
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Кафедра «Гуманитарные дисциплины» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОВРЕМЕННАЯ 
ПОЛИТЭКОНОМИЯ 

 
Методические рекомендации к практическим занятиям  

для студентов экономических специальностей 
 очной и заочной форм обучения   

 

 
 
 
 

Могилев 2023 



2 
 

УДК  330.1(075.8) 
ББК  65.01я73 
        С56 

Рекомендовано к изданию 
учебно-методическим отделом 

Белорусско-Российского университета 
 

Одобрено кафедрой «Гуманитарные дисциплины» «10» апреля 2023 г., 
протокол № 10  

  
Составитель   ст. преподаватель Д. М. Попелышко 

 
Рецензент  канд. ист. наук, доц.  А. С. Мельникова 

  
Методические рекомендации составлены в соответствии с новой типовой 

учебной программой по дисциплине «Современная политэкономия» для 
студентов экономических специальностей очной и заочной форм обучения. 
 
 

Учебное издание 
 

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТЭКОНОМИЯ 
 
 

Ответственный за выпуск              Н. Н. Рытова 
 
Корректор                               И. В. Голубцова 
 
Компьютерная верстка    Н. П. Полевничая 

 
 
 
 

Подписано в печать                              . Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. 
Печать трафаретная. Усл. печ. л.          . Уч.-изд. л.          . Тираж 31  экз. Заказ №   
 

Издатель и полиграфическое исполнение: 
Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Белорусско-Российский университет». 
Свидетельство о государственной регистрации издателя, 

изготовителя, распространителя печатных изданий 
№ 1/156 от 07.03.2019. 

Пр-т Мира, 43, 212022, г. Могилев. 
 

  ©  Белорусско-Российский 
университет, 2023 

 



3 
 

Содержание 
 

1 Тема 1. Экономика и экономические отношения: сущность и роль в 
социальном организме …………………………………………………………..... 4 

2 Тема 2. Экономическая система общества. Структура экономики. 
Макроэкономические показатели. Место национальной экономики в 
международной экономической системе ……………………………………….   6 

3 Тема 3. Измерение и оценка экономики ………………………………… 9 
4 Тема 4. Международные экономические отношения и национальная 

экономическая безопасность …………………………………………………..... 13 
5 Тема 5. Общественно-экономические формации и их исторические 

формы …………………………………………………………………………….. 16 
6 Тема 6. Современные модели социально-экономических систем. 

Белорусская социально-экономическая модель …………………………...….. 19 
7 Тема 7. Политические системы и экономическое развитие …………… 21 
8 Тема 8. Объекты и субъекты геополитики. Геостратегические  

факторы и геополитические центры …………………………………………… 24 
9 Тема 9. Региональная направленность современного 

геополитического процесса …………………………………………………...... 27 
10 Тема 10. Трансформация места и роли национального государства  

в глобальной экономике ………...……………………………………………… 28  
11 Тема 11. Системные характеристики миропорядка. Кризис 

евроцентристского мира. Войны и конфликты в современном мире ……...… 30 
Список литературы …………………………………………………….…... 31 

 
 

  



4 
 

1 Тема 1. Экономика и экономические отношения: сущность  
и роль в социальном организме  

 
1 Предмет политической экономии. Экономика и экономические отноше-

ния: сущность и роль в социальном организме.  
2 Объект и предмет политической экономии.  
3 Методология современной политической экономии.  
4 Эволюция социума и эволюция экономической сферы. 
5 Зарождение и развитие политической экономии. 
6 Экономика, ее сущность и значение в жизни общества. 
7 Экономические отношения и их виды.        
 
Темы рефератов и презентаций 
 
1  Современные проблемы методологии экономической теории. 
2  Конкуренция позитивной и нормативной методологии в экономи- 

ческой теории. 
3  Объективные основы возрождения нормативно-этической методологии в 

современных условиях. 
4  «Старая» и «новая» политическая экономия: проблема различения пред-

мета и методов. 
5  Существует ли кризис «Экономикс»? 
6  Категории «интегративизм» и «пульсация» как новые методологические 

инструменты политической экономии. 
7  Политическая экономия товара и информации. 
 
Вопросы для самопроверки 
 
1 Что такое политическая экономия? 
2 Что такое общественное материальное производство? Какова его роль в 

развитии общества? 
3 Какова основная функция экономических отношений? 
4 Почему политической экономией такое большое внимание уделяется 

субъектным (межклассовым) отношениям при изучении экономических систем? 
5 Перечислите субъектов политической экономии. 
6 Что является объектом и предметом политической экономии? 
7 Какие методы использует современная политическая экономия? 
8 В чем заключаются особенности современного общества? 
9 Как связаны эволюция экономики и эволюция общества? 
10 Почему для развития экономики и общества важна выработка позитив-

ной национальной экономической идеологии? 
11 Назовите периоды развития экономической мысли и основные пробле-

мы, решаемые учеными. 
12 Кто из ученых представляет классическую школу? 
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13 Как менялись подходы ученых к определению понятия «стоимость»? 
14 Ученые каких школ явились первыми идеологами протекционизма? 
15 Какие школы выступили с идеей либерализма? 
16 Кто первым обосновал необходимость и программу государственного 

регулирования национальной экономики? 
17 Какие ученые завершили формирование категориального аппарата поли-

тической экономии? 
18 В чем состоят отличия в подходах представителей кейнсианства, нео-

классики и социально-институционального направлений к объяснению 
экономических процессов? 

 
Базовые термины и категории 
 
Метод (от др.-греч. – способ исследования) – способ достижения цели, путь 

к чему-либо. 
Методология – 1) учение о методе или методах научного познания;  

2) совокупность приемов исследования, применяемых в какой-либо науке. 
Методы познания экономических явлений и процессов – экстра-

поляция, индукция, дедукция, анализ, синтез и др. 
Экономика (от др.-греч. – правила ведения домашнего хозяйства) – 1) сово-

купность условий, средств, объектов, процессов, которые используются для 
ведения экономической деятельности; 2) совокупность отраслей народного 
хозяйства; 3) состояние хозяйства; 4) наука, изучающая пути наилучшего 
использования экономических ресурсов. 

Экономико-математическая модель – математическое описание 
экономического явления (процесса, объекта), произведенное в целях его 
изучения.  

Экономико-математическое моделирование – описание экономических 
явлений (процессов, объектов) в виде экономико-математических моделей.  

Экономическая информация – информация об общественных процессах 
производства, обмена, распределения, накопления и потребления, мате-
риальных благ. 

Экономика математическая – количественный анализ экономических 
процессов. 

Экономическая кибернетика – наука, изучающая экономические явления 
и управление ими с использованием общих законов кибернетики. 

Экономическая теория (от др.-греч. – наблюдение, рассмотрение) – систе-
матизированное знание, теория изучения экономических явлений и процессов, 
функционирования хозяйства, экономических отношений, основанная, с одной 
стороны, на логике, на историческом опыте, а с другой – на теоретических 
концепциях, взглядах ученых-экономистов. 

Экономическая теория чистая – экономическая теория, основанная 
только на абстрактных предпосылках. 

Экономическая теория прав собственности – теория, согласно которой 
собственностью является не сам ресурс, а право на его использование. 
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2 Тема 2. Экономическая система общества. Структура 
экономики. Макроэкономические показатели. Место 
национальной экономики в международной экономической 
системе 

 
1 Производство, распределение, обмен, потребление. Теории товара, стои-

мости, двойственного характера труда, денег и их функций, капитала, 
прибавочной стоимости, заработной платы, прибыли, цены.  

2 Процесс первоначального накопления капитала. Кругооборот и оборот 
капитала. Воспроизводство.  

3 Экономические законы. Экономическая система общества. Отношения 
собственности.  

4 Экономические потребности и интересы. Экономические блага и их 
свойства. Ресурсы и факторы производства.  

5 Субъекты экономических отношений. Социальные классы. 
6 Рынок и его функции. Спрос, предложение и рыночное равновесие.  
7 Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект. Предприятие, 

фирма, отрасль. Организационно-правовые формы предприятий. Издержки, 
доход, прибыль.  

8 Государственное регулирование экономики (необходимость и механиз-
мы). Экономический рост, экономическое развитие и его цикличность. 

 
Темы рефератов и презентаций 
 
1  Рыночный механизм: содержание, структура, функционирование. 
2  Инфраструктура рынка и ее основные элементы. 
3  Рынок и справедливость: проблемы совместимости. 
4  Конкуренция и монополия: проблемы взаимодействия. 
5  Сущность и формы монополии. 
6  Рынок факторов производства: особенности и принципы функ-

ционирования. 
7  Рынок труда: сущность, содержание, регулирование. 
 
Вопросы для самопроверки 

 
1 Что такое производство? 
2 Что представляет собой труд? Чем труд отличается от творчества? 
3 Что включают в себя средства производства? 
4 Чем предмет труда отличается от продукта труда? 
5 Что представляют собой отношения распределения? 
6 Что такое отношения обмена? 
7 Что включают в себя отношения потребления? 
8 Что такое товар? Чем товар отличается от продукта труда? 
9 Раскройте предпосылки появления товарно-денежных отношений. 
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10 Каковы характеристики товарного производства? 
11 Что такое потребительная стоимость товара? Что представляет собой 

меновая стоимость товара? 
12 Дайте определение и приведите пример овеществленного (прош- 

лого) труда. 
13 Что значит «общественно необходимое количество труда? 
14 Приведите пример конкретного труда. В чем его отличие от абстракт- 

ного труда? 
15 Что такое деньги? 
16 Что такое цена? 
17 Перечислите и дайте характеристику функциям денег. 
18 В чем отличие капитала и денег? 
19 Чем определяется цена товара? 
20 В чем заключается противоречие между капиталистом и наемным 

работником? 
21 Что такое первоначальное накопление капитала? 
22 Какие факторы первоначального накопления капитала Вы знаете? 
23 Что такое кругооборот капитала? Чем кругооборот капитала отличается 

от оборота капитала? 
24 Приведите пример основного и оборотного капитала. В чем заключается 

их принципиальное различие? 
25 Назовите элементы общественного воспроизводства. 
26 Что такое экономический закон? Какие экономические законы  

Вы знаете? 
27 Что такое экономическая система общества? Какие типы отношений при-

сутствуют в ней? 
28 В чем заключается смысл субъект-субъектной и субъект-объектной сто-

рон отношений собственности? 
29 Какие формы отношений собственности Вы знаете?  
30 Расскажите, в чем заключается суть позитивистской и негативистской 

трактовок потребности. 
31 Что такое экономический интерес? 
 
Базовые термины и категории 
 
Валютный рынок – рынок, на котором происходит купля-продажа иност-

ранной валюты. 
Вексельный рынок – рынок, на котором обращаются векселя: официаль-

ный, предполагающий покупку векселей в банке (учет векселей в банке), и 
неофициальный (внебанковский).  

Вторичный рынок ценных бумаг – рынок, на котором совершаются 
операции с ценными бумагами между лицами, не являющимися первоначаль-
ными кредиторами и заемщиками. Средства от продажи поступают держателю 
ценной бумаги, а не организации, их выпустившей.  
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Двухъярусный рынок – рынок с двойным режимом, при котором одни 
цены на конкретный товар являются свободными и зависят от действия 
рыночных цен, а другие регулируются правительством путем интервенций.  

Двухсторонняя монополия – рынок, на котором единственному продавцу 
(монополии) противостоит единственный покупатель (монопсония). 

Закрытый рынок – рынок с установившимися прочными коммерческими 
связями между продавцами и покупателями, проникновение на который новых 
лиц затруднено рядом барьеров. 

Земельная рента – 1) доход, получаемый владельцем земли от аренды;  
2) цена, уплачиваемая за использование земли; 3) часть прибавочного продукта, 
создаваемая производителем в сельском хозяйстве и присваиваемая собствен-
ником земли; выступает как форма экономической реализации прав собст-
венности на землю; 4) часть прибыли от использования земли хозяйствующими 
на ней субъектами, которую получает собственник земли в соответствии со 
своим  правом собственности. 

Рынок – 1) институт или механизм, сводящий вместе покупателей и 
продавцов, обеспечивающий их взаимодействие; 2) форма движения товаров; 
3) форма движения капиталов; 4) место купли-продажи товаров и услуг, 
заключение торговых сделок. 

Рынок денежный – это рынок, на котором обращаются: 1) иностранная 
валюта; 2) срочные ценные бумаги (например, облигации). 

Рынок капиталов – 1) рынок, обеспечивающий направление (через банки 
и другие подобные заведения) сбережений населения на финансирование 
инвестиций или (и) ликвидацию бюджетного дефицита; 2) рынок, на котором 
обращаются бессрочные ценные бумаги (например, акции). 

Рынок монополистической конкуренции – рынок ряда продавцов и 
покупателей, совершающих сделки не по единой розничной цене, а в широком 
диапазоне цен. 

Рынок монопольный – рынок, на котором господствуют продавцы – 
монополисты. 

Рынок олигополистический – рынок, на котором небольшое количество 
продавцов торгуют с большим количеством покупателей. 

Рынок покупателя – ситуация на рынке, когда предложение превышает 
спрос, в результате чего происходит падение цен. 

Рынок продавца – положение на рынке, когда спрос превышает 
предложение, в результате чего происходит повышение цен. 

Рынок товаров и услуг – рынок, на котором происходит купля-продажа 
товаров и услуг. 

Рынок факторов производства – рынок, на котором происходит купля-
продажа факторов производства, т. е. земли, труда, капитала, предприни-
мательских способностей и информации. 

Рынок финансовый – рынок, на котором производятся операции с 
финансовыми средствами, т. е. с деньгами, ценными бумагами и т. д.  

Экономическая система – 1) часть системы большего порядка – со-
циально-экономической системы: это сложная, вероятностная, динамическая 
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система, охватывающая процессы производства, обмена, распределения и 
потребления, материальных благ; 2) совокупность взаимосвязанных и опре-
делённым образом упорядоченных элементов экономики, образующих 
экономическую структуру общества. 

 
 
3 Тема 3. Измерение и оценка экономики 
 
1 Структура экономики. Макроэкономические показатели. Система нацио-

нальных счетов, ВВП.  
2 Финансы, денежное обращение, кредит. Госбюджет. Расходы и дохо- 

ды бюджета.  
3 Инфляция и безработица. Инновации, человеческий и социальный капи-

тал, индекс человеческого развития. 
 
Темы рефератов и презентаций  
 
1 Категория «рынок» в различных экономических системах. 
2 Ценность, стоимость, полезность как экономические категории. 
3 Эволюция роли золота в экономике. 
4 Эволюция функций денег как результат развития общественного 

производства. 
5 Развитие категории «естественная монополия» в экономической теории. 
6 Рыночные и административные способы хозяйствования: проблемы 

взаимодействия. 
7 Экономические функции государства в рыночной экономике. 
8 Государственное регулирование экономики: сущность, содержание, цели. 
9 Государственный бюджет и бюджетная политика. 
10 Налоги как инструмент регулирования экономики. 
11 Денежно-кредитная система. Роль денежно-кредитных институтов в го-

сударственном регулировании экономики страны. 
12 Теории стоимости: сущность и содержание. 
13 Теория капитала: сущность и содержание. 
 
Вопросы для самопроверки 
 
1 Что такое национальная экономика?  
2 Что такое структура экономики и какие бывают ее виды?  
3 Какова основная функция системы национальных счетов? 
4 Какие основные макроэкономические показатели используются в СНС? 
5 Чем ВВП отличается от ВНД и от ВНП?  
6 Какие способы расчета ВВП Вы знаете? 
7 Чем номинальный ВВП отличается от реального? 
8 В чем состоит социально-экономическая сущность финансов? 
9 Какие виды денежных отношений включаются в понятие финансов? 
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10 Дайте характеристику функций финансов. 
11 Раскройте содержание финансовой политики государства. 
12 Раскройте содержание налоговой политики государства. 
13 Охарактеризуйте цели и задачи бюджетной политики государства. 
14 Дайте характеристику денежно-кредитной политике государства. 
15 Дайте краткую характеристику целевым бюджетным и внебюджетным 

фондам как звену общегосударственных финансов. 
16 Дайте краткую характеристику государственному кредиту как звену 

общегосударственных финансов. 
17 Какие интересы обслуживают глобальные финансы? 
18 Дайте краткую характеристику государственному бюджету как звену 

общегосударственных финансов. 
19 По каким направлениям государством регулируется рынок труда? 
20 Каковы специфические черты современного рынка труда Республи- 

ки Беларусь? 
21 Влияние инфляции на экономику и международные экономические 

отношения. 
22 Социально-классовые последствия инфляции. 
23 Антиинфляционная политика в Республике Беларусь: методы прове-

дения и последствия для экономики. 
24 Почему далеко не каждая идея, отличающаяся новизной, становится 

успешной инновацией? 
25 Влияние инноваций на развитие экономических систем. 
26 Методика измерения уровня человеческого развития государства. 
27 Почему человеческий капитал является основным фактором производства? 
28 Каковы особенности рынка человеческого капитала в современной 

экономике? 
29 Зачем нужен социальный капитал? 
 
Базовые термины и категории 
 
Макроподход и микроподход – при макроподходе объект (явление) 

рассматривается со стороны внешней среды (снаружи) как единое целое, при 
этом внутреннее устройство объекта игнорируется, а изучаются только входы и 
выходы, их взаимная зависимость; при микроподходе объект рассматривается 
изнутри, изучаются элементы системы, связи между ними. Микроподход 
включает и рассмотрение элементов второго порядка, третьего и т. д. Одной из 
проблем экономической науки является соединение микро- и макроанализа 
систем. Речь идет о том, каким образом из закономерностей поведения 
элементов вывести экономические характеристики поведения системы в целом. 

Макроэкономика – 1) раздел экономической теории, изучающий эконо-
мику в целом на основе анализа агрегированных показателей; 2) изучение 
экономики государства как единого целого. 

Макроэкономические инструменты – управляемые переменные, 
используемые в моделях экономической политики рыночных государств для 
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выработки регулирующих воздействий на экономическую систему. 
Макроэкономический уровень – уровень народного хозяйства 

государства в целом. 
Кривая совокупного рыночного предложения – графическое отражение 

суммарного предложения фирм, входящих в отрасль. 
Кривая совокупного рыночного спроса – графическое отображение 

суммарного спроса всех потребителей на рынке данного товара. 
Кривая спроса – графическое представление: 1) зависимости спроса на 

товар от его цены; 2) зависимости между величиной спроса на товар и его ценой 
при прочих неизменных факторах, влияющих на спрос. 

Коэффициент эластичности спроса по цене – показатель, характе-
ризующий изменение объема спроса при относительном изменении цены, т. е. 

 

ЭС
Процентное изменение спроса

К .
Процентное изменение цены

  

 

Коэффициент эластичности предложения по цене – показатель, харак-
теризующий изменение объема предложения при относительном изменении 
цены, т. е. 

 

Э П
Процентное изменение предложения

К .
Процентное изменение цены

  

 

Рыночная экономика – 1) экономика, при которой господствует частная 
собственность и свобода предпринимательства; 2) экономика, при которой 
вопросы что, как и где производить решаются главным образом посредством 
взаимодействия сил спроса и предложения на рынке. Рыночное равновесие – 
равенство спроса и предложения на рынке определенного товара  
в какое-то время. 

Рыночное саморегулирование – 1) наличие в экономической системе 
элементов, свойств, позволяющих автоматически устанавливать и поддержи-
вать желаемый режим функционирования; 2) автоматическое воздействие 
рыночного механизма взаимодействия спроса, предложения и конкуренции на 
формирование цен, объемов производства и продажи продукции, ее качество. 

Рыночные модели – чистая (совершенная) конкуренция, чистая 
монополия, монополистическая конкуренция, дуополия, олигополия, дуоп-
сония, олигопсония, двухсторонняя монополия. 

Рыночный механизм – 1) механизм функционирования рынка, состоящий 
из элементов: спроса, предложения и цены и конкуренции; 2) механизм 
формирования цен и распределения ресурсов. Саморегулирование рынка – 
наличие в экономической системе элементов, свойств, позволяющих автома-
тически устанавливать и поддерживать желаемый режим функционирования.  

Свойства товара – потребительная стоимость (способность товара 
(вещи) удовлетворять потребности человека) и меновая стоимость 
(способность товара (вещи) обмениваться на другие в каких-либо пропорциях). 
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Сегмент рынка (сегмент от лат. segmentum – отрезок) – совокупность 
потребителей, равноценно реагирующих на один и тот же набор товаров. 

Сегментация рынка – 1) анализ рынка методом его разделения его на 
сегменты (части); 2) разделение рынка на отдельные части по признакам: видам 
производимого товара, территориальному расположению, типам покупателей, 
социальным признакам; 3) стратегия работы с потребителями. 

Сектор экономики – крупная значительная часть экономики. 
Система (от др.-греч. – целое, составленное из частей) – множество 

элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующее 
определенную целостность, единство. Обычно понятие «система» рассмат-
ривается в трех аспектах: 1) комплекс явлений и процессов, а также связей 
между ними, существующий независимо от исследователя (наблюдателя);  
2) инструмент, способ исследования явлений; 3) искусственно создаваемая 
совокупность элементов, предназначенных для решения сложной задачи.  

Смешанная экономика – 1) такая экономика, в которой сосуществуют и 
государственный, и частный, и традиционный секторы; 2) экономика, бази-
рующаяся в первую очередь на ценовой системе, – здесь для преодоления 
макроэкономической нестабильности и несовершенств рынка используются 
разнообразные формы государственного вмешательства; 3) экономика страны,  
в которой сочетаются черты рыночной и централизованной экономи- 
ческих систем.  

Совершенный рынок – рынок с едиными условиями реализации одина-
ковых товаров, характеризующийся большим количеством продавцом и 
покупателей, каждый из которых не может влиять на цену продукта. 

Совокупное предложение – стоимость произведенных в стране товаров 
и услуг, которые фирмы планируют продать в какой-то период по определенной 
средней цене. Совокупное предложение есть функция наличных производст-
венных ресурсов, используемых технологий и уровня цен. 

 
 
4 Тема 4. Международные экономические отношения  

и национальная экономическая безопасность 
 
1 Мировое хозяйство. Международное разделение труда (международная 

специализация и международное кооперирование производства).  
2 Интернационализация экономических связей. Открытая экономика и 

обеспечение национальной экономической безопасности.  
3 Международная (мировая) торговля товарами, услугами, объектами прав 

интеллектуальной собственности.  
4 Международное производственное и научно-техническое сотрудничество.  
5 Международная миграция капитала.  
6 Международные валютно-кредитные отношения (международный кредит, 

мировая валютная система).  
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7 Международная миграция рабочей силы.  
8 Платёжный баланс. 
 
Темы рефератов и презентаций  
 
1 Мировое хозяйство: сущность, причины возникновения, эволюция. 
2 Суть, причины и формы межгосударственной экономической интеграции. 
3 Мировая валютная система: сущность, эволюция, структура. 
4 Место и роль международной торговли в системе мирового хозяйства. 
5 Суть, причины и формы международной миграции рабочей силы. 
6 Международное движение капиталов: суть, причины, формы. 
7 Экономический рост: факторы, типы, модели. 
8 Иностранные инвестиции как фактор экономического роста. 
 
Вопросы для самопроверки 
 
1 Назовите признак, отличающий понятие «мировой рынок» от понятия 

«мировое хозяйство». 
2 Что является экономической основой формирования мирового хозяйства 

(мировой экономики)? 
3 Каковы причины развития международного разделения труда? 
4 Как Вы понимаете: что такое «международная специализация» и «между-

народная производственная кооперация»? Каковы причины их развития?  
5 Как проявляется развитие процесса интернационализации экономических 

связей? 
6 На основании каких показателей можно определить степень открытости 

экономики страны? 
7 Объясните, почему открытость экономики связана с обеспечением нацио-

нальной экономической безопасности? 
8 Назовите основные формы развития международных экономических 

отношений.  
9 Назовите причины и последствия развития международной торговли. 
10 В каких формах развивается международное производственное и научно-

техническое сотрудничество? 
11 Назовите причины и формы международной миграции капитала. 
12 Что такое «валюта», «валютный курс» и «мировая валютная система»? 
13 В каких формах функционирует международный кредит?  
14 Чем вызвана международная миграция рабочей силы? Ее последствия. 
15 Что отражает платёжный баланс страны? 
 
Базовые термины и категории 
 
Международное движение или миграция капитала – это процесс пере-

мещения капитала через границы государств, который основан на его 
международном разделении как одного из факторов производства.  
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Политика свободной торговли – это политика, которая предполагает 
минимальное государственное вмешательство во внешнюю торговлю. 

Протекционизм – это государственная политика защиты внутреннего 
рынка от иностранной конкуренции путем использования тарифных и нета-
рифных инструментов.  

Внешнеторговая политика – это меры правительства по созданию благо-
приятных условий для расширения воспроизводства и международного обмена, 
определению режима регулирования торговых отношений с другими странами, 
которые позволяют обеспечить конкурентные преимущества для отечественного 
производства, развитие и защиту национального производства и внутреннего 
рынка, функционирование инфраструктуры, расширение своего влияния на 
внешних рынках.  

Международная передача технологий – это совокупность экономических 
отношений, которые возникают между предприятиями различных государств в 
связи с использованием зарубежных научно-технических достижений.  

Встречная торговля – это торговля, основанная на договоренностях или 
соглашениях, по которым продажа товаров или услуг из одной страны в другую 
привязана к продаже, направленной в противоположном направлении.  

Реимпортные операции – это операции, связанные с ввозом из-за границы 
ранее экспортированного и не подвергшегося там переработке товара. Это ранее 
поставленный, не реализованный товар, возвращаемый из-за границы или 
возврат товара, от которого отказался покупатель.  

Транзитная торговля – это поставка товаров, которая осуществляется не 
непосредственно между экспортером и импортером в страну производителя или 
в страну покупателя, а посредством транзитного торговца в третью страну. При 
активной транзитной торговле товары, находящиеся вне экономического 
региона, перепродаются в другой регион посредством постоянно проживающего 
в регионе транзитного торговца. При пассивной транзитной торговле загранич-
ный торговец продает товары из третьей страны.  

Встречная торговля – это торговля, основанная на договоренностях или 
соглашениях, по которым продажа товаров или услуг из одной страны в другую 
привязана к продаже, направленной в противоположном направлении.  

Внешняя торговля – это торговля одной страны с другими, состоящая из 
оплачиваемого ввоза (импорта) и оплачиваемого вывоза (экспорта) товаров, 
транзита товаров.  

Внешнеторговый товарооборот – это сумма экспорта и импорта.  
Экспорт – это вывоз товаров (национального происхождения или в 

значительной степени переработанного в стране с целью его продажи), работ, 
услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключитель-
ных прав на них, с таможенной территории государства за границу без 
обязательства об обратном ввозе.  

Импорт – это ввоз иностранных товаров, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, на 
таможенную территорию государства из-за границы без обязательства об 
обратном вывозе. Факт экспорта и импорта фиксируется в момент пересечения 
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товаром таможенной границы конкретного государства. Разновидностью 
экспортно-импортных операций являются реэкспортные и реимпортные 
операции.  

Международные экономические отношения – это экономические 
отношения, которые возникают между государствами, региональными группи-
ровками, международными корпорациями и другими субъектами мирового 
хозяйства.  

Экономическая безопасность – это состояние защищенности националь-
ной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются 
экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, 
условия для реализации стратегических национальных приоритетов.  

Замкнутая (автаркическая) экономика – экономика, в которой мини-
мальны экономические связи с другими странами и ее развитие определяется 
внутренними потребностями и тенденциями.  

Открытая экономика – это экономика, интегрированная в мировое 
хозяйство, которая реализует преимущества международного разделения труда, 
активно использует различные формы международных экономических 
отношений.  

Транснационализация – это процесс расширения международной деятель-
ности национальных компаний реального сектора (банков, сферы услуг) или 
компаний, объединяющих капитал хозяйствующих субъектов нескольких стран 
и их выхода за счет экспорта капитала за пределы национальных экономик, что 
приводит к превращению национальных компаний в международные. 

Интернационализация обмена – это процесс развития внешнеторговых 
связей между странами. 

Интернационализация капитала – это процесс переплетения и объедине-
ния национальных капиталов, который проявляется в создании отдельными 
компаниями хозяйствующих субъектов в других государствах или в развитии 
наднациональных форм связей и контактов между капиталами разных стран. 

Интернационализация производства – это формирование устойчивых 
форм международных производственно-экономических связей между пред-
приятиями различных государств на основе МРТ, которые связывают произ-
водство одних стран с потреблением его результатов в других государствах. 
Производственный процесс в одной стране становится частью процесса, 
протекающего в интернациональном или мировом масштабе. 

Международная кооперация – это форма длительных, устойчивых произ-
водственных связей, которые устанавливаются между независимыми специа-
лизированными хозяйствующими субъектами, которые расположены в разных 
странах, с целью создания готовой продукции.  

Международное разделение труда – это форма интернациональной 
организации производства, предполагающая специализацию отдельных стран на 
производстве отдельных видов продуктов и услуг, их взаимный обмен, обеспе-
чивающая снижение издержек производства и позволяющая максимизировать 
удовлетворение потребностей.  
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Международная специализация – это форма интернациональной органи-
зации производства, которая предполагает обособление, выделение видов 
производств и отраслей в международном масштабе. 

Мировое хозяйство – это хозяйство глобальное по масштабам, которое 
основывается на принципах рыночной экономики, объективных законо-
мерностях МРТ, интернационализации производства. 

Мировая экономика на современном этапе – это совокупность нацио-
нальных хозяйств, взаимодействующих в различных формах рыночной 
деятельности на макро- и микроуровнях на базе согласованных правил и 
стандартов конкуренции, при условии обеспечения национальных интересов и 
приоритетов. 

Мировой рынок – система взаимосвязанных, взаимодействующих 
национальных рынков отдельных стран, сфера устойчивых товарно-денежных 
отношений между странами. 

 
 

5 Тема 5. Общественно-экономические формации  
и их исторические формы 

 
1 Общественно-экономическая формация как категория. Способы произ-

водства: первобытнообщинный, рабовладельческий, феодальный, капиталисти-
ческий, посткапиталистический.  

2 Различные подходы к определению социализма.  
3 Многообразие экономических национальных моделей. Институты. 
4 Плановая и рыночная экономика – плюсы и минусы. Смешанная 

экономика.  
5 Экономическая парадигма и ее роль в формировании цивилизации, куль-

туры и экономической системы современного общества.  
 
Темы рефератов и презентаций 
  
1 Понятие общественно-экономических формаций. 
2 Типы общественно-экономических формаций. 
3 Азиатский способ производства. 
4 Античный способ производства. 
5 Феодальная рента, ее сущность и значение. 
6 Капиталистическое производство. Его особенности и процесс формирования. 
7 Государственно-монополистический капитализм. 
8 «Рыночный социализм». 
9 Пострыночные формы конкурентной борьбы. 
 
Базовые термины и категории 
 
Цивилизация – предметная форма структуры общества разделенного 

труда, материализованная в форме города.  
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Институты – глубинные, сущностные, регулярно повторяющиеся, исто-
рически устойчивые формы социальных и социально-экономических связей, 
обеспечивающих интегрированность.  

Общественно-экономическая формация – это качественно определен-
ный, исторически конкретный тип общества, взятый в единстве всех его сторон, 
функционирующий и развивающийся в соответствии с присущими ему 
объективными законами; «… общество, находящееся на определенной ступени 
исторического развития, общество с своеобразным отличительным характером» 
(К. Маркс).  

Базис – это совокупность производственных отношений, составляющих 
экономический фундамент общества. 

Надстройка – это идеологические отношения (в первую очередь, полити-
ческие, правовые), закрепляющие их учреждения и организации, а также теоре-
тические идеи, в которых отражаются эти отношения и деятельность органи-
заций. Марксистское положение об определяющей роли базиса по отношению к 
надстройке не исключает того, что надстроечные элементы (государство, поли-
тические партии и др.) имеют относительную самостоятельность и играют 
активную роль в развитии общества. 

Производительные силы общества – силы, с помощью которых осуществ-
ляется процесс производства, состоящие из человека как главной произво-
дительной силы и средств производства (зданий, сырья, машин и механизмов, 
технологий производства и т. д.). 

Производственные отношения – отношения между людьми, возникающие 
в процессе производства, связанные с их местом и ролью в производственном 
процессе, отношением собственности на средства производства, отношением к 
продукту производства. Как правило, тот, кто владеет средствами производства, 
тот и играет определяющую роль в производстве, остальные вынуждены прода-
вать свою рабочую силу. Конкретное единство производительных сил общества 
и производственных отношений образует способ производства, определяющий 
экономический базис общества и всю общественно-экономическую фор- 
мацию в целом. 

Плановая экономика – экономическая система, в которой все процессы, 
например, распределение ресурсов, ценообразование, имеют плановый характер. 
Этим плановая экономика отличается от рыночной, где все процессы 
определены исключительно механизмами ценообразования – балансом спроса и 
предложения. Признаки плановой экономики: все экономические ресурсы 
являются собственностью государства; стратегическим, тактическим и опера-
тивным управлением экономики страны занимается государство; все решения по 
вопросам производства, цен, ассортимента и объемов принимаются централизо-
ванно; инвестирование проходит строго по госплану. Часто инвестирование в 
развитие государство приоритетнее потребительского спроса; отрицание 
частной собственности; главенство производителя и производства над спросом 
и покупателем. 

Цивилизация – предметная форма структуры общества разделенного 
труда, материализованная в форме города.  
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Институты – глубинные, сущностные, регулярно повторяющиеся, истори-
чески устойчивые формы социальных и социально-экономических связей, 
обеспечивающих интегрированность  

Общественно-экономическая формация – это качественно определен-
ный, исторически конкретный тип общества, взятый в единстве всех его сторон, 
функционирующий и развивающийся в соответствии с присущими ему 
объективными законами; «… общество, находящееся на определенной ступени 
исторического развития, общество с своеобразным отличительным характером» 
(К. Маркс).  

Базис – это совокупность производственных отношений, составляющих 
экономический фундамент общества. 

Надстройка – это идеологические отношения (в первую очередь, полити-
ческие, правовые), закрепляющие их учреждения и организации, а также теоре-
тические идеи, в которых отражаются эти отношения и деятельность органи-
заций. Марксистское положение об определяющей роли базиса по отношению к 
надстройке не исключает того, что надстроечные элементы (государство, 
политические партии и др.) имеют относительную самостоятельность и играют 
активную роль в развитии общества. 

Производительные силы общества – силы, с помощью которых осуществ-
ляется процесс производства, состоящие из человека как главной производи-
тельной силы и средств производства (зданий, сырья, машин и механизмов, 
технологий производства и т. д.). 

Производственные отношения – отношения между людьми, возникающие 
в процессе производства, связанные с их местом и ролью в производственном 
процессе, отношением собственности на средства производства, отношением к 
продукту производства. Как правило, тот, кто владеет средствами производства, 
тот и играет определяющую роль в производстве, остальные вынуждены 
продавать свою рабочую силу. Конкретное единство производительных сил 
общества и производственных отношений образует способ производства, 
определяющий экономический базис общества и всю систему общества. 

Посткапитализм – любая гипотетическая будущая экономическая система, 
которая должна заменить капитализм в качестве доминирующей формы 
экономики. 

Социализм – ряд экономических и социальных систем, характеризую-
щихся государственным и общественным контролем над экономикой, средст-
вами производства и распределением ресурсов.  

Коммунизм  – теоретический общественный и экономический строй, осно-
ванный на социальном равенстве, общественной собственности на средства 
производства. Согласно работам основоположников марксизма, коммунизм 
предполагает наличие высокоразвитых производительных сил, отсутствие 
деления общества на социальные классы, государства и денег; всё это базиру-
ется на отмене частной собственности на средства производства. Господствует 
принцип: «Каждый по способностям, каждому – по потребностям».  

Анархический коммунизм, или анархокоммунизм (также либертарный, 
или вольный, коммунизм) – одно из направлений анархизма и коммунизма, 
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целью которого является установление анархии (т. е. безвластного общества –  
в смысле отсутствия иерархии и принуждения, «прослойки паразитов» по 
выражению махновских анархо-коммунистов), где максимальное развитие 
получат самоуправление людей и их союзов и взаимопомощь между ними.  

Технократия – общество, построенное на основе концепции техно-
кратизма; меритократическое общество, где власть принадлежит научно-
техническим специалистам  

Ресурсо-ориентированная экономика (от англ. Resourse Based Economy) – 
это система, в которой все товары и услуги доступны без использования какого-
либо товарно-денежного обмена (денег, бартера и пр.). Ресурсо-ориентиро-
ванная экономика возможна лишь в том случае, если все природные ресурсы 
будут признаны общим наследием всех жителей планеты. Основные предп-
осылки теории РОЭ заключены в том, что планета изобилует ресурсами, 
необходимыми для создания любых материалов, а практика нормирования 
ресурсов посредством монетарных методов не имеет отношения к обратным 
результатам для выживания человечества.  

Одноранговая или пиринговая (от англ. peer-to-peer, P2P – равный к 
равному) экономика – это система экономической самоорганизации участников 
горизонтальных сетей, обеспечивающая производство, обмен, распределение и 
потребление материальных и нематериальных продуктов без использования 
централизованных, иерархических моделей управления.  

Прогрессивная теория использования ресурсов или ПРАУТ  
(от англ. Progressive Utilization Theory, PROUT ) – социально-экономическая 
теория, которая ставит своей целью рациональное распределение благ общества 
с целью его развития, сочетает в себе черты контроля над средствами 
производства со стороны общества и государства, а также распределение товаров 
с помощью рыночных механизмов. Основой взаимодействия субъектов 
хозяйствования является объединение людей ради общих экономических целей 
с равными правами на средства производства, также характеризуется высокой 
культурой товарообмена посредством прямых взаиморасчётов с применением 
возможностей современных информационных технологий. 

 
 
6 Тема 6. Современные модели социально-экономических 

систем. Белорусская социально-экономическая модель 
 
1 Современные модели социально-экономических систем.  
2 Социально-экономическая модель США.  
3 Социально-экономическая модель стран Западной Европы.  
4 Скандинавский социализм.  
5 Социально-экономическая модель Китая.  
6 Социально-экономическая модель Российской Федерации.  
7 Белорусская социально-экономическая модель. 
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Темы рефератов и презентаций  
 
1 Западноевропейская модель экономики – общие и отличительные черты. 
2 Немецкое социальное партнерство. 
3 Французский дирижизм (интервенционизм). 
4 Итальянский кооперативизм. 
5 Британское дерегулирование. 
6 Шведское «государство благосостояния». 
7 Особенности развития производительных сил в западноевропейских странах. 
8 Современная немецкая (саксонская) модель социального рыночного 

хозяйства. 
9 Исторические предпосылки и особенности формирования социально-

экономической модели Франции. 
10 Социально-экономическая модель Российской Федерации. 
11 Исторические предпосылки формирования социально-экономической 

модели России. 
12 Белорусская социально-экономическая модель – социально ориентиро-

ванная, государственно-регулируемая рыночная экономика. 
13 Исторические предпосылки формирования современной социально-эко-

номической модели Беларуси. 
14 Исторические предпосылки формирования современной социально-эко-

номической модели США. Современная социально-экономическая  
модель США. 

15 Китайская экономическая модель развития: история становления и этапы 
реализации. 

 
Базовые термины и категории 
 
Штандорт (от нем. Standort – местоположение) – оптимизация размещения 

промышленных предприятий. 
Французский дирижизм – форма активного государственного регулиро-

вания экономики, основанная на принципах индикативного (рекомендательного) 
государственного планирования в привилегированных точках экономики. 

Неолиберальная англосаксонская модель – отличается незначительной 
ролью государства в экономике и высоким уровнем предпринимательской 
активности, допускает неоднородность общества по уровню доходов. При этом 
государство жестко проводит антимонопольную политику, поощряя конку-
ренцию. Страны, применяющие эту модель (США, Великобритания), демонст-
рируют довольно высокую динамику экономического роста. 

Континентально-европейская модель социального рыночного хозяйст-
ва – имеет место относительно большая доля государственной собственности в 
экономике, а сфера государственного вмешательства в экономику заметно шире, 
чем в США или Великобритании. 

Восточноазиатская модель – характеризуется переплетением государст-
венных и частнопредпринимательских интересов, клановостью, экспортной 
ориентацией национальной экономики. 
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7 Тема 7. Политические системы и экономическое развитие 
 
1 Формы политических систем. Теократия, демократия, авторитаризм.  
2 Смешанные формы политических систем.  
3 Идеологический инструментарий политики.  
4 Взаимосвязь политических систем и экономического развития. 

Неполитические факторы экономического развития: ресурсы и технологии. 
 
Темы рефератов и презентаций  
 
1 Политика как феномен и объект исследования. 
2 Истоки, основные черты и примеры тоталитарного режима.  
3 Истоки, основные черты и примеры авторитарного режима.  
4 Основные направления и сущность теории элит.  
5 Социальное государство и его модификации в современном мире.  
6 Государство как экономический интегратор.  
7 Государственное регулирование и государственное хозяйствование.  
8 Методологические проблемы оценки роли и места промышленной поли-

тики в системе государственного регулирования экономики.  
9 Государственное регулирование естественных монополий: экономические 

и административные рычаги.  
10 Рынок и государственный капитализм: социальная и экономическая 

эффективность.  
11 Фритредерство и протекционизм как две альтернативные доктрины го-

сударственного регулирования: проблемы современной мировой практики.  
12 Государство как экономическая категория. 
 
Базовые термины и категории 
 
Избирательная система – совокупность правил и приемов, регламенти-

рующих процесс формирования органов власти путем голосования в 
ходе выборов.  

Институт политический (от лат. institutum – установление, учреждение) – 
компонент политической жизни общества, существующий в виде организаций, 
учреждений, объединений граждан, наделенных особыми полномочиями и 
выполняющих специальные общественно-политические функции. Деятельность 
институтов узаконена и регламентирована нормативными актами.  

Исполнительная власть – один из основных видов государственной 
власти и органов местного самоуправления, обеспечивающий реализацию 
принятых законодательной властью заново и иных нормативно-правовых актов 
на всей территории страны или местного территориального сообщества людей.  

Конфедерация (от лат. confoederatio – союз, объединение) – 1) форма 
межгосударственного союза, основой которого является общие политические 
интересы, связанные с координацией и реализацией совместных действий 
данных государств; 2) союз, объединение каких-либо организаций, например, 
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конфедерация профсоюзов Латинской Америки; 3) союз государств, сохраняю-
щих независимое существование и объединяющихся лишь для координации 
некоторых своих действий, обычно внешнеполитических и военных.  

Конституция (от лат. constitutio – построение) – основной закон госу-
дарства, обладающий высшей юридической силой, закрепляющий его полити-
ческую и экономическую систему, устанавливающий принципы организации и 
деятельности органов государственной власти, управления, суда, основные 
права, свободы и обязанности граждан.  

Культура политическая – составная часть общественной культуры, 
включающая в себя представления, ценности и нормы, определяющие особен-
ности политических институтов и процессов данного общества, его поли-
тической системы.  

Легитимность политической власти (от лат. legitimus – законный) – 
признание народом и политическими силами правомерности, законности 
политической власти, ее инструментов, механизмов деятельности, а также 
способов ее избирания.  

Либерализм (от лат. liberalis – свободный) – 1) доктрина, базирующаяся на 
принципе полной свободы личности. Основывается на понятиях частного 
предпринимательства, конкуренции, рынка, децентрализованного управления 
экономикой; 2) мировоззренческая установка, исходящая из приоритета инди-
видуализма, толерантности, гуманизма, непреходящей ценности личности;  
3) политическая ориентация, связанная с понятиями правового государства, прав 
человека, парламентаризма, реформизма.  

Мажоритарная избирательная система (от фр. majoritaire от majorite – 
большинство) – процедура определения результатов голосования, при которой 
избранным считается кандидат, набравший большинство голосов. 

Многопартийность – 1) наличие в стране нескольких или многих поли-
тических партий, реально участвующих в политическом процессе. Основой 
многопартийности является конституционный принцип свободы образования и 
деятельности политических партий; 2) конституционный принцип организации 
политической жизни в демократических государствах; является выражением 
более общего принципа политического и идеологического плюрализма. 
Согласно принципу многопартийности, государство признает и гарантирует 
право граждан объединяться в соответствии со своими политическими 
воззрениями в политические партии, равенство всех политических партий перед 
законом, свобода их деятельности.  

Модернизация (от фр. moderne – современный) – стремление государства, 
политической системы общества приблизить менее развитые страны к лидерам. 
Модернизация проводится с использованием опыта, накопленного передовыми 
странами, при их технологической, политической и финансовой поддержке.  

Национальная политика – всесторонне обоснованная система мер, осу-
ществляемых государством в сфере национальных отношений, направленная на 
реализацию национальных интересов, разрешение национальных противоречий.  

Общественно-политическое движение – добровольное, самоуправляемое 
формирование, созданное по инициативе людей снизу, объединившихся на 
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основе общности интересов для осуществления общих целей.  
Организация политическая – вид общественной организации, созданной 

на основе совместной деятельности людей с целью реализации политико-
властной цели, политических интересов. Характерно устойчивое членство, 
структурированность, дисциплинированность, использование многообразных 
средств для достижения общей цели.  

Парламент (от фр. parler – говорить) – высший представительный и законо-
дательный орган государства, осуществляющий функции представительства 
основных социально-политических сил страны, законодательную деятельность. 

Партийная система – совокупность партий (правящих и оппозиционных), 
принимающих участие в борьбе за власть и ее осуществление. 

Партия политическая (от лат. partis – часть) – активная и организованная 
часть социальной группы или класса, выражающая их интересы, связанная 
идеологической общностью и стремящаяся к политической власти или  
ее удержанию.  

Политика (от греч. politike – искусство управления государством) –  
1) сфера деятельности, связанная с отношениями между социальными группами 
и государствами, основным содержание которой является проблема завоевания, 
утверждения и использования государственной власти; 2) участие в делах 
государства, определяющее форму, задачи, содержание его деятельности;  
3) процесс управления общественными делами; 4) вопросы и события общест-
венной государственной жизни; 5) наука и искусство поиска оптимального 
способа решения социальных проблем; 6) все виды деятельности, связанные с 
руководством в какой-либо социальной сфере.  

Политический порядок – комплекс мероприятий и действий, создающих 
благоприятные условия для стабильного, эффективного и целесообразного 
функционирования и развития политической системы общества. Это состояние 
урегулированности политических процессов.  

Политический процесс (от лат. processus – продвижение) – последо-
вательная, внутренне связанная цепь политических событий и явлений, а также 
совокупность последовательных действий различных субъектов политики, 
направленных на завоевание, удержание и использование политической власти 
в обществе. 

Политический режим (от лат. regimen – управление) – система присущих 
данному типу государства методов реализации власти, господствующих форм 
идеологии и социальных отношений, а также состояние политической культуры. 

Правительство – коллегиальный орган исполнительной власти и госу-
дарства и его субъектов, осуществляющий всю полноту этой власти на соот-
ветствующей территории.  

Референдум (от лат. referendum – то, что должно быть сообщено) – 
всенародное голосование по важному вопросу государственной жизни.  

Форма государственного устройства – отражает территориальную струк-
туру государства, соотношение между государством и его составными 
территориальными единицами. Выделяют унитарные, федеративные и 
конфедеративные государства. 
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Форма правления – способ организации высших органов государственной 
власти, их взаимоотношения друг с другом и населением. По форме правления 
государства подразделяют на монархические и республиканские. 

Электорат – население, формирующее власть в результате выборов; круг 
избирателей, которые голосуют за определенную партию на парламентских, 
президентских или муниципальных выборах. В электорат входит как часть 
избирателей, голосующих за определенную партию или кандидата, так и все 
избиратели – граждане государства, которые имеют право участвовать в 
выборах.  

Элита политическая (от лат. eligere; фр. elite – лучшее, отборное, избран-
ное) – особая группа людей, занимающая привилегированное положение в 
структурах политико-государственной и политико-негосударственной власти и 
непосредственно осуществляющая функцию руководства властными 
отношениями. 

 
 
8 Тема 8. Объекты и субъекты геополитики. 

Геостратегические факторы и геополитические центры 
 
1 Предмет и метод геополитики. Основные категории и понятия. 

современной геополитики: пространство, формы контроля пространства, 
ресурсы, мощь, национальные интересы.  

2 Объекты и субъекты геополитики. Геостратегические факторы и 
геополитические центры. 

3 Региональная направленность современного геополитического процесса. 
 
Темы рефератов и презентаций 
  
1 Объект, предмет, методы, функции, основные категории геополитики. 
2 Русская школа геополитики (особенности школы, отличие от других, 

основные представители, их труды, связь со временем). 
3 Континентально-европейская школа геополитики (особенности школы, 

отличие от других, этапы развития школы, основные представители, их труды, 
связь со временем и т. д.). 

4 Англо-американская школа геополитики (особенности школы, отличие 
от других школ, основные представители, их труды, связь со временем). 

5 Сравнительный анализ геополитических школ (особенности, отличия, 
сходство, эволюции геополитических концепций, идей). 

 
Базовые термины и категории 
 
Автаркия – политика обособления, направленная на создание замкнутого 

регионального или национального хозяйства, обособленного от других регионов 
страны или от других стран, т. е. возможность независимого устойчивого су-
ществования всех сфер, систем государства только за счет внутренних ресурсов. 



25 
 

Агенты влияния геополитические – физические или юридические лица, 
занимающиеся лоббированием политики иностранного государства: разно-
видность подрывной деятельности или шпионажа. 

Безопасность государства – защищенность конституционного строя, 
государственных институтов и государства в целом от внутренних и внешних 
угроз. Во главе угла государственной безопасности должны стоять жизненно 
важные интересы народа. 

Безопасность национальная – защищенность важнейших интересов наро-
да, нации, государства, национальных ценностей, государствообразую- 
щего этноса. 

Безопасность общенациональная – безопасность наций, народов, народ-
ностей, этнических групп в стране, а также отношений между ними и их 
национальными элитами; готовность наций и народов защищать свои жизненно 
важные интересы.  

Геополитика – наука о контроле над пространством и о механизмах такого 
контроля, рассматривающая влияние различных географических факторов на 
внешнюю политику государства или группы государств. На практике сущест-
вуют: глобальная геополитика, региональная геополитика, внешняя геополи-
тика, внутренняя геополитика, между которыми всегда есть тесная взаимосвязь. 

Геополитики субъект – государство или блок государств, осуществ-
ляющие деятельность, направленную на изменение геополитического прост-
ранства для обретения формальной или неформальной власти в различных 
географических, геофизических и социальных пространствах. 

Геополитический луч – вектор экономического, стратегического, культур-
ного, хозяйственного, административного и иного воздействия полюса на 
периферию. Геополитические лучи формируются в процессе этногенеза, 
создания геополитической структуры и субъектности. 

Геостратегия (прикладная геополитика) – теория и практика обеспечения 
жизненно важных интересов государства, блока государств в различных 
географических пространствах. 

Геоэкономика – теория, рассматривающая пространство в прикладном 
экономическом плане. Одно из важных течений «талассократического» анализа. 

Жизненное пространство – минимальная территория, позволяющая 
народу достичь реализации своих исторических и политических устремлений 
(термин К. Хаусхофера). 

Интересы государственные – осознанные потребности, устремления госу-
дарственных институтов и государства в целом. Их защита позволяет 
государству, обществу, нации идентифицировать себя в историческом процессе, 
занимать соответствующее место в мировом сообществе. 

Интересы национальные – потребности нации, народа, национальной 
группы, отдельных субъектов; готовность защищать свои интересы доступными 
средствами. 

Комплиментарность – взаимная симпатия (антипатия) особей, делящих 
окружающих на «своих» и «чужих» (термин Л. Н. Гумилева); может быть как 
положительной, так и отрицательной. 
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Континентализм – синоним евразийства в узком смысле; термин близок к 
понятиям «Суша», «Земля». Как идейная концепция и школа, противоположная 
атлантизму.  

Метацивилизация – объединение нескольких цивилизаций в один массив 
на основании определенных общих признаков. Атлантизм и евразийство – 
примеры современных метацивилизаций.  

Многополярный мир – в начале XXI в. чисто теоретическая концепция, 
предполагающая сосуществование нескольких Больших пространств. Возможен 
только при укреплении Шанхайской организации сотрудничества. 

Мондиализм – идеология, предполагающая слияние всех государств и 
народов в единое планетарное образование с установлением Мирового прави-
тельства, уничтожением расовых, религиозных, этнических, национальных и 
культурных границ. Правое течение мондиализма представляет собой глоба-
лизацию атлантизма, левое течение считает необходимым включить в единое 
государство и евразийский сектор. Это искусственная концепция, находящаяся в 
противоречии с природными, естественно-историческими законами разно-
образия форм жизни на Земле. 

Пространство геополитическое – 1) регион, т. е. крупное географическое 
пространство (территория, акватория, воздух, космос), как правило, не совпа-
дающее с государственными границами, на которое распространяется реальная 
власть конкретного исторического субъекта геополитики; 2) зона влияния 
субъекта геополитики, преследующего свои жизненно важные (в его понимании) 
интересы; 3) многомерное и мультиструктурное временное пространство зем-
ного шара, в котором противоборствуют геополитические субъекты с целью 
установления неформальной или формальной власти. 

Пространство информационное  – 1) сфера человеческой жизнедеятель-
ности, в которой возникают, развиваются, взаимодействуют, противоборствуют 
духовные, идеологические, религиозные, культурные, политические и другие 
ценности и интересы конкретных исторических субъектов геополитики;  
2) геофизическое пространство Земли, а также соответствующая техносфера 
(коммуникации и связь), посредством которых осуществляется обмен 
информацией. 

Пространство – основное понятие геополитики. Является не только 
количественной, но прежде всего качественной категорией. Геополитика как 
наука исходит из того, что структура пространства предопределяет структуру 
истории, в первую очередь политической и военной, или предрасполагает к тому 
или иному ее течению. 

Регионализм – ориентация на автономность периферийных пространств; 
имеет несколько форм – экономическую, культурную, политическую и 
стратегическую. 

Рефлексия геополитическая – способность субъекта геополитики к 
отражению пространственно-временной структуры среды обитания, собствен-
ного места и роли во внутренних и внешних геополитических процессах. 

Срединная Европа (Mitteleuropa) – пространство, промежуточное между 
Россией и атлантическим побережьем Европы. Традиционно рассматривается 
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как зона преимущественно германского влияния. Столкновение цивилизаций – 
теория перманентности и неснимаемости геополитических конфликтов на 
цивилизационном уровне (термин С. Хантингтона). 

Срединный океан (Midland Ocean) – Атлантический океан, если рассмат-
ривать Северную Америку и Европу как единое геополитическое пространство 
(термин Н. Спайкмена). 

Талассократия – власть посредством моря, или морское могущество,  
т. е. характеристика государств и наций с доминированием мореплавания. 

Теллурократия – власть посредством земли, или сухопутное могущество, 
т. е. характеристика держав с явной сухопутной геополитической ориентацией. 

Третий мир – общее название слаборазвитых стран, принадлежащих 
преимущественно регионам геополитического Юга. 

Трехсторонняя комиссия – международная мондиалистская организация, 
стратегический штаб цивилизационного планирования Запада, организационное 
ядро атлантизма. Основана представителями Совета по международным 
отношениям в 1973 г. Находится под руководством клана Рокфеллеров. Цель – 
установление нового мирового порядка. 

Широтная экспансия (экспансия по параллелям) – как правило, 
агрессивное покорение территорий, порождающее конфликтные ситуации; 
геополитическая стратегия наступательного характера. 

Эволюция геополитическая – процесс пространственно-временной орга-
низации субъектом геополитики собственного месторазвития.  

 
 
9 Тема 9. Региональная направленность современного 

геополитического процесса 
 
1 Глобализация: понятие, факторы, направления развития, последствия. 

Цифровая глобализация.  
2 Глокализация. Технологический и экономический прорыв развитого мира. 

Основные характеристики, принципы и установки антиглобалистского 
движения. 

3 Глобальные проблемы развития мировой экономики и сотрудничество 
стран мира в их решении. Повестка дня ООН в области устойчивого развития на 
период до 2030 г. Цели устойчивого развития. Концепция устойчивого развития. 

4 Международная экономическая региональная интеграция: понятие, фор-
мы. Международная регионализация. Интеграция экономики развивающихся 
стран в мировую экономику и пределы экономического роста. 

5 Трансформация места и роли национального государства в глобальной 
экономике. 

 
Темы рефератов и презентаций 
  
1 Геополитическое положение Российской Федерации (особенности, поло-

жительные и отрицательные стороны, геостратегия России). 
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2 Региональные аспекты российско-европейской геополитики: проблемы и 
перспективы трансграничного сотрудничества (концепция «Евросферы»; 
достижения, проблемы, противоречия регионального сотрудничества между 
Россией и ЕС). 

3 Геополитика России в XXI в. 
4 Вклад ученых в развитие геополитики (Ф. Ратцель, Р. Челлен, К. Хаус-

хофер, К. Шмитт, Х. Маккиндер, А. Мэхэн, Н. Спайкмен, С. Хантингтон,  
З. Бжезинский, Р. Кейган, Н. Я. Данилевский, В. П. Семенов-Тян-Шанский,     
Л. И. Мечников, П. Н. Савицкий). 

5 Россия и Восточная Европа в процессе общеевропейской интеграции. 
6 Проблемы европейской безопасности в начале XXI в. 
7 Германия в процессе европейской интеграции: геополитические аспекты. 
8 Эволюция континентальной стратегии России и современные задачи 

российской геополитики. 
9 Цивилизационная парадигма в русской геостратегии. 

 
Вопросы для самопроверки 
 
1 Как Вы понимаете суть процесса глобализации? 
2 Каковы позитивные и негативные последствия цифровой глобализации? 
3 Каковы причины развития глокализации и каковы формы ее проявления? 
4 Назовите идеи, проповедуемые антиглобалистским движением. 
5 Какие Вы знаете глобальные проблемы развития мировой экономики и 

почему они называются «глобальными»? 
6 Какова цель Повестки дня ООН в области устойчивого развития? 
7 Чем вызвано развитие процесса международной экономической интегра-

ции и какие она предполагает формы? 
8 Роль международной регионализации. 
9 Назовите проблемы развития развивающихся стран. 
10 Как и почему изменилась роль национального государства? 
 
 
10 Тема 10. Трансформация места и роли национального 

государства в глобальной экономике 
 
1 Единая Европа: трудности формирования, успехи и перспективы. Факто-

ры, определяющие общность интересов США и Европы.  
2 Геополитические ориентиры стран Восточной и Южной Азии. Мир исла-

ма, отношения мусульманских государств с остальным миром.  
3 Статус и место Беларуси и России на геополитической карте мира. Евра-

зийская интеграция в контексте геополитики и геоэкономики.  
4 Войны и конфликты в современном мире. Трансформация предназначения 

войны как продолжения политики другими средствами. 
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Темы рефератов и презентаций  
 
1 Этапы расширения Европейского союза. 
2 Создание Евразийского экономического союза Беларуси, России, Казах-

стана и Армении. 
3 Отношения Беларуси с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. 
4 Восточный вектор внешней политики Беларуси: развитие белорусско-

российских отношений в 1991–2020 гг. 
5 Участие Республики Беларусь в международных организациях. 
6 Региональная интеграция как один из возможных способов защиты. 
7 Роль ОБСЕ в современном мире. 
8 Размывание государственного суверенитета под влиянием процессов 

глобализации. 
9 Развитие европейской интеграции: от Римских договоров до современности. 
10 Характеристика геополитического положения Беларуси. 
11 Геополитика России в XXI в. в эпоху информационной революции. 
12 Россия в новой системе геополитических координат XXI в. 
13 Особенности современной государственной политики в области инфор-

мационной безопасности. 
14 Современные информационные технологии в геополитике. 
 
Вопросы для самопроверки 
 
1 Каковы демографические и экономические предпосылки развития южной 

и восточной Азии в ХХI в.? 
2 Какова специфика трансформации экономической роли Японии и Китая в 

Восточной Азии? 
3 Охарактеризуйте роль Индии в экономике Южной Азии. 
4 С какими ключевыми социально-экономическими проблемами сталкива-

ются страны региона? 
5 Охарактеризуйте сущность и текущие перспективы геополитического и 

геоэкономического противостояния в регионе Китая и США. 
6 Каковы базовые факторы формирования геополитической мощи США? 
7 Каковы исходные позиции Европейского союза в мировой экономике? 
8 Каковы фундаментальные особенности Европейского союза как одного из 

ключевых центров силы в современной геополитике и геоэкономике? 
9 В чём кроются причины относительных неудач ЕС в формировании своей 

региональной конкурентоспособности на стыке второго и третьего десятиле- 
тий ХХI в.? 

10 Охарактеризуйте конкурентные преимущества ЕС в сфере развития 
человеческого потенциала. 

11 Каковы основные внутренние и внешние проблемы, с которыми стал-
кивается ЕС в своём развитии? 

12 Охарактеризуйте исторический контекст взаимодействия США и Европы 
с периода Великих географических открытий. 
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13 Какими геополитическими факторами обусловлено сохранение уровня 
американского присутствия в Европе? 

14 Охарактеризуйте уровень и специфику экономического взаимодействия 
США и ЕС. 

15 В чём заключаются ключевые разногласия между США и ЕС в военно-
политической сфере? 

16 Как на отношения США и ЕС влияет процесс расширения ЕС и НАТО на 
восток?  

17 В чём заключаются основные геополитические угрозы, обусловливаю-
щие стратегическую стабильность партнёрства США и ЕС? 

 
 
11 Тема 11. Системные характеристики миропорядка. Кризис 

евроцентристского мира. Войны и конфликты в современном 
мире 

 
1 Системные характеристики миропорядка.  
2 Кризис евроцентристского мира.  
3 Основные тенденции трансформации места и роли США в современ- 

ном мире.  
 
Темы рефератов и презентаций 
  
1 Соединенные Штаты Америки и Европейский союз: «подводные камни» 

евро-атлантической солидарности (новые правила игры в трансатлантическом 
геополитическом союзе, американский «зонтик» над европейской интеграцией, 
сценарии развития евроатлантического партнерства). 

2 Противоречия европейской интеграции в свете геополитики. 
3 Великие державы в истории и в современной мировой политике. 
4 Современный мировой порядок и его перспективы. 
5 Международные организации в мировой политике. 
6 Трактовка мирового порядка школами международно-политиче- 

ской науки. 
7 Политические концепции современного мирового порядка.  
8 Концепция глобального гражданского общества. 
9 Концепция новой биполярности.  
10 Концепция Нового Средневековья. 
11 Политико-экономический подход к перспективам современного миро-

вого порядка. 
 
Вопросы для самопроверки 
 
1 Что понимается под «мировым порядком»? 
2 Охарактеризуйте историческую ретроспективу развития миропорядка. 
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3 Что такое «колониализм» и «империализм»? 
4 Каковы особенности построения миропорядка на основе императива 

«центр  – периферия»? 
5 Каковы особенности существовавших ранее биполярной и однополярной 

и формирующейся многополярной моделей миропорядка? 
6 Что такое «евроцентризм»? Каковы экономические и идеологические 

предпосылки кризиса евроцентризма? 
7 Что такое «светлые мифы» евроцентризма и означает ли кризис евро-

центризма абсолютную ложность отдельных его идеологических элементов?  
8 Охарактеризуйте ключевые тенденции формирования новой модели 

миропорядка в ХХI в. 
9 Охарактеризуйте место войн в истории человечества. 
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