-демократии – продукт 

реформистского движения во II Интернационале (1889-1914гг.). 

Родоначальниками по праву считаются Э. Бернштейн и К. Каутский. Сам  

термин введен в конце XIX века, 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 достаточна, привлекательна и 
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плодотворна, что и сделало ее в конце 90-х годов XX века 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; 

 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 за состоянием окружающей среды; 

 мир и всестороннее сотрудничество государств.  

В настоящее время наиболее заметные и сильные политические социал-

демократические партии существуют в Европе, в таких странах, как  Германия, 

Дания, Испания, Норвегия и, конечно же, Швеция, которая не участвовала в 

двух мировых войнах, а рабочая партия Швеции с 30-х годов прошлого века 

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. 
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Тема 3.5 Политическая культура 

 

1. Политическая культура: сущность, функции, типы 

Политическая культура – это совокупность политических знаний, 

ценностных ориентаций, моделей поведения, посредством которых 

осуществляется взаимодействие субъекта с государством и его вхождение в 

политическую действительность. Она отражает степень цивилизованности 

общества и личности, их способности руководствоваться определенными 

правилами политического действия и поведения. 

Структурно политическая культура предполагает ряд уровней. На 

мировоззренческом уровне человек встраивает представления о политике в 

свою индивидуальную картину мировосприятия. На гражданском уровне 

человек оценивает собственные возможности защищать свои права и интересы, 

вырабатывает качественно новый уровень понимания своего политического 

статуса. На политическом уровне человек вырабатывает отношение к 

конкретным формам политического режима правления, формулирует 

мировоззренческие принципы. 

Составные элементы политической культуры: познавательный 

(политические знания, политическая образованность, политическое сознание, 

способы политического мышления); нравственно-оценочный (политические 

чувства, традиции, ценности, идеалы, убеждения); поведенческий 

(политические установки, типы, формы, стили, образцы общественно- 

политической деятельности, политическое поведение); ценностные отношения 

(общекультурные ориентации, отношение к власти и политическим явлениям и 

процессам). 

Через функции политической культуры можно отследить, как она влияет 

на общество, граждан и на власть. 

Познавательная функция: вооружает людей знаниями о политике 

(политических и правовых нормах, законодательстве, политических принципах, 

способах политического управления обществом, структуре и функциях 

политической системы и т.д.). Воспитательная функция: формирует 

политическое сознание и умение осмысливать политические знания; прививает 

навыки практического участия в политической жизни; формирует навыки 

грамотного политического анализа; вырабатывает способности объективного 

анализа политических деятелей, партий и т.п. Регулятивная функция: 
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обеспечивает гражданам способность компетентного участия в политических 

ассоциациях и процессах. Коммуникативная функция: обеспечивает 

преемственность прошлых, нынешних и грядущих поколений граждан с 

политическими традициями и историей, стереотипами политического 

мышления, опытом и идеями других стран и народов. Нормативно-

ценностная функция: закрепляет необходимые явления, установки, мотивы, 

оценки, нормы, цели, ценность которых подтверждена действующим 

законодательством; трансформирует эти новообразования в ориентиры 

практического поведения, общественного мнения и морали. Интегративная 

функция: политическая культура – устойчивая основа для объединения народа 

страны на патриотической основе, для эффективной интеграции во всех сферах 

общественной жизни, укрепления политической системы и политического 

режима страны. Защитная (охранная) функция сохраняет политические 

традиции и ценности, общественный строй, духовность, государственность, 

нравственность общества, стабильность политической системы. 

Прогностическая функция: способствует определению возможных путей 

развития общества и политической системы, помогает прогнозировать 

будущее. 

Ученые выделяют три классических типа политической культуры: 

патриархальный, подданический и активистский.  

Патриархальный тип: у граждан нет интереса к политике, их интересуют 

только местные проблемы, низкий уровень активности и участия в 

общественной жизни, нет политической идентификации граждан. 

Подданический тип: граждане имеют лишь общие представления о политике, 

но не стремятся участвовать в ней; воспринимают государство, власть и 

политику как вышестоящую данность по отношению к их частной жизни; 

склонны ожидать от власти наказания за непокорность или поощрения за 

подчинение и дисциплину. Активистский тип: граждане грамотны и 

сознательны, интересуются политикой и активно участвуют в политической 

жизни, способны воздействовать на власть с целью удовлетворения 

собственных интересов. 

Современная  версия типологизации политической культуры 

предполагает наличие следующих типов: гомогенный тип (в демократической 

стране мирно сосуществуют на плюралистической основе различные системы 

ценностей и установок); фрагментированный тип (в обществе несколько 
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различных и конфликтующих систем ценностей, общего согласия о 

политическом устройстве и политическом поведении нет, вероятным является 

насильственное свержение политического строя, общество расколото на 

различные враждебные кланы по национальным или религиозным признакам); 

смешанный тип (по отдельным вопросам согласие есть, а по другим – оно 

невозможно); тоталитарный тип (в обществе преобладает коллективистская 

психология и система ценностей, общая нетерпимость к инакомыслию, 

унификация интересов, культ государственной власти, ставка на силу в 

разрешении конфликтов, поиск внутренних и внешних врагов и мобилизация 

общества для борьбы с ними).  

 

2. Политическая социализация личности 

Под политической социализацией понимается процесс включения 

индивида в политическую систему, результатом которого становится 

формирование политического сознания и поведения личности. 

Политическая социализация личности осуществляется на трех уровнях: 

биологическом (внутриличностном), психологическом (социально-

психологическом) и социальном. На биологическом уровне формируется 

сознание и политическое поведение человека под влиянием ряда факторов: 

наследственности, темперамента, пола, возраста, состояния здоровья и т.д. На 

психологическом уровне политическое сознание и поведение человека 

оказывается под воздействием следующих элементов: эмоции, воля, память, 

способности, мышление, характер и т.д. Социальный уровень социализации 

человека характеризуется мировоззрением, его интересами, целями, 

ценностными установками и ориентациями – которые усваиваются индивидом 

в процессе воспитания и непосредственно определяют его политическое 

поведение. 

Основные факторы политической социализации: усилия по 

политическому просвещению граждан и вовлечению их в политическую жизнь; 

стихийное влияние социальной и политической практики на макроуровне; 

влияние микросреды; личное участие индивида в общественно-политической 

жизни и его собственный социальный опыт. 

Результатом политической социализации личности становится ее 

политическое участие (или неучастие) в политическом процессе, преодоление 

отчуждения личности от власти и политики (или сохранение политической 
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инертности человека). Критерием политического участия выступает 

политическая активность граждан, проявляющаяся в голосовании на выборах 

представительных органов власти, выборных должностных лиц, референдумах 

и в местном самоуправлении; вовлеченность в различные формы политической 

активности (сбор подписей, встречи с кандидатами, митинги, демонстрации, 

иные формы активности). 

Типы политической социализации: гармонический, плюралистический, 

конфликтный, гегемонистский. Гармонический тип: психологически 

нормальное взаимодействие индивида и властных институтов, рациональное и 

уважительное отношение личности к политической системе (развивается в 

культурно-однородной среде, зрелых демократических традициях и 

гражданском обществе). Плюралистический тип: опосредованный характер 

взаимодействия личности с политической системой, когда решающим 

фактором воздействия на личность становится многообразие различных 

субкультур, что не препятствует, в конечном счете, достижению консенсуса 

между обществом и личностью на основе признания всеми сторонами 

политического процесса либерально-демократических ценностей как основы 

компромисса. Конфликтный тип: политическая социализация формируется на 

основе противостояния и межгрупповой борьбы; над индивидом довлеют 

групповые интересы, что затрудняет достижение консенсуса с властью и 

другими группами (в этих условиях высока угроза политического насилия и 

ожесточенной борьбы между носителями различных политических 

субкультур). Гегемонистский тип: индивид негативно относится к любым 

политическим и социальным системам, признавая ценности своей социальной 

группы, религиозной системы или политической идеологии единственно 

верной и совершенной;  чужой опыт воспринимается откровенно враждебно, 

поэтому компромисс невозможен. 

Стадии политической социализации: политизация, персонализация, 

идеализация, институализация. Политизация: у индивида формируется 

осознание политической власти как более важной, чем власть родителей, 

которые к этой власти относятся с трепетом. Персонализация: информация о 

политике и власти, полученная от родителей, в силу естественного 

познавательного интереса, приобретает форму ассоциативных образов власти 

(президент, политический деятель, милиционер и т.п.). Идеализация: на основе 

сложившихся ассоциаций формируется устойчивое эмоциональное отношение 
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к политической системе (патриотизм). Институализация: власть начинает 

восприниматься в форме обезличенных институтов (государство, партии и т.д.), 

что свидетельствует об усложнении политических представлений и 

зарождению способности человека самостоятельно участвовать в политике.  

 

Тема 3.6 Политические кризисы и конфликты 

 

Социальный конфликт – это открытое противостояние, столкновение 

двух или более субъектов  и участников социального взаимодействия, 

причинами которого являются несовместимые потребности, интересы и 

ценности. Необходимо иметь в виду, что «субъект и участник» конфликта не 

всегда тождественны. Субъект – это активная сторона, способная создать 

конфликтную ситуацию и влиять на ход конфликта в соответствии со своими 

интересами. Участник конфликта может сознательно или не вполне сознавая 

цели и задачи противостояния, принять участие в конфликте, а может быть 

случайно или помимо его воли вовлеченным в конфликт. Например, те или 

иные партийные группировки (субъекты), преследуя свои цели, провоцируют 

массовые народные выступления участников. В ходе развития конфликта 

статусы «участников» и «субъектов» могут меняться. 

Также необходимо различать прямых и косвенных участников 

конфликта. Последние представляют собой определенные силы, преследующие 

в предполагаемом или реальном «чужом» конфликте свои личные интересы. 

Косвенные участники могут провоцировать конфликт и способствовать его 

развитию; содействовать уменьшению интенсивности конфликта или полному 

его прекращению; поддерживать ту или иную сторону конфликта или обе 

стороны одновременно. 

Одним из непременных элементов конфликта является объект, из-за 

которого создается конфликтная ситуация. Объект – это конкретная причина, 

мотивация. Все объекты подразделяются на основные три вида: 

1. Объекты, которые не могут быть разделы на части и владеть ими 

совместно с кем-либо невозможно, например, должность президента страны;  

2. Объекты, которые могут быть разделены в различных пропорциях 

между участниками конфликта, например, депутатские места в парламенте;  



91 

 

3. Объекты, которыми участники конфликта могут владеть совместно 

(общее электоральное поле, осуществление внегосударственных социальных 

программ). Это ситуация «мнимого конфликта». 

Конфликту предшествует возникновение конфликтной ситуации. Это 

противоречия, возникающие между субъектами по поводу власти. 

Под воздействием роста социальной напряженности, конфликтная 

ситуация постепенно трансформируется в открытый социальный конфликт. Но 

сама по себе может существовать долго и не перерастать в конфликт. Для того 

чтобы конфликт стал реальным, нужен инцидент. Инцидент – это формальный 

повод для начала непосредственного столкновения сторон. Инцидент может 

произойти случайно, а может быть спровоцирован субъектом конфликта. Также 

инцидент может явиться результатом естественного хода развития событий. 

В социальном конфликте выделяют четыре стадии развития: 1. 

Предконфликтная стадия, которая завершается инцидентом; 2. Собственно 

конфликт – начало открытого противоборства сторон. В конце второй стадии 

конфликт достигает своего апогея и принимает форму тотальной войны с 

применением всех возможных сил и средств; 3. Стадия разрешения конфликта, 

ее длительность зависит от целей, ресурсов, средств и методов ведения борьбы; 

4. Послеконфликтная ситуация. Завершение конфликта не всегда означает 

разрешение ситуации. 

Пока конфликт находится в стадии зарождения, его социальные субъекты 

имеют лишь примерное представление о реальной силе противоположной 

стороны и возможной реакции окружающей среды. В начале третьей стадии 

наступает момент переоценки  ценностей, обусловленный получением новой 

информации, осознанием реальной ситуации. Все это стимулирует изменение 

тактики и стратегии конфликтного поведения, и стороны начинают искать пути 

примирения. 

На стадии разрешения конфликта возможны следующие варианты 

развития события: 

1. Очевидный перевес одной из сторон позволяет ей навязать более 

слабому оппоненту свои условия прекращения конфликта; 

2. Борьба идет до полного поражения одной из сторон; 

3. Из-за недостатков ресурсов борьба принимает затяжной, вялотекущий 

характер; 
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4. Исчерпав ресурсы и не выявив явного (потенциального) победителя, 

стороны идут на взаимные уступки в конфликте; 

5. Стороны приходят к взаимоприемлемым договоренностям – 

консенсусу; 

6. Конфликт может быть остановлен под давлением третьей силы. 

Конфликт, как правило, завершается заключением мирных 

договоренностей между конфликтующими сторонами. Если стороны считают, 

что подписанные мирные соглашения ущемляют их интересы, то 

напряженность сохраняется, а прекращение конфликта может восприниматься 

как временная передышка. 

Социальный конфликт выполняет как положительные, так и 

отрицательные функции, что обусловлено существующей в стране социально-

политической системой. 

Политический конфликт -  это открытое столкновение двух и более 

субъектов и участников политического процесса, причинами которого 

являются несовместимые интересы, цели и ценности. Политический конфликт 

затрагивает интересы больших социальных групп, слоев, классов, общества в 

целом. Поэтому субъекты политического конфликта (политические 

организации, институты и отдельные лидеры) всегда выступают от имени 

определенной социальной общности. Другой отличительной особенностью 

является борьба за власть, за властные полномочия. Третьей особенностью 

является ценностный аспект, который имеет идеологические основания. 

Применение насилия в политическом конфликте считается законным лишь со 

стороны власти. 

Все политические конфликты в обществе можно разделить на два 

основных вида: горизонтальные и вертикальные. 

При горизонтальных политических конфликтах идет борьба за власть 

и властные полномочия  в рамках существующего режима. Цели и причины 

данных конфликтов – совершенствование существующей системы власти 

(смена неугодных лидеров или правящей элиты, увеличение или уменьшение 

властных полномочий тех или иных субъектов политики). В демократической 

политической системе горизонтальные конфликты запрограммированы – 

носят открытый публичный характер (роспуск парламента, парламентские 

дебаты, обращение в конституционный суд). Тоталитарный режим не 

признает никаких политических конфликтов и стремится их не допускать. Если 
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здесь и случаются горизонтальные конфликты, то они приобретают форму 

заговора или дворцового переворота. 

Вертикальные политические конфликты – конфронтация проходит по 

линии «власть – общество», они разделяются на два подвида: 

1. Статусно-ролевые конфликты используются в борьбе за повышение 

личного и группового статуса (роли) в политической структуре общества. 

Данные конфликты возникают не только по вертикали «верхи – низы», но и по 

горизонтали – между политическими субъектами, находящимися примерно на 

одинаковых ступенях структуры (борьба партий и фракций в парламенте); 

2. Режимные политические конфликты преследуют цели свержения  

существующего политического строя или радикального изменения 

политического курса. 

Все многообразие причин возникновения режимных конфликтов можно 

свести к двум основным: 1. Ущемление базовых социально-экономических и 

политических потребностей и интересов значительной части населения страны; 

2. Различия в оценках, ценностных ориентациях, целях по поводу 

политического и социально-экономического развития страны. 

Как виды политических конфликтов выделяют конфликты ценностей и 

конфликты интересов. В конфликте ценностей противоречия заключаются в  

различных представлениях о самой политической системе, политическом курсе 

и правилах политической игры. Здесь уместна постановка вопроса «Что 

делать?». В конфликте интересов борьба идет в сфере распределения и 

перераспределения различных ресурсов. Здесь ставится вопрос «Как делать?». 

  

РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

И ГЕОПОЛИТИКА 

 

Тема 4.1 Международные отношения и внешняя политика государств  

 

1. Международные отношения: понятия и сущность 

Понимание политики как сложного и многогранного явления 

предполагает анализ не только на общественном и личностном, но и на 

международном уровне. Это объясняется тем, что сама природа политики 

характеризуется взаимодействием и противоборством различных интересов и 
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сил, как внутри той или иной страны, так и на международной арене. 

Исследование политики на международном уровне имеет свои особенности. 

Они связаны со спецификой внешней политики. Если внутри страны 

государство имеет монополию на политическую власть, на всю политику в 

целом, то на международной арене единого центра мировой политики нет, там 

действуют в принципе равноправные государства, отношения между которыми 

строятся различно. 

Международные отношения представляют собой специфический вид 

общественных отношений, это совокупность экономических, политических, 

правовых, дипломатических, военных, гуманитарных и других связей и 

взаимоотношений между государствами, социальными, экономическими, 

политическими силами, действующими на мировой арене. Доминирующую 

роль в международных отношениях играют межгосударственные отношения.  

Принципы международных политических отношений: признание 

суверенного равенства государств; нерушимость установленных границ, 

признание территориальной целостности государств; неприменение силы или 

угрозы силой в межгосударственных отношениях, мирное урегулирование 

споров; невмешательство во внутренние дела других государств; уважение прав 

и свобод человека; равноправие и право народов распоряжаться собственной 

судьбой; развитие сотрудничества между государствами, добросовестное 

выполнение субъектами мировой политики обязательств перед международным 

сообществом.  

Виды международных отношений: политические, экономические, 

научно-технические, военно-стратегические, культурные. 

Основным субъектом международных политических отношений 

выступает государство, имеющее полномочия осуществлять внешнюю 

политику, участвовать в отношениях с другими государствами и 

организациями, заключать договоры и т.д. Наряду с государством в систему 

международных политических отношений входят различного рода 

межгосударственные объединения, союзы и организации, призванные 

обеспечивать безопасность, как в отдельных регионах, так и в мире в целом. 

Также в роли важных субъектов международных политических отношений 

выступают религия и церковь. Наконец, весьма важным субъектом 

формирования и функционирования международных политических отношений 

выступают сами люди. 
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Характерные черты современных международных политических 

отношений: 

 противоречивость перехода к многополюсному миру. Субъектами 

мировой политики являются более 200 суверенных государств, но 

доминирующая роль сохраняется за США. Мировая политика слабо 

предсказуема и нестабильна. Проявляются противоречия между западной, 

восточной, исламской цивилизациями; 

 глобализация политических и экономических отношений. Возрастает 

роль общих закономерностей общественного прогресса и в то же время 

сохраняется разнообразие моделей социально-политического развития; 

 противоречивость и низкие темпы социально-экономических и 

политических преобразований в России, Беларуси и других бывших советских 

республиках. Влияние этих государств на мировые политические процессы 

минимально и неадекватно национальным интересам, социально-

экономическому и военно-политическому потенциалу; 

 неустойчивость тенденции к демократизации и гуманизации мировой 

политики. Распад СССР, расширение числа субъектов мировой политики не 

ускорили «движение» международного сообщества к ненасильственному, 

безъядерному миру, новому, более справедливому мировому порядку. 

 

2. Внешняя политика государств: сущность, субъекты, средства 

Внешняя политика – это деятельность государства на международной 

арене по реализации своих национальных интересов. Она отражает отношения 

государства с другими субъектами мировой политики. 

Внешняя политика государства преследует две неразрывно связанные 

между собой цели: 1) обеспечение благоприятных внешнеполитических 

условий для осуществления внутриполитического курса; 2) участие в 

реализации внешнеполитических задач мирового сообщества. 

Средства осуществления внешней политики государства: 

дипломатические отношения с другими государствами; взаимодействие с 

международными организациями в целях укрепления всеобщей безопасности; 

взаимовыгодное сотрудничество с мировым сообществом, отвечающее 

общечеловеческим и национальным интересам. 

Методы внешней политики государства: заключение двусторонних и 

многосторонних соглашений; обмен информацией и визитами на разных 
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уровнях; равноправные отношения в торговле, научно-технической, 

экономической, военно-политической и иных сферах. Во внешней политике 

современные государства нередко используют также методы военного про-

тивостояния, устрашения, силового давления на конкурента, принуждения к 

принятию невыгодных ему условий, возмездия в случае военных конфликтов. 

Взаимодействуя между собой,  государства создают разнообразные по 

характеру деятельности, функциям, правам и полномочиям международные 

организации – универсальные (объединяющие все государства), 

специализированные (по специальным вопросам), региональные (по вопросам 

поддержания международного мира и безопасности). Сегодня действует 

широкая сеть межправительственных организаций: Организация 

Объединенных Наций (ООН); Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН); Европейский Союз (ЕС); Лига арабских государств (ЛАГ); 

Организация американских государств (ОАГ); Международный валютный 

фонд (МВФ),  Североатлантический блок (НАТО); Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); Содружество Независимых 

Государств (СНГ) и др. 

Активными участниками международной жизни являются такие 

авторитетные организации, как Всемирная федерация профсоюзов (ВФП), 

Международная организация здравоохранения (ВОЗ) и др. Влиятельным и 

авторитетным участником внешней политики выступают в наше время и 

религиозные организации. 

Значительное влияние на внешнюю политику государств оказывают 

международные монополии или транснациональные корпорации (ТНК). Они 

обладают большими финансовыми ресурсами, тесными контактами с 

правительственными структурами, что определяет их активное воздействие на 

состояние и стабильность всей системы международных отношений. 

 

Тема 4.2 Геополитика и глобализация 

 

1.Геополитика. Глобальные проблемы и глобализация в современном 

мире 

Геополитика – политическая концепция, отражающая сложную 

зависимость и связь политики государства с его географическим  положением 

(климатом, природными ресурсами, территорией и др.). 
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Опыт крупных международных конфликтов привел к необходимости 

разработки теоретических моделей маневрирования большими массами людей, 

техникой, продовольствием, снаряжением при сочетании сложных 

географических, политических и военных условий. Первым употребил термин 

«геополитика» шведский профессор истории Р. Челлен. В к. XIX – н. XX вв. 

геополитика сложилась как самостоятельное направление в теории 

международных отношений.  

Первоначально смысл геополитики в трактовке исследователей 

международных отношений сводился к установлению военного или 

политического контроля «морских» или «сухопутных государств»  над 

стратегически важными территориями. К середине XX в., в условиях 

территориально поделенного мира, акценты в теории геополитики постепенно 

смещались в сторону обеспечения безопасности национальных государств и 

мирового сообщества.  

Характерные черты геополитической ситуации в XXI в.: 

1. Старые механизмы, обеспечивающие баланс сил на мировой арене, 

разрушены, а новые не созданы;  

2. США не отказались от претензий на господство и доминирование в 

мире, что противоречит интересам мирового сообщества;  

3. В мире сохраняются недоверие и предрассудки в отношениях недавних 

«врагов», а сегодня – партнеров. Значительные средства тратятся на 

вооружение, сохраняются и модернизируются ядерные арсеналы;  

4. Международная безопасность не может быть прочной в условиях мира, 

разделенного на две части: зону стабильности, благосостояния и демократии 

(Западная Европа, США, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия) и зону 

бедности, анархии, тирании или незрелой демократии (страны Африки, Азии, 

Латинской Америки, республики бывшего СССР и страны Востока); 

5. Реализация концепции многополюсного мира в XXI в. во многом 

зависит от результативности реформ в России, Украине, Беларуси и других 

странах СНГ, их интеграции в систему общечеловеческой цивилизации.  

Глобальные проблемы современности – комплекс политических, 

экономических, социальных, экологических проблем общемирового характера, 

от решения которых зависит судьба человеческой цивилизации. Эти проблемы 

условно можно разделить на три группы. 
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Проблемы преимущественно политического характера: мирное 

разрешение межгосударственных, межнациональных и региональных 

конфликтов; борьба с международным терроризмом; предотвращение ядерной 

войны, прекращение гонки вооружений, разоружение; установление нового 

мирового порядка, упрочение системы международной безопасности; 

укрепление гарантий реализации прав и свобод человека; утверждение на 

планете принципов правового государства и гражданского общества.  

Проблемы социально-экономического характера: преодоление 

экономической отсталости, ликвидация голода и нищеты, постепенное 

снижение негативных тенденций в духовном развитии стран и народов; 

обеспечение эффективного производства и воспроизводства мирового валового 

продукта; предупреждение и искоренение преступности; оптимизация 

демографической ситуации, борьба с опасными болезнями; освоение на благо 

человечества космического пространства и Мирового океана; повышение 

уровня и качества жизни людей.  

Проблемы экологического характера: рациональное использование 

природных ресурсов; поиск путей разрешения энергетического, сырьевого и 

продовольственного кризисов; охрана окружающей среды, обеспечение 

экологической безопасности производства; предотвращение вредного 

воздействия на природу военной деятельности. 

Глобальные проблемы человечества взаимосвязаны и требуют 

комплексного подхода, объединения усилий и ресурсов мирового сообщества. 

Основная политическая предпосылка их решения – создание нового, более 

справедливого мирового порядка, перестройка международных отношений на 

подлинно демократических и гуманных принципах. 
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3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Тема 1. Политическая власть (0,5 ч.) 

1. Происхождение, сущность, основные черты и функции 

политической власти. 

2. Легитимность власти. Механизм осуществления политической 

власти. 

3. Субъекты власти и ресурсы власти. 

 

Вопросы для дискуссии и обсуждения 

1. В чем разница таких понятий, как «влияние», «власть», 

«господство». 

2. Можно ли говорить о легитимности власти, которая опирается на 

насилие. 

3. Почему власть часто игнорирует политические права и свободы 

личности, а личность не доверяет власти. Приведите примеры. 

 

 

Тема 2. Политическая система общества. Политические режимы 

современности (1 ч.) 

1. Политическая система: структура, функции и типы. 

2. Политическая система Республики 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. Есть ли причины, препятствующие демократизации политической 

системы в  Республике Беларусь. Каковы они. 

2. Принято считать, что республиканская политическая система более 

демократична, чем монархическая. Англия является конституционной 

монархией, гитлеровская Германия была республикой, чем же определяется 

уровень демократичности этих стран: политической системой или режимом. 
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1. Как Вы думаете, почему средства массовой информации иногда 

называют «четвертой властью». Аргументируйте Ваш ответ.  

2. В истории любой страны наблюдается смена политических 

режимов. Что это – закономерное явление? 

3. Какие факторы влияют на установление того или иного 

политического режима. 

4. Известно выражение: «Власть развращает, абсолютная власть 

развращает абсолютно». Вы согласны с этим. 

5. Какова, на Ваш взгляд, связь между рыночными отношениями и 

демократией. Может ли существовать демократия вне рыночных отношений. 

 

 

Тема 3. Государство – основной институт политической системы. 

Институты государственной власти (1 ч.) 

1. Общие признаки и функции государства. Исторические типы и 

формы государства. 

2. Формы правления. 

3. Территориальное устройство государства. 

4. Гражданское общество: общая характеристика и условия его 

возникновения.  

5. Становление гражданского общества в Республике Беларусь. 

6. Сущность и принципы правового государства. Проблемы 

формирования правового государства в Беларуси. 

7. Парламент: общая характеристика и функции. 

8. Глава государства и его роль в структуре высших органов власти. 

9. Правительство: порядок формирования и полномочия 

 

Вопросы для дискуссии и обсуждения 

1.  Что такое суверенитет государства. Достаточно ли государству 

обладать суверенитетом, чтобы быть субъектом международного права. 

2.  В чем Вы видите основное отличие монархии от республики. Какая 

форма правления в Беларуси. 

3.  Имеются ли в Республике Беларусь условия для формирования 

гражданского общества. 
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4.  Возможно ли гражданское общество без правового государства. 

Аргументируйте ответ. 

5. Можно ли использовать в Беларуси опыт западноевропейского и 

американского парламентаризма. Аргументируйте ответ. 

6. Видите ли Вы недостатки в работе Национального собрания 

Беларуси. 

7.  Может ли общество существовать без бюрократии. 

 

 

Тема 4. Политические партии и общественные организации (0,5 ч.) 

1. Политическая партия: понятие, происхождение, типы. Партийные 

системы и их типологии. 

2. Общественные организации и движения: типология и функции. 

3. Политические партии, общественные организации Беларуси и их 

роль в политической жизни. 

 

Вопросы для дискуссии и обсуждения 

 

1. В чем, на Ваш взгляд, проблемы и трудности становления 

партийной системы в Республике Беларусь. 

2. Какие из существующих политических партий в Республике 

Беларусь имеют, по Вашему мнению, шансы одержать победу на очередных 

выборах. 

3. Каковы особенности социальной базы современных общественных 

движений. 

4. Есть ли проблемы в становлении и развитии общественных 

объединений в Республике Беларусь. В чем они заключаются. 

 

 

Тема 5. Выборы и избирательные системы (0,5 ч.) 

1. Институт представительства и его роль в политическом процессе.  

Функции выборов. 

2. Избирательное право, его основные принципы. 

3. Понятие и типы избирательных систем. 

4. Референдум как институт непосредственной демократии. 
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5. Абсентеизм. 

 

Вопросы для дискуссии и обсуждения 

1. Какую избирательную систему Вы считаете наиболее походящей 

для Республики Беларусь в современных условиях. 

2. Какие цензы чаще всего встречаются в современной избирательной 

практике. 

3. Что такое избирательный маркетинг. 

4. Что такое абсентеизм и каковы его причины. 

 

 

Тема 6. Международные отношения и внешняя политика государств 

(0,5 ч.) 

1. Международные отношения: понятие и сущность. 

2. Внешняя политика: сущность, субъекты, средства. 

3. Основные направления внешней политики Республики Беларусь. 

 

 

Вопросы для дискуссии и обсуждения 

1. Какими факторами обуславливается взаимосвязь, 

взаимозависимость и целостность современного мира. 

2. Почему общечеловеческие интересы имеют приоритет в 

современных условиях. 

3. Каковы приоритеты развития внешней политики Республики 

Беларусь. Какие проблемы сегодня выдвигаются на передний план. 

4. Возможно ли моделирование и прогнозирование в изучении 

внешней политики и международных отношений. 
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4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

 

4.1 Тестовые задания 

 

Тема: Политология – наука и учебная дисциплина 

 

1.Политология – наука, изучающая: 

а) политическую организацию общества; 

б) политическое сознание; 

в) политические интересы; 

г) политику во всех ее проявлениях. 

 

2. Что является предметом политологии 

а) политическая культура; 

б) политическое поведение; 

в) политика, политическая власть, принципы политической жизни общества. 

 

3. Определите цели политологии 

а) исследование политики, как целостного общественного явления; 

б) познание закономерностей общественного развития; 

в) изучение политического сознания. 

 

4. Термин «политика» в научный оборот впервые ввел: 

а) Платон; 

б) Цицерон; 

в) К. Маркс; 

г) Аристотель; 

д) И. Кант; 

е) Н. Макиавелли. 

 

6. Политика как социальное явление и как научное понятие возникло: 

а) в античные времена; 

б) в средние века; 

в) в эпоху Возрождения; 
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г) в период становления капитализма; 

д) в период становления позднего капитализма. 

 

7. Политика является самостоятельной сферой общества 

а) да; 

б) нет. 

 

8. Что означало первоначально греческое слово «политика» 

а) власть народа; 

б) искусство управлять государством; 

в) администрацию полиса. 

 

9. Укажите соответствующие определения политики и идеологии: 

1. Взаимоотношения людей по поводу власти. 

2. Общественное сознание преимущественно теоретического происхождения, 

отражающее групповой интерес и коллективные ценности. 

 

 

Тема: История политических учений 

 

1.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. 

А) Ш. Монтескье; Б) Вольтер; В) И. Кант; Г) Гегель; Д) Дидро, Гольбах, 

Гельвеций; Ж-Ж. Руссо. 

 

2. Укажите,  кому принадлежат следующие взгляды: 

а) Ж. Руссо 

б) Т. Гоббс 

А) Частная собственность – стабилизатор общественного развития. 

Б) Частная собственность провоцирует конфликтность общества. 
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3. В конституции какой страны впервые в истории закреплена система 

разделения властей Ш. Монтескье 

а) Франция; 

б) США; 

в) Англия; 

г) Италия. 

 

4. Как Аристотель называл то, что сегодня мы именуем демократией 

а) охлократия;  

б) аристократия; 

в) полития; 

г) тирания; 

д) олигархия. 

 

5. 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. 

 

6. Назовите политического мыслителя эпохи Возрождения, автора книги  

«Государь» 

а) Т. Мор; 

б) Н. Макиавелли; 

в) Ж. Боден. 

 

7. Какая политическая доктрина нового времени провозглашает своей целью 

уничтожение государства 

а) либерализм; 

б) консерватизм; 

в) марксизм. 
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Тема: Власть как социальное явление 

 

1. Определите (выделите) носителей властных полномочий в следующем 

ряду субъектов политики 

а) этнос; б) нация; в) демонстрант; г) директор государственного 

предприятия; д) пикетчик; е) парламент; ж) руководитель партии; з) 

бюрократия; и) политическая партия; к) чиновник; л) ветеран войны; м) 

студент; н) президент страны; о) президент частной компании; п) министр; р) 

интеллигенция; с) руководитель молодежной организации. 

 

2. 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 

 

3. Политическая власть – это 

а) насилие над личностью и обществом 

б) возможность использования ресурсов государства 

в) система организационно-волевых отношений, складывающихся между 

органами государства, институтами гражданского общества и гражданами. 

 

4. Укажите, какие определения соответствуют следующим понятиям 

1. Власть 

2. Влияние 

3. Господство 

 

а) Вероятность того, что приказания встретят повиновение определенных групп 

людей; 

б) Осуществление воли, основанное на личных качествах объекта; 
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в) Возможность приказывать в условиях, когда тот, кому приказывают, обязан 

повиноваться. 

 

5.Выделите характерные черты следующих форм господства 

а) традиционное господство 

б) харизматическое господство 

в) легитимное господство 

 

1. Вера подданных в правителя 

2. Отношения господина и слуги 

3. Господство права 

4. Правитель – это мессия 

5. Опора на личностные качества правителя 

6. Правитель сохраняет существующее положение 

7. Правитель не сохраняет статус-кво, а несет новое 

8. Правитель, исполнитель определенных правовых функций 

9. Опора на безличные права 

10. Управляемые – это свободные граждане 

11. Управляемые – это подданные 

12. Патримонализм 

 

6. Выберите верное утверждение: 

1. Всякая государственная власть есть власть политическая. 

2. Всякая политическая власть есть власть государственная. 

 

7. Каково содержание понятия «легитимность власти» 

а) ответственность власть за выполнение своих функций; 

б) способность власть удовлетворять запросы общества; 

в) авторитет главы государства; 

г) правомерность власти, доверие к ней общества, поддержка гражданами 

политического курса. 

 

8. Какой тип легитимности власти в нашем государстве 

а) легальный; 

б) харизматический; 
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в) традиционный; 

г) политическая власть в Беларуси сочетает признаки указанных типов 

легитимности. 

 

 

Тема: Политическая система 

 

1. Политическая система это – 

а) политический режим 

б) политическая организация общества; 

в) совокупность институтов (государственных органов, политических партий, 

движение и др.),  в рамках которой проходит политическая жизнь общества и 

осуществляется политическая власть. 

 

2. Основной критерий «разграничения» демократических, авторитарных и 

тоталитарных политических систем: 

а) гуманность законов государства; 

б) демократичность отношений государства с обществом и личностью; 

социальная эффективность государственной власти; 

в) влияние политической системы на международные отношения. 

 

3. Чем объясняется существование в современном мире тоталитарных и 

авторитарных политических систем 

а) кризис демократических ценностей; 

б) неравномерность социально-экономического, политического и духовного 

развития стран и регионов мира; 

в) возрастающая роль государственного регулирования экономической сферы. 

 

4. Свобода – это: 

а) Что хочу, то и ворочу. 

б) Осознанная необходимость. 

в) Свобода выбора. 

г) Свобода самому вершить правосудие. 

 

5. Равенство  – это: 
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а) Равенство возможностей. 

б) Равенство способностей. 

в) Равенство всех перед законом. 

г) Равенство в получении общественного продукта. 

д) Когда все одинаково живут. 

е) Когда все одинаково участвуют в управлении обществом. 

 

 

Тема: Политические режимы 

 

1. Политический режим – это: 

а) система методов, форм, способов осуществления политической власти в 

обществе; 

б) правовые нормы политических отношений; 

в) полномочия политических институтов. 

 

2. Какой политический режим обеспечивает условия для плюрализма мнений и 

позиций, отражающих интересы всех граждан и общественных объединений 

а) тоталитарный; 

б) авторитарный; 

в) демократический. 

 

3. Укажите основной критерий, позволяющий определить тип политического 

режима в конкретной стране 

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. 

 

4. При переходе от тоталитаризма и авторитаризма к демократии, что Вы 

поставите на первое место, т.е. что по Вашему мнению является приоритетным 

при таких переходных процессах 

а) реформирование экономики; 

б) реформирование политических структур; 

в) соблюдение прав и свобод граждан. 
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5. Выделите характерные черты тоталитаризма и авторитаризма: 

1. Культ вождя. 

2. Монополия одной партии на власть. 

3. Культ власти. 

4. Отчуждение граждан от политики. 

5. Срастание партийного и государственного аппарата. 

6. Наличие системы тайного политического сыска. 

7. Насилие как главное средство политической борьбы. 

8. Монопольный контроль партийно-государственного аппарата над 

экономикой. 

9. Монополия официальной идеологии. 

10. Претензии официальной идеологии на абсолютную истинность. 

11. Опора на силу, возможно без массовых репрессий. 

12. Ослабление парламентаризма. 

13. Ограничение выборности. 

14. Ограничение или запрещение оппозиционной деятельности. 

15. Основной лозунг: «Разрешено все, кроме политики». 

 

6. Какой политический режим легче трансформировать к демократию: 

а) авторитарный; 

б) тоталитарный. 

 

7. Укажите, к какому политическому режиму (авторитарному или 

тоталитарному) принадлежат следующие политические режимы: 

а) фашистский режим Муссолини в Италии; 

б) нацистский режим Гитлера в Германии; 

в) Сталинский режим в СССР; 

г) диктатура Франко в Испании; 

д) режим Пол Пота в Кампучии; 

е) режим Чан Кайши на Тайване; 

ж) режим Пиночета в Чили. 
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8. 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; 

 

9. 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.  

 

 

Тема: Формы правления и формы государственного устройства 

 

1. Выражение «формы правления» означает: 

а) политический режим в государстве; 

б) состав и соотношение высших органов власти в государстве; 

в) легитимность власти; 

г) территориально-административное деление страны. 

 

2. Выражение «форма государственного устройства» означает: 

а) каково расположение государства относительно других государств; 

б) какими полномочиями располагает глава государства; 

в) статус территориальных единиц государства. 

 

3. В чем заключается отличие конституционной монархии от абсолютной 

монархии? 

 

4. В настоящее время конституционные монархии существуют в: Швеции, 

Англии, Венгрии, Норвегии, Польше, Испании, Саудовской Аравии, Марокко. 
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5. Что такое «унитарное государство» 

а) союзное государство, состоящее из нескольких государственных 

образований на основе договора; 

б) временный политический союз государств; 

в) насильственное объединение завоеванных территорий вокруг центральной 

власти; 

г) централизованное государство, отдельные части которого не имеют статуса 

самостоятельного государства. 

 

6. Что такое «федерация» 

а) союзное государство, объединяющее на основе договора, общей конституции 

и законодательства нескольких государственных образований; 

б) временный политический союз стран в неких тактических целях; 

в) экономическое соглашение между отдельными государствами; 

г) военный союз стран одного региона на основе договора; 

д) централизованное государство без разделения на отдельные 

территориальные единицы, обладающие определенной самостоятельностью. 

 

7. Что такое «конфедерация» 

а) государство, имеющее колонии на других континентах; 

б) союзное государство, имеющее свою конституцию; 

в) временное политическое объединение государств при сохранении их 

политической и юридической самостоятельности. 

г) государство, сложившееся в результате территориальной экспансии. 

 

8. Укажите, какое определение соответствует следующим понятиям 

1. форма правления. 

2. форма государственного устройства. 

 

а) территориально-политическая организация государства, включающая 

политико-правовой статус его составных частей и принципы взаимоотношений 

центральный и региональных (местных) государственных органов; 

б) организация верховной государственной власти, предопределяющая 

структуру высших государственных органов и принципы их взаимоотношений, 
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а в первую очередь, определяющая правовое положение главы государства и 

его статус. 

 

9. Укажите, какое определение соответствует следующим понятиям 

1. Унитарное государство; 

2. Федерация; 

3. Конфедерация. 

 

а) такая форма государственного устройства, где каждый член сохраняет 

государственную самостоятельность, объединяясь с другими государствами в 

общий союз, передает в его компетенцию ограниченное число важных 

вопросов; 

б) единое слитное государство, которое подразделяется на административно-

территориальные единицы, не обладающие какой-либо политической 

самостоятельностью; 

в) союзное государство, состоящее из нескольких государственных 

образований, каждое из которых обладает собственной компетенцией и имеет 

свою систему законодательных, исполнительных и судебных органов. 

 

10. Укажите, к какому типу унитарных государств относятся следующие 

страны 

1. Жесткоцентрализованные. 

2. Слабоцентрализованные. 

3. Децентрализованные. 

 

а) Франция; б) Япония; в) Республика Беларусь; г) Великобритания; д) Италия; 

е) Испания. 

 

11. Укажите, какая форма правления сложилась в следующих странах 

1. Парламентарная монархия. 

2. Теократическая монархия. 

3. Парламентарная республика. 

4. Президентская республика. 

5. Смешанная республика. 
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- Канада, Австралия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, 

ФРГ, Италия, Австрия, США, Мексика, Швейцария, Эстония, Литва, Латвия, 

Франция, Финляндия, Россия, Украина, Республика Беларусь. 

 

12. Расставьте в порядке усиления власть президента:  

1. смешанная (полупрезидентская) республика 

2. парламентарная республика 

3. президентская республика. 

 

13. Какова форма государственного устройства в следующих странах 

1. федерация. 

2. унитарное государство. 

 

Франция, Чехия, Республика Беларусь, Россия, Швейцария, США, Венгрия, 

Канада, Польша, Германия, Австрия, Австралия, Швеция, Бельгия. 

 

 

Тема: Избирательные права и избирательные системы 

 

1. Укажите, какие определения соответствуют следующим понятиям 

1. активное избирательное право. 

2. пассивное избирательное право. 

 

а) право быть избранным; 

б) право избирать. 

 

2. Укажите, какие определения соответствуют следующим понятиям 

1. прямое голосование. 

2. косвенное голосование (непрямое, многоступенчатое). 

 

а) голосование, когда между избирателями и кандидатом на тот или иной 

мандат нет никаких промежуточных ступеней; 

б) голосование, когда избиратель голосует за посредников и доверяет им выбор 

кандидатов. 
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3. Укажите, какие определения соответствуют следующим понятиям 

1. мажоритарная избирательная система; 

2. пропорциональная избирательная система. 

 

а) выборы, проходящие по партийным спискам; 

б) выборы, все результаты голосования определяются по большинству 

проголосовавших. 

 

4. Укажите, какие определения соответствуют следующим понятиям: 

1. избирательная курия; 

2. избирательный ценз; 

3. избирательная каста. 

 

а) количество голосов избирателей, необходимое для получения одного 

депутатского мандата; 

б) условия, требования и ограничения, которые необходимо выполнять для 

получения избирательного права; 

в) выделение групп избирателей по какому-либо признаку. 

 

5. Укажите, какие определения соответствуют следующим понятиям: 

1. избирательный корпус. 

2. электорат. 

 

а) те, кто по закону получил право голоса; 

б) те, кто голосует за партию (политическую силу). 

 

6. Обязательный вотум – это средство борьбы с … 

 

7. Может ли быть абсентеизм организованным и целенаправленным 

 

8. Политический маркетинг – это средство борьбы с … 

 

9. Что такое всеобщее избирательное право 

а) право избирать, предоставляемое всем без исключения жителем страны; 

б) право избирать, предоставляемое представителям какой-либо нации; 
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в) право избирать, предоставляемое гражданам страны, достигшим 

определенного возраста. 

 

10. Какие цензы чаще всего встречаются в современной избирательной 

практике 

а) ценз оседлости; 

б) ценз образования 

в) имущественный ценз; 

г) ценз гражданства; 

д) возрастной ценз; 

е) ценз пола. 

 

11. О каком цензе идет речь 

а) предоставление избирательного права при наличии определенного уровня 

доходов; 

б) предоставление избирательного права по достижении определенного 

возраста; 

в) предоставление избирательного права при наличии определенного уровня 

образования; 

г) предоставление избирательного права только гражданам данной страны; 

д) предоставление избирательного права при условии проживания в стране в 

течение определенного времени. 

 

1. Что такое абсолютное большинство и относительное большинство в 

рамках процедуры выборов? 

 

13. Как называется избирательная система, при которой избранным считается 

тот, кто набрал большинство голосов избирателей? 

 

15. Как называется избирательная система, при которой каждая партия, 

принимающая участие в выборах, имеет право провести в выборный орган 

число депутатов, пропорциональное числу полученных голосов? 

 

16. Что такое принцип тайного голосования 

а) избиратель не имеет права сообщать кому-либо о своем выборе; 
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б) избиратель имеет право не приходить на выборы; 

в) никто не имеет права наблюдать за тем, как голосует избиратель; 

г) результаты выборов являются тайной для избирателей. 

 

17. Основными принципами избирательного права являются: 

а) партийность; 

б) тайное голосование; 

в) всеобщность; 

г) гуманность; 

д) гражданственность; 

е) равенство. 

 

18. Укажите, какое определение соответствует следующим понятиям: 

1. апатриды                                                            а) избиратели 

2. маргиналы                                                          б) люди без гражданства 

3. электорат                                                            в) промежуточные  слои 

 

 

Тема: Политические партии 

 

1. Укажите, из чего исходят марксисты, когда дают определение партии: 

а) партия – это идеологическое объединение; 

б) партия – это часть класса; 

в) партия – это «машина» для выборов; 

г) партия – это сила, ведущая за собой все общество. 

 

2. Укажите, когда и где возникли первые массовые партии 

а) в Древнем Риме в 1 в. до н.э. 

б) в Великобритании в 16 в. 

в) в Германии во второй половине 19 в. 

 

3. Демократической организации общества соответствует: 

а) однопартийная система; 

б) двухпартийная система; 

в) многопартийная система. 
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4. Отличие общественных организаций от общественных движений 

заключается в том, что они: 

а) имеют более четкую структуру; 

б) менее многочисленны, чем общественные движения; 

в) занимаются более важными для общества проблемами; 

г) имеют устав и фиксированное членство; 

д) поддерживают государство и не вступают с ним в открытую борьбу; 

е) менее популярны в обществе; 

ж) имеют управленческий аппарат. 

 

 

Тема: Политические элиты 

 

1. Выделите характерные черты следующих видов элит 

1. закрытая элита. 

2. открытая элита. 

 

а) многоступенчатость системы отбора; 

б) наличие многочисленных фильтров и требований (партийность, стаж и т.п.); 

в) высокая конкурентность отбора; 

г) первостепенная значимость личных качеств и достижений; 

д) первостепенная значимость преданности и верности (системе и (или) 

лидеру); 

е) наибольшее число формальных требований и фильтров; 

ж) публичность; 

з) безразлична к общественному мнению; 

и) допускает спонтанный (стихийный) приход новых членов; 

к) самостоятельность вхождения и выхода не допускается. 

 

Тема: Правовое государство и гражданское общество 

 

1. Соответствует ли правовому государство «диктатура» закона. 

 

2. Равны ли друг с другом права гражданина и гражданские права. 
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3. Правовое государство – это государство, в котором 

а) власть закона; 

б) власть монарха; 

в) власть коллектива; 

г) власть личности. 

 

Тема: Политическая идеология и культура 

 

1. Политическая культура - это 

а) усвоенная обществом национальная духовная культура; 

б) нормы политического участия; 

в) политические традиции и ценности, убеждения и представления, нормы и 

мотивы поведения, проявляющиеся в деятельности субъектов политики. 

 

2. Кто из  мыслителей прошлого впервые использовал понятие «политическая 

культура» 

а) Платон; 

б) Маркс; 

в) Гердер. 

 

3. Политическая идеология - это 

а) наука; 

б) доктрина, указывающая пути и средства преодоления политических 

кризисов; 

в) «инструмент» манипулирования общественным мнением; 

г) средство познания и преобразования действительности. 

 

4. Прогрессивное влияние той или иной политической идеологии на 

общественное развитие зависит 

а) от поведения политических лидеров; 

б) от политических традиций; 

в) от авторитета носителей идеологии; 

г) от ее познавательного и преобразовательного потенциала, способности 

утверждать ценности демократии и гуманизма. 
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Тема: Международные отношения 

 

1. Международные отношения - это 

а) отношения между государствами; 

б) отношения между государствами и международными политическими 

организациями; 

в) совокупность экономических, политических, правовых, военных и др. 

отношений между странами и народами мира. 

 

2. Как измеряется эффективность внешней политики национального 

государства 

а) количеством внешнеполитических инициатив; 

б) открытостью интеграционного процесса; 

в) последовательной реализацией национальных интересов и активным 

участием в делах мирового сообщества. 

 

3. Укажите и аргументируйте направления развития современных 

международных политических отношений: 

а) мировая политика стала непредсказуемой; 

б) устанавливается мировой порядок, при абсолютном лидерстве США; 

в) утверждаются равноправие, справедливые отношения между государствами. 

 

4. Глобализация в международных отношениях означает: 

а) неизбежность военных конфликтов; 

б) защищенность национальных государств от внешнего нападения; 

в) взаимосвязь между народами, государствами и регионами мира. 
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4.2 Вопросы к экзамену 

 

1. Предмет и функции политологии. 

2. Становление и развитие политологии как науки и учебной дисциплины. 

Задачи курса политологии. 

3. Политические идеи эпохи Возрождения и буржуазных революций. 

4. Политическая мысль Беларуси: история становления и развития. 

5. Политика: сущность и роль в развитии общества. 

6. Современная зарубежная политология: основные течения и концепции, 

ведущие центры и школы. 

7. Политическая власть: господство и его типы. 

8. Субъекты политики. 

9. Легитимность и эффективность политической власти. 

10. Теория разделения властей. 

11. Политическая система общества: сущность, структура, функции и типы. 

12. Государственная власть: ее ресурсы и функции. 

13. Генезис, признаки, структура и функции государства. 

14. Сущность и принципы правового государства. 

15. Гражданское общество: сущность и принципы организации. 

16. Глава государства и его полномочия. Институт президентства. 

17. Парламент в политической системе: структура и полномочия. 

18. Высшие органы государственной власти в Республике Беларусь. 

19. Местное управление и самоуправление: главные признаки, механизмы 

формирования и направления деятельности. 

20. Правовое положение и полномочия правительства. 

21. Место и роль судебной власти в государственном механизме. 

22. Сущность и характеристика политических режимов. 

23. Основные черты и формы демократических режимов. 

24. Тоталитарный политический режим. 

25. Авторитарный политический режим. 

26. Генезис, понятие и функции политических партий. 

27. Партийные системы и их характеристика. 

28. Становление многопартийной системы в Республике Беларусь. 

29. Общественные движения и организации: причины возникновения, стадии 

развития и функции. 
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30. Формы государственного правления: монархия и ее разновидности. 

31. Формы государственного правления: республика и ее разновидности. 

32. Формы территориального устройства государств. 

33. Конституция Республики Беларусь о формах государственного правления 

и устройства страны. 

34. Политическая культура: сущность, структура и функции. 

35. Типология политической культуры. Политическая субкультура. 

36. Политическая социализация: сущность, этапы и типы. 

37. Избирательное право: сущность, основные принципы и виды. 

Абсентеизм. 

38. Мажоритарная избирательная система и ее разновидности. 

39. Пропорциональная избирательная система. 

40. Сущность и виды референдумов: достоинства и недостатки. 

41. Избирательная система и избирательная практика в Республике Беларусь. 

42. Социальное государство Республики Беларусь: сущность, направления 

развития, приоритеты. 

43. Глобальные проблемы современности. 

44. Политическое поведение, основные характеристики, типология. 

45. Понятие, сущность и истоки геополитики. 

46. Политические конфликты: сущность, виды и способы разрешения. 

47. Политическая идеология: понятие и функции. 

48. Консерватизм и неоконсерватизм. 

49. Либерализм и неолиберализм. 

50. Современная социал-демократия: теория и практика. 

51. Международные политические институты (ООН, ОБСЕ и др.). 

52. Роль средств массовой информации в политическом процессе. 

53. Современные концепции международных отношений. 

54. Внешняя политика Республики Беларусь: сущность, приоритеты и 

принципы. 

55. Политический процесс: сущность и структура. 

56. Политическая модернизация: сущность, основные этапы. 
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4.3 Темы контрольной работы 

  

Тема 1. Политология: предмет, структура и задачи курса. 

1. Политология: предмет и структура. 

2. Методы и функции политологии. 

3. Возрастание роли политических знаний в современном мире. 

Категории: политика, политические науки, социально-гуманитарные 

науки, политология. 

 

Тема 2. Политика как предмет политологии. 

1. Понятие политики. Структура, функции и субъекты политики. 

2. Взаимодействие политики с другими общественными сферами. 

3. Основные направления внутренней и внешней политики 

Республики Беларусь. 

Категории: полис, политика, политические отношения, политический 

интерес, субъекты политики. 

 

Тема 3. Возникновение и развитие политической мысли. 

1. Политические идеи античности и средних веков. 

2. Политическая мысль  эпохи Возрождения и Нового времени. 

3. Традиции и особенности политической мысли в России. 

4. Основные школы современной зарубежной политической науки. 

Категории: аристократия, олигархия, монархия, демократия, тирания, 

теология, гуманизм, государство, республика, утопический социализм. 

 

Тема 4. Политическая мысль Беларуси: основные этапы развития. 

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. 

Категории: гуманизм, эпоха Возрождения, реформация, эпоха 

Просвещения,  революционно - демократические идеи. 

 

Тема 5. Политическая власть. 
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1. Происхождение, сущность и функции политической власти. 

2. Субъекты и ресурсы власти. 

3. Эффективность власти  и ее  легитимность. 

4. Политическая власть Республики Беларусь. 

Категории: власть, господство, легитимность, субъекты власти, ресурсы 

власти, эффективность власти.   

 

Тема 6. Политическая система общества. 

1. Политическая система: понятие, структура и типология. 

2. Функции и задачи политической системы. 

3. Политическая система Республики Беларусь. 

 

Категории: политическая система, политический институты, 

политические нормы, политические отношения, политическая культура. 

 

Тема 7. Политические режимы современности 

1. Политический режим: понятие и классификация. 

2. Характеристика основных типов политических режимов. 

Категории: режим, классификация режимов, тоталитарный режим, 

авторитарный режим, демократический режим. 

 

Тема 8. Государство как основной политический институт. 

1. Государство: структура, функции, признаки. 

2. Формы правления государств. 

3. Формы территориального устройства государств. 

Категории: государство, гражданство, органы исполнительной власти, 

законодательная власть, судебная власть,  монархия, республика, федерация, 

унитарное государство, конфедерация. 

 

Тема 9. Институты государственной власти. 

1. Парламент: генезис, полномочия, структура. 

2. Правовое положение правительства. Глава государства и его 

полномочия. 

3. Место и роль судебной власти в государственном механизме. 
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4. Местное управление и самоуправление: признаки, механизмы 

формирования, направления деятельности. 

Категории:  парламент, представительство, депутат, фракция, спикер, 

кворум, исполнительная власть, правительство, президент, импичмент, 

судебная власть, местное управление.  

 

Тема 10. Институты государственной власти в Республике Беларусь. 

1. Национальное собрание Республики Беларусь: процедуры избрания, 

структура, полномочия. 

2. Правовое положение и статус правительства Республики Беларусь. 

3. Институт президентства в Республике Беларусь. 

4. Принципы построения и функции судебной власти в Республике 

Беларусь. 

Категории:  Национальное собрание, Палата представителей, Совет 

республики, правительство, премьер-министр, президент, специализация, 

территориальность, судебная власть, независимость судей, Конституционный 

суд, местное управление.  

 

Тема 11. Политические режимы современности. 

 

1. Политический режим: понятие и классификация. 

2. Характеристика основных типов политических режимов. 

Категории: политический режим, тоталитарный режим (тоталитаризм), 

авторитарный режим (авторитаризм), демократический режим (демократия). 

 

Тема 12. Правовое государство и гражданское общество. 

1. Понятие и принципы правового государства. 

2. Предпосылки возникновения, сущность и условия существования  

гражданского общества. 

3. Особенности становления правового государства и гражданского 

общества в Республике Беларусь. 

Категории:  правовое государство, разделение властей, права человека, 

гражданское общество, идеологический и политический плюрализм. 
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Тема 13. Политические партии и партийные системы. 

1. Политические партии: генезис, понятия, функции и классификация. 

2. Партийные системы. 

3. Политические партии в Республике Беларусь. 

Категории: политическая партия, массовая политическая партия, 

однопартийность, многопартийность, партийная система.  

 

Тема 14. Общественные организации и движения. 

1. Причины возникновения и возможности развития общественных 

движений. 

2. Особенности общественных организаций и их функции в обществе. 

Категории:  общественные движения, социальные проблемы, 

неправительственные и негосударственные институты, общественные 

организации, антивоенные, экологические, правозащитные движения.  

 

Тема 15. Политические элиты. 

1. Понятие политической элиты и ее функции. 

2. Основные концепции политических элит. 

3. Рекрутирование политических элит. 

Категории: элита, политическая элита, рекрутирование элит, ротация 

элит, номенклатура. 

 

Тема 16. Политическое лидерство. 

1. Сущность политического лидерства. 

2. Типология политических лидеров. 

3. Роль лидера в политическом развитии общества. 

Категории: лидер, политический лидер, традиционный лидер, 

рационально-легальный лидер, харизматический лидер, руководитель. 

 

Тема 17. Политический процесс: сущность, структура, стадии. 

1. Сущность, структура и стадии политического процесса. 

2. Виды политических процессов и их характеристика. 

Категории: политический процесс, политическое развитие, политические 

события, политическая деятельность, политический конфликт. 
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Тема 18. Выборы и избирательные системы. 

1. Роль выборов в политической системе современного общества. 

2. Сущность избирательного права, его принципы и виды. 

3. Типология избирательных систем. Избирательная система 

Республики Беларусь. 

Категории: выборы, референдум, избирательная система, мажоритарная и 

пропорциональная избирательные системы, избирательное право, 

избирательные цензы, абсентеизм, электорат. 

 

Тема 19. Средства массовой информации в политических процессах. 

1. Понятие, основные задачи и функции СМИ в современном 

обществе. 

2. Особенности политического влияния СМИ.  

3. Политическое    манипулирование и пути его ограничения. 

Категории: средства массовой информации, информационное общество, 

мониторинг, «пиар» (PR), рейтинг, политическое манипулирование. 

 

Тема 20. Социальная политика Республики Беларусь. 

1. Понятие и функции социальной политики. 

2. Система социального обеспечения в Республике Беларусь. 

3. Социальное партнерство в сфере трудовых отношений. 

Категории: политика, субъекты политики, социальная политика, 

трудовые отношения, социальное партнерство. 

 

Тема 21. Государственная молодежная политика. 

1. Государственная молодежная политика: цели, задачи, программы. 

2. Политическая социализация молодежи. 

3. Основные направления развития системы образования в Республике 

Беларусь. 

Категории: молодежь, молодежная политика, политическая социализация, 

система образования. 

 

Тема 22. Государственная политика и управление. 

1. Государственная политика и управление как категории 

политической науки. 
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2. Функции, виды и критерии эффективности государственного 

управления. 

Категории:  государственная политика, государственное управление, 

эффективность, эффективное государство.  

 

Тема 23. Политические конфликты и кризисы. 

1. Политический конфликт: сущность, источники и типология. 

2. Способы предотвращения, регулирования и разрешения 

политических конфликтов. 

3. Политический кризис. Социальная практика и пути выхода из 

политического кризиса. 

Категории: конфликт, политический конфликт, кризис, компромисс, 

консенсус. 

 

Тема 24.  Политическая модернизация. 

1. Политическая модернизация: понятие и основные теории. 

2. Пути модернизации общества и политической системы. Реформы и 

революции. 

3. Особенности политической модернизации в Республике Беларусь. 

Категории: политическое развитие, политическая модернизация, реформа, 

революция, инновация, трансформация. 

 

Тема 25. Политическая культура. 

1. Политическая культура общества: понятие, структура и функции. 

2. Типология политической культуры.  

3. Особенности формирования  политической культуры в Республике 

Беларусь. 

Категории: политическая культура, политическая субкультура, 

контркультура, политическое сознание, политические стереотипы, 

политический миф. 

 

Тема 26. Политическая социализация. 

1. Сущность и основные этапы политической социализации личности. 

2. Основные типы политической социализации. 
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Категории: политическая социализация, политическое сознание, 

политическая адаптация, политические ценности. 

 

Тема 27. Политическое поведение. 

1. Политическое поведение и формирующие его факторы. 

2. Типы и формы политического поведения. 

3. Политическое участие: сущность, формы, уровни. 

Категории: политическое поведение, политическое участие, абсентеизм, 

политическая мобильность, электоральное поведение. 

 

Тема 28. Политические идеологии. 

1. Понятие и сущность политической идеологии. 

2. Функции политической идеологии и механизм ее реализации. 

3. Основные идеологические течения современности. 

Категории: идеология, идеал, политическая идеология, либерализм, 

консерватизм, коммунизм, национализм, терроризм, фундаментализм, 

неофашизм,  расизм. 

 

Тема 29.  Глобальные проблемы современности. 

1. Понятие и сущность глобальных проблем современности и 

глобализация.   

2. Основные направления разрешения глобальных проблем 

современности. 

Категории: глобализация, глобальные проблемы современности, 

глобалистика, терроризм. 

 

Тема 30. Система современных международных отношений. 

1. Понятие  международных отношений, их структура, виды, 

принципы. 

2. Внешняя политика государств 

3. Приоритеты внешней политики Республики Беларусь.  

Категории: международные отношения, внешняя политика, 

международная безопасность, национальная безопасность, международный 

политический порядок. 
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5.2 Глоссарий 

 

Сложность политической жизни, неповторимость социально-политических 

явлений и процессов нередко приводит к их неоднозначной трактовке в научной 

литературе. 

Цель глоссария  – раскрыть содержание основных категорий политологии, 

помочь cориентироваться в необычном богатстве и многообразии политической 

жизни. В первую очередь, авторы-составители стремились раскрыть их сущность и 

дать научно обоснованные определения.  

В словаре представлены все основные  термины и категории, используемые 

в современной политической науке.  

Весь материал в глоссарии расположен  в алфавитном порядке. В понятиях и 

категориях, состоящих из двух и более слов, на первое место поставлено слово, 
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имеющее главный смысл (напр., «власть политическая», «выборы политические», 

«безопасность национальная»).  

 

А 

АБСЕНТЕИЗМ  — неучастие в голосовании на выборах и референдумах 

граждан, обладающих активным избирательным правом, уклонение от 

политического участия. См. также АПОЛИТИЧНОСТЬ, от которой следует 

отличать   АБСЕНТЕИЗМ 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 институты 

осуществляющие 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.  
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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. 

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) 
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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 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 
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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) 

иерархически организованная система государственного управления, 

осуществляемая закрытой группой чиновников. 

В 
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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.  
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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. 

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, 



141 

  

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, 

характеризующийся верховенством 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.  

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. 
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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 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 
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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 двустороннего 

международного 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. 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ — (от лат. de- возражение и   centralis – 

центральный) делегирование центральными  органами государственной власти 

определённых полномочий на местным органам.  
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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.  
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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 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 

избирательной системой образует смешанную избирательную систему. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/302625
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16827
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/408399
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/313628
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/156030
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/302625
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/403724
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/655674
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/655674
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/683534
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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 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.  

http://www.bonaen.ru/i/i
http://www.bonaen.ru/i/ili
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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 

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. 
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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 
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органов власти, их компетенцию и взаимоотношения, основы отношений 

гражданина и государства. 

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 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17124


150 

  

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 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.  
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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. 

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. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/302625
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16827
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/408399
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/313628
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/156030


152 

  

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 насчитывается около 300 и 5000 

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 
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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 различными 

http://www.politike.ru/dictionary/840/word/%C2%CD%D3%D2%D0%C5%CD%CD%C8%C5+%C4%C5%CB%C0
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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 
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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.  

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 — всё 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.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2778
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2778
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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 образования, 

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 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 
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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.  

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 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16613
http://www.politike.ru/dictionary/866/word/%CE%C1%D9%C5%D1%D2%C2%C5%CD%CD%DB%C5+%CE%D0%C3%C0%CD%C8%C7%C0%D6%C8%C8
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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 

установленной конституцией системе и выполняет законодательные функции. 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ФРАКЦИЯ —  в парламенте или его отдельной 

палате объединение депутатов, принадлежащих к одной партии, движению. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/3030/Федеральное
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/2396
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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.  



160 

  

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, 

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 
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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. 

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. prae (перед) и sedere (сидеть) — «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.   

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
http://www.politike.ru/dictionary/839/word/%CF%D0%C5%C7%C8%C4%C5%CD%D2
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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. 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, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16534
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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 государства над 

http://www.politike.ru/dictionary/286/word/%C3%CE%D1%D3%C4%C0%D0%D1%D2%C2%C5%CD%CD%DB%C9+%CF%C5%D0%C5%C2%CE%D0%CE%D2
http://www.terme.ru/dictionary/879/word/%D0%C0%C4%C8%CA%C0%CB%C8%C7%CC
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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. 
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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 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  
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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, 

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).  
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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.  

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. 

http://www.politike.ru/dictionary/276/word/%D1%D3%C2%C5%D0%C5%CD%C8%D2%C5%D2
http://www.politike.ru/dictionary/276/word/%D1%D3%C2%C5%D0%C5%CD%C8%D2%C5%D2
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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 
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к власти с нарушением законодательно установленной процедуры. В 

демократических государствах - государственное преступление. 

УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО —  см. ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УСТРОЙСТВА ФОРМЫ.  

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. 
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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. 

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. 
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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.  

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.  
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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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5.3 Графический материал 

 

Политология входит в комплекс гуманитарных дисциплин 

ГУМАНИТАРНЫЙ, [от латин. «humanitas» - человечество] 

Относящийся к циклу наук о человеке и культуре. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПОЛИТОЛОГИИ 

 

 

Способствует пониманию тесной взаимосвязи с 
политикой судеб общества и каждого человека. 

 
Помогает ориентироваться в политике 

Раскрывает механизмы политики, помогает 
правильно ориентироваться в вопросах 

использования политической власти. 

Расширяет диапазон альтернативных подходов к 
принятию социально-политических и экономических 

решений. 

Помогает формировать политическую культуру 
граждан, развивать и укреплять гражданское 

общество. 

Повышает точность прогнозирования социально-
политических последствий принимаемых решений. 

Способствует развитию гуманизма, человечности в 
отношениях между государственными структурами и 

гражданским обществом. 
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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 – поиск ответов на вопрос: 
какова на самом деле политическая 
действительность? 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ - поиск ответов: зачем, 
почему, в силу каких причин данные явления 
возникли, почему им присущи именно эти, а не 
иные особенности? 

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. 
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Политология – термин происхолит от греч. «polis» - город – государство, 

«politika» - государственные и общественные дела, «logos»- слово, наука. 

Наиболее распространенные определения политики в различные 

исторические периоды. 

Определение политики  Характеристика или  авторство 

определения 

1.Политика - это концентрированное 

выражение экономики, её потребностей и 

интересов. 

Экономическое определение политики. 

Например, так понимал политику  В.И. Ленин. 

Точка зрения распространена в различных 

течениях марксизма и неомарксизма. 

2.Политика - это специализированная 

деятельность государства по охране 

присущих каждому человеку от рождения 

фундаментальных прав: на жизнь, свободу, 

собственность и т.д. 

Правовое определение политики. 

Представители: Дж. Локк,  Ж.Ж.Руссо, И.Кант, 

Б.Спиноза, Т.Гоббс и др. 

3. Политика - это сфера соперничества 

разнообразных общественных групп за 

реализацию своих интересов с помощью 

власти 

Социальное определение политики. Если под 

соперничающими общественными группами  

понимаются классы, то представители  

К.Маркс, Ф.Энгельс,  если же  

«заинтересованные группы», то А.Бентли и 

Д.Трумэн.  

4.Политика – это грязное дело, искусство 

возможных манипуляций. 

Обыденное определение политики, особенно 

распространившееся в эпоху «грязных» 

политических технологий. 

5. Политика - это общественная 

деятельность, направленная на 

достижение общего блага. 

Этическое понимание политики, существует с 

времён Конфуция до наших дней. 

6.Политика - это совокупность действий 

направленных на власть, её обретение, 

удержание и использование. 

 

Субстанциональное определение политики, 

ориентирующееся на раскрытие  её 

первоосновы. Представители: Н.Макиавелли,  

М.Вебер 

7. Политика - это участие в делах 

государства, определение форм, задач, 

содержания и деятельности государства. 

Институциональное определение политики. 

Такое понимание политики существует с 

времён Платона до наших дней 

8. Политика - это форма цивилизованного 

общения людей на основе права, способ 

коллективного существования человека. 

Антропологическое понимание политики 

существует с времён Аристотеля и его 

определения человека как «зоо  политикона».                

9. Политика - это явление общественной 

жизни, в котором через  судьбы 

государств, правителей и народов 

реализуется воля сверхъестественных сил 

 

Теологическое определение политики, 

основанное на провиденциализме,  было 

особенно распространено во времена 

средневековья.  Один из наиболее ярких 

представителей Августин Блаженный. 

10. Политика - это относительно 

самостоятельная система, которая 

заботится о самосохранении и призвана 

удовлетворить целый ряд общественных 

потребностей, важнейшей  из которых 

является интеграция  общества. 

Системное определение политики 

разработано  американскими политологами Д. 

Истоном  и Г. Алмондом. 

Политология  -  это наука о  политике как особой сфере 

жизнедеятельности людей, связанной с властными отношениями, с 
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государственно-политической организацией общества, политическими 

институтами, принципами, нормами, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом, 

государством.  

 

Объект политологии -  политика, политическая сфера общества. 

 

Предмет политологии – закономерности  политической сферы общества,  

властных отношений, действий направленных на получение, удержание и 

использование власти.   

 

Основные парадигмы политической мысли 

 

Парадигма (от греч.paradeigmа – пример, образец) – образец, теория, 

модель постановки проблем.  

 

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: географическими 

условиями, биологическими, психическими 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. 
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Политическая мысль Древнего мира, Древней Греции    

 

В политических представлениях периода Древнего мира преобладает 

теологическая парадигма.  

 

Конфуций  (Древний Китай) -  основал социально-политическую 

доктрину на эталонах высшей морали, разработал концепцию идеального 

человека, идеальных отношений в семье и государстве,  предложил концепцию  

«гуманного управления».  

 

Сократ, Платон, Аристотель (Древняя Греция)  -  стояли у истоков 

теоретического осмысления  государства и политики, создания понятийного 

аппарата исследований, разрабатывали  проблемы законности и демократии, 

предлагали идеальные  политические модели.  

 

Классификация форм правления по Аристотелю 

 

 Власть одного Власть немногих Власть многих 

Правильные формы 

правления 

(ориентированные 

на общественное 

благо) 

Монархия  Аристократия   Полития 

Неправильные 

формы правления 

(ориентированные 

на личную выгоду)  

Тирания  Олигархия  Демократия  

Охлократия 

 

Политическая мысль Средних веков и эпохи Возрождения 

 

В политических представлениях периода IV-ХIV вв. преобладает 

теологическая парадигма. 

В политических представлениях  эпохи  Возрождения  (ХIV-ХVI вв.) 

начинается  освобождение политической   мысли от теологической парадигмы,  

начинает  развиваться социальная парадигма, утопические учения, 

провозглашаются идеи гуманизма, прав и свобод человека.  
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Представители: Н. Макиавелли, Т. Мор, Т. Кампанелла.  

 

 

 

 
Политическая мысль 

IV – XIV в.в. 

Объявление верховенства  
церкви над светской властью. 
 
Концепции религиозной 
сущности государства: мировой 
порядок установлен Богом. 
 
 
 
 
 
Проповедь смирения, 
послушания властям: но люди 
равны перед Богом на Земле. 
 
Цель государства – сохранение 
порядка и гражданского мира.  

 
Августин 

Блаженный, 
Фома Аквинский 
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Освобождение политической науки от 
теологии, обоснование идеи 
естественного происхождения 
государства. 
 
Обоснование форм буржуазного 
государства. 
 
Формирование учения о гражданском 
обществе, теория общественного 
договора, принципы разделения властей. 
 
Признание закономерности смены 
политического правления. 
 
Теории «естественного права» и 
«общественного договора».  

Н. Макиавелли  
Д.Локк 

Т. Гоббс 
 

 
Политическая мысль 

XV-XVII вв. 
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Ж. Руссо 
 
 
 
 
 
Вольтер 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ш. Монтескье 
 
 
 
и др. 

Развитие идеи о гражданском 
обществе. 
 
 
 
Целью государства является 
сохранение свободы и 
собственности, приобретенной 
посредством труда. 
 
 
 
 
 
 
Люди сами могут изменить 
существующий порядок. 
 
 
Борьба за гражданские свободы и 
равенство людей в гражданских 
правах 

 

Ш. Монтескье 
 
И. Кант 
 
Фихте 
 
Шеллинг 
 
Гегель 

 
Развивается политическое учение о 
государстве, гражданском обществе, о 
разделении в обществе власти на 
законодательную, исполнительную и 
судебную ветви. 
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             ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ XIX в. 

А. Токвиль 
 
Д. Миль 
 
И. Бентам 
 
Г. Спенсер 

Исследование роли 
представительности 
властей. 

 
Развитие либеральных 
идей. 

 
Соединение морали с 
политикой. 

Обоснование концепций 
«суверенитета 
индивида». 
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Основные направления политической мысли XX века. 

Натуралистическая 
школа 

Э. Хантингтон,  
Г. Маккиндер, 
П. Коринг, П. Майер и др. 

Психологическая 
школа 

Социологическая 
школа 

Культурологическая 
школа 

Г. Самнер, К. Лоренц,  
З. Фрейд  и др. 

М. Вебер, Дж. Гудман, Р. 
Дарендорф и др. 

С. Верба,  
Г. Алмонд, М. Шелер и др. 
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Основные школы современной зарубежной политологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Французская 

Проблемы 
типологии 
политических 
режимов, 
легитимности, 
партийно-
политической 
инфраструк- 
туры. 
 
 
 
 
 
М. Дюверже, 
Ж. Бурдо, 
М. Крозье, 
Р. Арон 

Немецкая 

Сравнитель- 
ный анализ 
политичес- 
ких систем, 
проблемы 
функционир
ования 
гражданско- 
го общества, 
правового 
государства. 
 
 
 
 
Г. Майер, 
И. Фетчер 

Польская 

Концептуаль- 
ные 
исследования 
политической 
жизни 
общества, 
главных 
направлений 
демократи-
зации 
политической 
системы. 
 
Е. Вятр, 
Т. Бодно, 
А. Боднар, 
К. Опалэк, 
Ф. Рышка 
 

Англо-американская 

Разработка проблем 
политической 
модернизации, 
стабильности 
политических 
конфликтов, 
внешней политики. 
 
 
 
 
 
С. Липсет, 
К. Райт, 
С.Ф. Хантингтон, 
Г. Моргентау, 
Дж. Сартари, 
Р. Дарендорф 
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Властные отношения и закономерности власти 

 

Власть - это социальное взаимодействие субъекта и объекта власти, при 

котором субъект власти контролирует объект и реализует через него свою 

волю. 

 

Власть всегда двухстороннее отношение субъекта и объекта.  Власть 

немыслима без подчинения объекта. 

 

Политическая власть – способность и возможность класса, социальной 

группы, класса, партии, политического лидера  проводить свою волю в 

политике.  

 

Легитимность – свойство властных отношений, убеждённость объекта 

власти в обоснованности существования данной власти; признание обществом 

права на существование данной власти.  

 

Легитимация - процедура общественного признания какого-либо 

действия, события или факта, действующего лица. 

 

Делегитимация  -  процесс противоположный легитимации, утрата 

доверия, общественного признания, утрата согласия на какое-либо действие,  на 

существование данной власти. 

 

Типы легитимности власти по М. Веберу 

  

Традиционный    - основан на традиции и исторически сложившейся 

привычке к повиновению данному субъекту власти.  

Харизматический  ( 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. 
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Социальные субъекты политической власти: группы интересов, 

группы давления, лоббизм 

 

Группы интересов – это объединения индивидов на основе общих 

интересов, стремящихся оказывать влияние на политическую власть в целях 

принятия наиболее благоприятных для себя решений.   

 

Группы давления – разновидность групп интересов,  характеризуются 

стремлением оказывать влияние на власть  с помощью изменения 

общественного мнения в свою пользу и в поддержку своих требований.  

 

Лоббизм (от англ. «Lobby» - кулуары) - разновидность групп интересов, 

характеризуются целенаправленным непосредственным  влиянием на  

носителей власти  с целью реализации своих интересов.  
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ФОРМЫ ВЛАСТИ в Республике Беларусь 

 

                      По 8 чел. – от 6 областей,                     Народ - избиратели 

                      8 чел. – от Минска,                                 депутатов 

                      8 чел. – назначает Президент. 

                                                

 

 

 

 

Законодательная власть 
Национальное собрание  

Совет 
Республики 
 

Палата 
представителей 

 
Исполнительная власть 

Президент Премьер – 
министр 

Заместитель 
премьер-
министра 

 Министры 

 
Судебная власть 

Верховный суд 

                     

Конституционный суд 
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Критерий Демократический Авторитарный Тоталитарный 

 

Законодательство 

Развитая система 

демократических 

законов 

Система законов мало 

разработана 

Система законов 

минимальная 

 

Права и свободы 

Разрешено всё, кроме 

смены власти 

Разрешено всё, что не 

имеет отношения к 

политике 

Разрешено только 

то, что разрешено 

властью 

 

Принцип 

разделения власти 

 

Реализован 

 

Формально признается 

 

Отвергается 

 

Представительные 

органы власти 

 

Имеют широкий круг 

полномочий 

 

Марионеточные 

Марионеточные 

или отсутствуют 

 

Полномочия 

местных органов 

 

Максимальные 

 

Формально-широкие 

 

Минимальные 

 

Партии 

 

Многопартийность 

 

Наличие 

господствующей  

партии 

Единственная 

правящая партия 

или отсутствие 

партий 

 

Идеологии 

Идеологический 

плюрализм 

Наличие официальной 

идеологии 

Господствует 

одна официальная 

идеология 

 

Карательный орган 

Строго регламентирован  

законом 

Осуществляет тайный 

политический сыск 

Массовые 

политические 

репрессии 

 

Оппозиция 

Действует легально  

Отрицается 

 

Запрещена 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ 
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Формы государственного устройства 

 

 

 

 

 

 

 

Унитарное государство: 
 
 

  Единое государство, не имеющее 
государственных образований на 

правах субъектов. 

Федерация: 
 

 

Союзное государство равноправных 

субъектов федерации. 

Конфедерация: 
 

Союз самостоятельных государств. 
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Признаки государственного устройства 

 

 

Сильная централизация власти. 
 
Отсутствие суверенитета 
административно – территориальных 
единиц. 
 
Наличие единого гражданства 
 
Наличие единой армии. 
 
Наличие единой налоговой системы. 

 
 

Унитарное 

Запрет на отделение субъекта 
федерации. 
 
Запрет на одностороннее изменение 
статуса субъекта федерации. 
 
Свободное передвижение людей, 
товаров и финансов по всей территории 
государства. 
 
Верховенство федерального 
законодательства. 
 
Единство основ государственного строя. 
 
Право субъектов федерации иметь свои 
органы власти и законы. 

 
 

Федерация 

Право любого государства на выход из 
состава союза. 
 
Право объединившихся в союз 
государств отменить решение. 

 

Конфедерация 
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Форма государственного устройства зависит от: 

1. Условий образования данного государства. 

2. Степени территориальной общности в данном государстве. 

3. Национальных отношений (наличие у субъектов федерации 

национальной специфики). 

4. Политических традиций. 

Впервые типологию форм государства определили Платон и Аристотель. 

Они дифференцировали государства в зависимости от источников 

политической власти. 

Формы правления 

Форма правления –организация верховной власти, которая 

предопределяет структуру высших государственных органов, порядок их 

образования, взаимодействия их между собой и населением.  

В настоящее время существуют две формы правления: 

 Монархия; 

 Республика. 

 

 

 

Типология форм правления 

Монархия Республика 

Абсолютная 

Теократическая 

Конституционная 

Парламентская 

Президентская 

Парламентская 

Смешанная 
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Бюрократия: сущность, истоки. 

 

 

Бюрократия – это привилегированный социальный слой работников 

государственного аппарата, который монополизировал функции управления и 

вышел из-под контроля со стороны общества. 

 

 

Сущность бюрократии как социально – 
 политического феномена. 

Это общественное отношение, которое присуще 
сфере управления; отношение, которое 
складывается между управленческими 
структурами и населением. 

Бюрократия, используя свое монопольное 
положение в управлении, обеспечивает себя 
законодательными актами. 

Бюрократия обеспечивает себе охрану от 
посягательств со стороны общественных сил. 
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 Чрезмерное увеличение численности аппарата управления. 

 

    Неоправданное усилие органов исполнительной власти, 

                подмена ими представительных органов. 

 

 

      Отчуждение рядовых граждан от управления. 

 

 

            Ослабление законодательной власти. 

 

 

         Жесткий отбор на должность в аппарат. 

 

 

 Приоритет интересов аппарата над интересами общества. 

 

 

                        Коррупция. 

 

 

 Бюрократический стиль управления (волокита, власть бумажки, 

большая ответственность и др.) 

 

 

 

 

 

 

Характеристика бюрократии как особого вида власти. 
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Предпосылки для возникновения бюрократической власти 

 

 Закрытость государственной деятельности. 

 Сложная структура организации управления, наличие.   

 многоуровневых систем, отделов, подотделов. 

 Не всегда четко, быстро и объективно перерабатывается.  

 информация и передается по инстанциям. 

 Незнание психологических законов поведения людей. 

 Снижение компетенции в работе. 

 Уход от ответственности. 

 

Экономические и политические корни бюрократии. 

(Теоретик проблемы Макс Вебер). 

Экономические: 

Огосударствление собственности на средства производства способствует 

экономическому господству бюрократии. Чем значительнее государственный 

уклад в экономике, чем активнее государство вмешивается  в экономические 

отношения, тем сильнее власть бюрократии. 

Организационно – технические: 

Процесс управления характеризуется особенностями, которые 

способствуют бюрократизации: 

1. Профессиональная специализация управленцев, затрудняющая контроль. 

Корни бюрократии 

Экономические 

Организационно - 
технические 

Политические 

Психологические 
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2. Иерархический характер власти. 

3. Единообразие управленческой деятельности. 

4. Безразличность процесса управления. 

5. Завеса секретности. 

 

Политические: 

 Слабое развитие демократических институтов, отсутствие контроля снизу 

за деятельностью государственного аппарата. 

 

 Недостаточно высокий уровень политической культуры и образования в 

обществе. 

 

Пути демократизации управленческого аппарата: 

 Разгосударствление собственности на средства производства. 

 Развитие демократических институтов. 

 Усиление контроля снизу за деятельностью государственного аппарата. 

 Повышение ответственности за действия должностных лиц. 

 Изменение в оплате труда государственного аппарата. 

 Сокращение численности аппарата управления. 
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Гражданское общество 

 

 

Гражданское общество – совокупность  общественных отношений, 

формальных и неформальных структур, обеспечивающих условия 

жизнедеятельности человека, удовлетворение и реализацию разнообразных 

потребностей и интересов личности. 

 

 

 

 

 

Основы гражданского 
общества: 

экономическая Политическая Духовная 

Многоукладная 
экономика 

Разнообразные 

формы 

собствен- 

ности 

Регулируемые 
рыночные 
отношения 

Децентрализация 
властных 

полномочий 

Разделение властей 

Политический плюрализм 

Доступ граждан к участию 
в гос. и общественных 

делах. 

Верховенство закона и 
равенство всех перед ним 

Отсутствие моно- 
поли одной идео- 
логии и 
мировоззрения 

Свобода совести 

Цивилизованность, 
высокая 

духовность и 
нравственность 
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Признаки правового государства 

 

 

Верховенство права 

 

Контролируемость власти со стороны 

общества и граждан 

 

Разделение властей 

 

Равенство закона для всех 

 

Равенство всех перед законом 

 

Правовое равенство 

 

Гарантированность свободы личности 

 

Подчинение государства обществу 

 

Взаимная ответственность государства и личности 

 

Связанность граждан правом ответственности перед 

мировым сообществом 

 

 

Основой правового государства выступает справедливость. 

 

 

 

 

 

 

 



197 

  

Гражданское общество 

 

 

 

 

Характерные признаки Принципы функционирования 

Наличие в обществе 
свободных владельцев 
средств производства 

Развитость и разветвлен- 
ность демократии 

Правовая защищенность 
граждан 

Индивидуальная свобода и 
самостоятельность личности 

Народный суверенитет, 
верховенство и полновластие 
народа 

Осведомленность граждан о 
деятельности государства и 
общества 

Определенный уровень 
гражданской культуры 

Свобода формирования 
общественного мнения 

Справедливость законов 
и неукоснительное их 
использование 
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Политический процесс 

 

Политический процесс – совокупность действий политических субъектов 

по реализации своих интересов и целей, ведущих к развитию, стабилизации 

общества, к политическому изменению системы общества. 

 

Структура и динамика политического процесса 

 

 Распределение и перераспределение ресурсов власти. 

 Контроль над политической элитой. 

 Политическая мобилизация граждан. 

 Принятие политических решений. 

 Реализация политических решений. 

 Выработка новых политических решений. 

 Представление политических интересов институтами, 

принимающими политические решения. 

 Выяснение, формирование, пропаганда политических 

интересов индивидов, общностей, организаций, движений и граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

- Политическая социализация            - Функционирование 

- Политическое участие                      - Развитие 

- Политические изменения                  - Упадок 

- Политическое развитие 

 

 

 

 

 

 

Типы процессов Режимы функционирования 
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Политические элиты 

 

Элита (от  франц. «еlite» –лучшее, отборное, избранное)   

Начиная с ХVII в. термин «элита» стал употребляться для именования 

«избранных людей» прежде всего «высшей знати».    

 

Элиты –  немногочисленные социальные группы, имеющие наибольший 

доступ к таким общественным благам как богатство, власть и престиж. 

Политические элиты –   немногочисленные социальные группы, 

имеющие наибольший доступ к  власти.  

 

Основные разработчики и создатели теории элит:  

 В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс,  Р. Миллс. 

В.Парето разрабатывал закон «циркуляции элит», выделял два главных 

типа элит: «львы» и «лисы».  

Для «львов» характерны «силовые» методы правления. 

Для «лис»  характерны манипуляции, демагогия, обман.    

Г. Моска наряду с В. Парето разрабатывал  проблемы  смены, циркуляции 

элит, а также формирования элиты.  

Р. Михельс автор «железного закона олигархии».  

Суть «железного закона олигархии» 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.  

Р. Миллс -  автор леволиберальной теории элиты. 

Считал, что захват правящим классом контроля над важнейшими 

областями жизни является главной причиной упадка демократии. Миллс 

различает три важные элиты США - главы корпораций, политические лидеры и 

военное руководство. Он описывает американское общество как массовое 

общество, в котором властвующая элита решает важнейшие вопросы, 

обеспечивает управляемость и спокойствие масс путём лести, обмана и 

увеселений.   

Две основные системы рекрутирования элиты:  система гильдий и 

антрепренерская система.  
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 Главные отличительные черты системы гильдий: 

 закрытость, отбор претендентов на более высокие посты в основном из 

нижестоящих слоёв 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.  

 

Геополитика 

 

Геополитика–термин происходит от греч. «рolis» – город-государство, 

«politika» -  государственные и общественные дела,  «geo»- земля. 

Геополитика – отрасль политической науки, изучающая связь 

географических факторов и условий с национальными, политическими 

интересами государства.  

Геополитика изучает взаимодействие государств в географическом 

пространстве.  

Основные этапы развития геополитики 

Истоки геополитики 

Географический детерминизм в политической мысли.  

Жан Боден в работе «Метод легко понять историю» писал,  что 

географическая среда действует  на развитие человека через характер народов. 

Ш. Монтескье  в трактате «О духе законов»  указывал на 

определяющую роль климата в развитии форм общественной жизни. 

Термин геополитика ввёл Р. Челлен в 1916 году, он утверждал, что 

«государства, как мы их наблюдаем в истории, являются подобно людям 

чувствующими и мыслящими существами». 

 

Главным популяризатором геополитики  и создателем первой 

геополитической школы считается К.Хаусхофер. Главный предмет его 

исследований категория «жизненное пространство».  
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Политический лидер 

 

 

 

Культ личности -  крайняя, максимально завышенная оценка функций и 

роли политического лидера. 

 

Стабильность 
аккумулировать и 

адекватно выражать 
интересы широких 

масс 

 
Характерные черты и качества 

Широкая и 
глубокая 

политическая 
информативность 

Инициатива 
политических 

действий 

Способность 
выдвигать, 

совершенствовать и 
реализовывать 

новые цели 

Обладание 
политической 

интуицией 

Постоянное 
влияние на 

политический  
процесс 

Готовность нести 
ответственность  

за своих 
последователей Острое чувство 

политического 
времени 

Приобретенное влияние 
на все общество, 

объединения и группы 

Способность 
убеждать и увлекать 

людей 
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Типы политических лидеров 

 

По отношению к идеологии 

Идеолог – верен 
идеологии своего 
движения даже при угрозе 
потери власти и влияния 

Прагматик – 
способен отказаться 
от идеологических 
принципов во имя 
сохранения власти 

По отношению к сторонникам 

Харизматик – формирует 
волю сторонников своего 
политического движения 

По отношению к противникам 

Соглашатель-  стремиться 
смягчить конфликт, найти 
компромиссное решение. 

Фанатик – стремится 
обострить конфликт, 

вплоть до уничтожения 
противника. 

По оценке деятельности 

Открытый – учитывает мнение 
других, активно реагирует на 
критику, способен пересмотреть 
позицию 

Догматик- не способен 
учитывать реальности, 
адекватно реагировать на 
критику, пересмотреть 
позицию 

По другим признакам 

Революционер, реформатор, 
демократ, реалист, 
фактический лидер, 
преобразователь 

Реакционер, консерватор, 
диктатор, популист, 
формальный лидер, 
конформист 
 

Представитель – выражает 
волю сторонников 

своего политического движения 
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Механизм проявления политического лидерства 

 

 

 

- Интеграция общества, объединение масс. 

 

 

 

-Нахождение и принятие оптимальных политических решений. 

 

 

 

-Социальный арбитраж и патронаж, защита от беззакония, поддержка 

порядка и безопасности. 

 

 

 

- Коммуникация власти и масс, упрочнение политической и 

эмоциональной связи граждан и политического руководства. 

 

 

 

- Инициирование обновления, мобилизация масс на реализацию 

политических целей. 

 

 

 

- Легитимность строя. 
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Формы политического лидерства 

 

Демократическая                                                    Авторитарная 

 

- Спокойно относиться к                      - Ритуально подчеркивает свое 

положению лидера, не                          руководящее положение и 

подчеркивает своей власти                   власть 

 

- Во взаимоотношениях         - Делает упор на блага,                              

опирается на  общность                          которыми может одарить 

интересов 

 

- Проявляет заботу о                            - Держит подчиненных на 

подчиненных                                         расстоянии 

 

- Видит в людях прежде                      - Оценивает человека прежде 

всего деловые и                                     всего по положению в обществе 

человеческие качества 

 

- В общении ведет себя                        - Стремится выглядеть 

естественно, доброжела-                       высшим существом, спрятать 

тельно                                                    свои слабости 

 

- Подчеркивает в людях                       - Подчеркивает приоритетность 

общечеловеческие качества,               своих и близких социально- 

проявляет уважение к соци-                этнических особенностей, 

альным и этническим                           ориентируется на социально- 

особенностям                                        элитарные группы 

 

- С учетом обстановки склонен           - Свою позицию и решения 

переосмысливать свои позиции         считает правильными при 

и решения                                             всех обстоятельствах 

 

- Не отделяет себя от группы              - Не сливается с группой, 

сотрудников                                         держит дистанцию 
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Политическое участие 

 

 

 

Политическое участие  - действия, предпринимаемые частными лицами и 

организациями в целях влияния на политику, формирование политической 

элиты, выборы политических лидеров.  

 

 

 

 

- Предвыборная активность 

 

 

- Организованная активность 

 

 

- Лоббистская деятельность 

 

 

- Работа в организациях 

 

 

- Индивидуальное обращение 

 

 

- Работа по месту жительства 

 

 

- Насилие. 

 

 

Основные формы  
политического участия 
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Современные системы президентских выборов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выборы 
президента  

через 
референдум 

Выборы 
президента 

на всеобщих 
прямых 
выборах 

Выборы президента 
парламентом и 
 др. представитель- 
ственными 
органами 

Сирия 
Египет 

Франция 
Австрия 

Ирландия 
Исландия 

Португалия 
Польша 
Румыния 
Сербия 
Украина 
Литва 

Эстония 
Азербайджан 

Армения 
Туркменистан 

Монголия 
Кипр 

Рес. Корея 
Россия 

Республика 
Беларусь 

Шри – Ланка 
Сингапур 
Мексика 
Ст. Лат. 
Америки 

Ст. Африки 

Италия 
Германия 

Швейцария 
Греция 
Турция 
Мальта 
Венгрия 
Чехия 

Словакия 
Болгария 

Союз. Рес. 
Югославия 

Латвия Молдова 
Узбекистан 
Кыргызстан 

Индия 
Пакистан 

Индонезия 
Ливан 

Тайвань Израиль 
ЮАР 

США 

Выборы 
президента 
коллегией 
выборщиков 
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Политические конфликты 

 

 

 

 

 

 

 

Политический конфликт – вид отношений, где политические интересы и 

их носители противодействуют. 

 

 

Межличностные 
 
 

Межнациональные 
 
 

Межпартийные 
 
 

Межблоковые 
 
 

Холодные войны 

Межклассовые 
 
 

Межгосударственные 
 
 

В политической жизни 
 
 

Гражданские войны 
 
 

Мировые войны 

Внутренние 
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Функции политического 
конфликта 

Выполняет 
стабилизирующую роль. 

Способствует разрешению 
противоречий и 
обновлению общества. 

Стимулирует переоценку 
ценностей. 

Ускоряет момент 
кристаллизации новых 
структур. 

Обеспечивает лучшее 
познание его участников. 

Может привести к 
дезинтеграции и 
дестабилизации 
 общества. 

Может повлечь гибель 
людей и ликвидацию 
материальных 
ценностей. 

Может привести к 
неблагоприятным 
изменениям 
отношений власти. 

+  - 
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Человек и политика 

 

Личность и общество 

 

 

 

Обстоятельства в такой же мере творят людей, в какой люди творят 

обстоятельства. 

 

 

Личности свойственно: 

 

 

Успехи в политической сфере предполагают сочетание в личности 

высокого профессионализма, духовного богатства нравственных устоев. 

 

 
Общество 

 
Личность 

определяет 

влияет 

общее 
 

особенное 
 

единичное 

Черты, характерные для 
данного общества, 
формации, эпохи. 

Индивидуальные, 
неповторимые черты 

Черты, присущие 
определенной 

социальной общности 



210 

  

Структура личности 

 

 

 

 

 
Социальная 

 

Биологическая 

 

Психологическая 

 
Духовная 

 

Социальный опыт 
 
 
 
Направленность 

Темперамент 

 
Характер 

 
 
 

Интеллект 

Образованность 
 
 
Культура 
 
 
Нравственность 
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Факторы, определяющие политическое развитие личности 

 

Внутренние 

 

 

Внешние 

 

 

 

 

 
Личность 

Генетически заданные 
 
 
Самовоспитание 

 
Личность 

Макросреда 
 

Общественно- 
экономическая 

формация 
 

Государство 
 

Класс 
 

Наука 
 

Социальная 
группа 

 
Культура 

 

Микросреда 
 

Институированные 
общности 

 
Неформальные 

общности 
 

Семья, школа 
 

Отдельные 
личности 

Целенаправленное 
воздействие 

Нецеленаправленное 
воздействие 
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Политическая субъективность личности 

 

 

 

 

 

 

 Знание социальных потребностей и интересов    социальных групп. 

 

 Понимание обусловленности противоречия между социальными 

путями. 

 

 Знание путей разрешения социальных проблем. 

 

 

 Понимание связи между потребностями, интересами и 

социальными возможностями. 

 

 Ориентирование в правилах и механизмах политической жизни. 

 

 

 Знание места, которое индивид хочет и может занять в 

политической жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 
субъективности 
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Критерий политической  развитости личности 

 

 

                   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие системы  
политических 
ценностей, норм 

Стабильность ставить 
политические цели и 
добиваться 
реализации 

Уважение к другим 
взглядам и познаниям 

Степень активности участия в 
политической жизни 

Стабильность 
политических мотивов 

Адекватность поведения 
политическим целям и 

задачам 

Общий уровень 
политической культуры 

Способность включить других в 
политическую деятельность 
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Политические партии и  общественно – политические движения 

 

Политические партии – организации, объединяющие наиболее активную 

часть общества (групп, классов) и имеющие цель овладеть государственной 

властью, оказывать влияние на власть в интересах определенных социальных 

групп и использовать её для реализации социальных интересов. 

 

 

Зарождение и развитие политических партий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Античный 

период 

Первые партии немногочисленные, 
узкие по составу, неустойчивые 
группировки. 

 
Средневековье 

 

 
Снижение роли партий в условиях 
абсолютизма. 

Эпоха  
буржуазных 
революций 

Возникновение партий современного 
типа – буржуазных, помещичьих, 
рабочих. 

 
Эпоха НТР 

Форматирование многопартийности, 
повышение роли партий в жизни 
общества. 

 
Информационное 

общество 

Отмирание политических партий, их 
перерастание в общественные 
организации. 
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Основные признаки  политической партии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Носитель определенной идеологии или 

особого видения мира и человека. 

Организованное объединение людей 
(достаточно длительное, структурированное 
на разных уровнях политики – от местного до 

международного). 

 
Нацеленность на завоевание и 

осуществление власти. 

Выражение и отстаивание в политике 
интересов определенных социальных групп 

общества. 

 
Структура 

 

Партийный аппарат 
Рядовые члены 

(партийные массы) 
 

Сторонники партии 
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Признаки политической партии 

 

 

Признаки 

 

Организационно – 

оформленные партии 

 

Организационно – 

неоформленные 

партии-движения 

Борьба за 

политическую власть 

 

обязательна 

 

обязательна 

 

Программе партии 

 

есть программа 

 

программное заявление 

 

Устав партии 

 

имеется 

 

не обязателен 

Уплата партийных 

взносов 

 

обязательна 

 

не обязательна 

Профессиональный 

партийный аппарат 

 

централизованный 

 

отсутствует 

 

Членство 

 

обязательное 

 

отсутствует 

Полномочия 

руководства 

 

значительные 

 

не значительные 

Партийная дисциплина  

обязательна 

 

 

отсутствует 

Организационная связь 

между членами 

обязательна 

 

отсутствует 

Наличие печатных 

органов 

как правило 

 

не обязательно 
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Типология политических партий по социальному признаку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партии капитализма 

Социалистического 
выбора 

 

Демократические 
 

Этносоциальной 
ориентации 

Ориентирующихся на 
верующих людей 

Монархической 
ориентации 

Консервативные 
Центристские 
Либеральные 
Крупного капитала 
Средней буржуазии 

Коммунистические 
Социалистические 
Социал-демократические 
Лейбористские 
 

Средних слоев 
Мелких собственников 
Землевладельцев 
Национально -  
освободительные 

Этноосвободительные 
Националистические 
Фашистские 
Неофашистские 
Расистские 

Православные 
Католические 
Мусульманские 
и других конфессий 

Различных оттенков 
монархические партии 
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Функции политической партии 

 

 

Теоретическая Идеологическая Политическая Организаторская 

Анализ 

состояния и 

политическая 

оценка 

перспектив 

общества. 

 

Выявление, 

обоснование и 

формулирование 

интересов 

различных 

социальных 

групп. 

 

Разработка 

стратегии и 

тактики 

обновления 

общества. 

 

Распространение 

и отстаивание 

своего 

мировоззрения, 

нравственных 

ценностей. 

 

Разъяснение 

ситуации, своих 

программных 

целей, 

платформы, 

политики 

 

Привлечение 

граждан на 

сторону и в ряды 

партии. 

Борьба за власть. 

Прямое или 

опосредованное 

участие в разработке, 

формулировании и 

осуществлении внутри 

и 

внешнеполитического 

курса государства. 

 

Подготовка 

альтернативных 

предложений. 

 

Выполнение 

предвыборной 

программы. 

 

Реализация 

программных 

установок и 

решений. 

 

Проведение 

избирательных 

кампаний. 

 

 Подбор 

кандидатов на 

выборные 

должности. 

 

Подготовка 

кадров для 

правящей элиты. 

 

Формирование 

(участие) 

правительства, 

руководства 

центральных и 

местных 

ведомств. 

 

 

 

 

 



219 

  

Демократические движения 

 

 

 Антивоенные, антиядерные  движения 

 

 Движения неприсоединения 

 

 

 Выступление за установление нового экономического порядка 

 

 Движение против расовой и национальной дискриминации 

 

 

 Выступление за сохранение и развитие демократии, завоеванных 

прав и свобод 

 

 Крестьянские выступления на землю и социальные права 

 

 

 Пацифистские движения ученых, врачей, юристов и др. 

 

 Женские, молодежные, студенческие движения 

 

 

 Массовые движения за сохранение окружающей среды и др. 
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Типология общественно-политических движений 

 

Критерий 

 

Характер 

 

По отношению к существующему 

строю 

Революционные 

Реформистские 

Демократические 

Консервативные 

Контрреволюционные 

 

 

 

По социальному признаку 

Классовые (рабочее,   крестьянское, 

буржуазное) 

Межклассовые (национально-

освободительное, антифашистское и 

др.) 

Внеклассовые (интеллигенции, 

военных, люмпен – пролетариев) 

 

 

По национальному признаку 

Национально – освободительные за 

самоопределение нации, за 

культурно – национальную 

автономию и др.  

 

По демографическому признаку 

Молодежные, 

Студенческие, 

Феминистские, 

Ветеранов 

 

По степени организации 

Стихийные, 

Разрозненные, 

Слабоорганизованные, 

Высокоорганизованные 

 

По масштабам 

Международные, 

Межрегиональные в стране, в 

штате, республике 

 

По методам и способам действия 

Легальные, 

Нелегальные, 

Оформленные, 

Неоформленные  
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Политическая культура 

 

Политическая культура – это совокупность позиций, ценностей и 

образцов поведения субъектов политического процесса. 

 

 

 

Компоненты политической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Политическая 

культура 

Уровень, 
характеризующий 

содержание 
политических знаний, 

взглядов, оценок, 
установок 

Политическая 
идеология 

Политические ценности, 
традиции, обычаи, 
чувства, нормы и 

стереотипы 

Политическое 
сознание 

Политическая 
психология 

Политическое 
поведение, политические 

действия, навыки 
участия общественно- 
политической жизни 

Политические 
убеждения 

Уровень и 
интенсивность 

политической жизни, 
политических 
отношений, 

политического 
информирования 
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Функции политической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная 
 

Вооружение 
политическими знаниями 

Воспитательная 
 

Формирование 
политического сознания 

Нормативно – ценностная 
 

Закрепление норм, 
ценностей, установок 

Регулятивная 
 

Воздействие на 
политический процесс 

Интегративная 
 

Интеграция граждан в 
обществе 

Удовлетворение 
 

Политических 
потребностей 

Защитительная 
 

Охрана политических 
ценностей 

Коммуникативная 
 

Охват новых слоев и 
поколений 



223 

  

Политическое сознание 

 

 

Политическое сознание – самый сложный элемент политической 

культуры. 

 

 

Графически политическое сознание можно представить так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Политическое 

сознание 

Идеологический 
компонент 

Эмоционально – 
психологический 

компонент 
 
 

Ориентации и 
установки граждан на: 

Политические знания 
 
 
 

Политические ценности 
 
 
 

Политические убеждения 

 Политические 

институты 

 Нормативную систему 

 Политические события 

 Отдельные 

политические роли 

 Другие политические 

объекты 
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Политическое сознание как элемент политической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Политические убеждения 

Политические 
представления и 

чувства 

Политические 
ценности 

Политические 
установки, мотивы 

Практичность 
Политическая 
деятельность 

Политическая идеология 
Политическое 
правосознание 

Знание о политике, политической системе, 
политической власти, политических процессах и 

событиях 
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Типология политического сознания 

 

 

 

Основания 

 

Типы 

 

 

Отношение к демократическим 

ценностям 

Демократическое 

Тоталитарное 

Экстремистское 

Авторитарное 

 

 

 

 

Отношение к коммунистической идее 

Социал – реформистское 

Социалистическое 

Коммунистическое 

Антикоммунистическое 

 

 

 

 

Отношение к способу общественного 

развития 

Реформаторское 

Революционное 

Конформистское 

Нейтральное 

Аполитичное 
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Типология политического сознания 

 

(по направленности сознания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центризм – стремление 
максимально учесть весь 

политический спектр 
общества. 

Левый радикализм – 
левый предел 

политического спектра 
данного общества. 

Правый радикализм – 
правый предел 

политического спектра 
данного общества. 

Либерализм – идейно-
политические взгляды и 
программы смягчения 

государственного 
принуждения индивида. 

Конформизм – 
приспособленчество 
пассивное принятие 

существующего порядка, 
господствующих мнений. 

Консерватизм – идейно-
политическое оправдание и 
стабилизация исторически 

изживших себя 
общественных структур. 

 
Типы сознания 
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Рост политического сознания 

Новые знания 

 

 

 

Практическая деятельность 

 

 

 

Система политических ориентаций 

 

 

 

Ценности 

 

 

 

Мировоззрение 

 

 

 

Система политических убеждений 

 

 

 

Убеждения 

 

 

 

Проверка практикой 

 

 

 

Знание о политике 
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Уровни политического сознания 

 

 

 Практический – последовательная и логичная реализация 

сформированных политических ориентаций. 

 

 

 Теоретический – система, единство политических оценок, знаний, 

убеждений. 

 

 

 Эмоционально – психологический  - политические эмоции, чувства, 

эмоциональные состояния. 
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