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Введение 
 
Политология занимает одно из главных мест в социально-гуманитарной 

подготовке современных обучающихся. Она вносит существенный вклад в 
формирование политического сознания личности и общества, в усвоение 
системных знаний о природе политических явлений и процессов, создавая осно-
ву для формирования устойчивого мировоззрения, гражданской и патриоти-
ческой позиции, позволяет развивать навыки политического участия и компе-
тентного реагирования на политические события, умение ориентироваться в 
сложных политических ситуациях и проблемах. 

Методические рекомендации предназначены для студентов всех специаль-
ностей и форм обучения для подготовки к практическим занятиям. Издание 
включает перечень вопросов для рассмотрения на практических занятиях, 
примерную тематику рефератов и презентаций, список литературы, словарь. Это 
позволит студентам более качественно готовиться к практическим занятиям. 
Лучшему освоению курса будет также способствовать наличие в методических 
рекомендациях заданий для самостоятельной работы. 
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Тематика семинарских занятий 
 
Тема 1. Теория политики, история и методы политологии. 
1 Политология как наука и учебная дисциплина. 
2 История политической мысли и стадии становления политической науки. 
3 Политика: понятие, виды и уровни политики. 
4 Политическая власть: понятие, структура и функции. 
5 Государственная власть: понятие, легитимность и легальность государст-

венной власти, типы легитимного господства. 
 

Тема 2. Политические системы и институты в современном мире: 
сравнительный анализ. 

1 Политическая система: понятие, структура и функции. 
2 Политические системы: классификация, модели и их характерные черты. 
3 Политический режим: понятие, виды и их характерные особенности. 
4 Государство: понятие, признаки и функции. 
5 Виды государства: правовое, социальное, эталистское, соцалистическое, 

либеральное. 
6 Форма правления и форма государственного устройства.  

  
Тема 3. Политические системы и институты в современном мире: 

сравнительный анализ. 
1 Институт главы государства в различных странах. 
2 Законодательная ветвь и исполнительная ветвь власти в разных странах. 
3 Судебная ветвь власти в политической системе. 
4 Местные органы власти в политической системе. 
5 Органы государственной власти в Республике Беларусь. 
6 Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган 

власти. 
 

Тема 4. Политические процессы в современном мире: сравнительный 
анализ. 

1 Политический процесс: понятие, структура, стадии. 
2 Виды политических процессов и их характерные черты. 
3 Принятие политических решений. 
4 Гражданское общество: понятие, структура. 
5 Институты и формы представления интересов граждан. 
 
Тема 5. Политические процессы в современном мире: сравнительный 

анализ. 
1 Политические партии: понятие, признаки, виды.  
2 Партийные системы разных стран. 
3 Партийная система в Республике Беларусь. 
4 Избирательные системы различных стран. 
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Тема 6. Политическое сознание, политическая культура и 
политические идеологии. Основы идеологии белорусского государства. 

1 Политическое сознание: понятие, функции, уровни и типы. 
2 Политическая культура: понятие, уровни. 
3 Политическая социализация: понятие, этапы и виды. 
4 Политическое поведение: понятие, типы. 
5 Политические конфликты (причины, структура, пути урегулирования)  

и политические кризисы. 
 

Тема 7. Политическое сознание, политическая культура и политические 
идеологии. Основы идеологии белорусского государства. 

1 Политическая идеология: понятие, уровни, функции. Классификация 
политических идеологий. 

2 Государственная идеология белорусского государства: понятие, структура. 
3 Культурно-цивилизационная и социогуманитарная составляющая идеологии 

белорусского государства. 
4 Базовые положения идеологии белорусского государства. 
 
Тема 8. Государственная внутренняя политика и управление в 

Республике Беларусь. 
1 Государственное управление: понятие, этапы, виды, уровни и средства 

государственного управления. 
2 Система государственного управления. 
3 Стратегические цели и принципы внутренней политики Республи- 

ки Беларусь. 
4 Сущность социальной политики в Республике Беларусь. 
5 Демографическая политика: понятие и сущность. Особенности демогра-

фической политики в Республике Беларусь. 
 
Тема 9. Государственная внутренняя политика и управление в 

Республике Беларусь. 
1 Молодежная политика в Республике Беларусь. 
2 Политика в области средств массовой информации.  
3 Государственная политика и управление в условиях развития информа-

ционного общества. Концепция информационной безопасности. 
4 Конфессионально-этническая политика в Республике Беларусь.  
5 Политика в сфере противодействия коррупции. 

 
Тема 10. Международные политические отношения и внешняя 

политика Республики Беларусь. 
1 Международные отношения: сущность, виды, субъекты международных 

отношений. 
2 Геополитика. 
3 Внешняя политика: сущность, цели, функции и средства. 
4 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. 
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5 Стратегические цели внешней политики Республики Беларусь. 
6 Республика Беларусь и ее роль на международной арене, участие в 

международных организациях. 

Тематика рефератов 
 
1 Политология как наука и учебная дисциплина. Объект и предмет полити-

ческой науки.  
2 Политика как сфера общественного и государственного управления. 

Функции политики.  
3 История политической мысли и стадии институционализации политиче-

ской науки. Становление и развитие политической науки за рубежом.  
4 Становление и развитие политической науки в Республике Беларусь. 
5 Структура и функции политологического знания.  
6 Методы политической науки (общелогические, теоретические, эмпириче-

ские, специально-научные).  
7 Политическая власть: понятие, структура, функции.  
8 Государственная власть. Легитимность и легальность власти. Типы леги-

тимного господства.  
9 Субъекты и объекты политической власти.  
10 Ресурсы, способы и инструменты реализации власти.  
11 Функционирование политической власти в Республике Беларусь.  
12 Понятие и структура политической системы общества.  
13 Функции и классификация политических систем.  
14 Политический режим как функциональный аспект политической системы.  
15 Тоталитарный режим и его характерные черты. 
16 Сравнительный анализ типов авторитарных политических режимов.  
17 Демократический режим и его характерные черты в современном мире.  
18 Основные направления развития политической системы Республи- 

ки Беларусь.  
19 Политический институт как организационная структура системы полити-

ческих отношений. Институционализация политических отношений.  
20 Государство как основной институт политической системы общества. 

Подходы к исследованию сущности и происхождения государства: политоло-
гический, юридический, социологический, философско-этический.  

21 Гражданские и правовые основы современного государства.  
22 Социальное государство и его модификации в современном мире.  
23 Динамика форм правления в современном мире: сравнительный аспект.  
24 Динамика форм государственного устройства в современном мире: срав-

нительный аспект.  
25 Унитарное государство и его модификации.  
26 Исполнительная власть в политической системе.  
27 Институт главы государства: сравнительный анализ.  
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28 Сравнительный анализ структуры и полномочий институтов исполни-
тельной власти в современном мире.  

29 Правительство и государственный аппарат в системе органов власти.  
30 Законодательная власть в политической системе. Сравнительный анализ 

структуры и полномочий институтов законодательной власти в современ- 
ном мире.  

31 Судебная власть и её функционирование в современном мире.  
32 Сравнительный анализ органов местного самоуправления и их функций.  
33 Институты государственной власти в Республике Беларусь.  
34 Политический процесс: понятие, сущность, структура, стадии, режимы 

существования.  
35 Виды политических процессов: внутри- и внешнеполитические; откры-

тые и скрытые; эволюционные и революционные. Концепция политиче- 
ского цикла.  

36 Государственная политика и управление. Цели и задачи внутренней 
политики Республики Беларусь.  

37 Принятие политических решений в структуре политического процесса.  
38 Утопии в политическом процессе.  
39 Институты представительства интересов и обеспечения связей между 

центрами принятия политических решений и гражданским обществом. Каналы 
выявления и выражения интересов в различных типах политических систем.  

40 Политические партии: сущность, происхождение, функции.  
41 Классификация политических партий.  
42 Типология и сравнительный анализ партийных систем. 
43 Политические партии в Республике Беларусь.  
44 Место общественных объединений в политическом процессе Республи- 

ки Беларусь.  
45 Политико-электоральный цикл. Представительство и выборы.  
46 Функции выборов. Основные принципы избирательного права.  
47 Виды избирательных систем.  
48 Основные этапы и динамика избирательных кампаний.  
49 Средства политического манипулирования и их использование в ходе 

выборов.  
50 Референдум и его место в политическом процессе.  
51 Электоральное поведение.  
52 Избирательная система и избирательный процесс в Республике Беларусь.  
53 Международные политические отношения как специфическая форма об-

щественных отношений.  
54 Теория современных международных политических отношений.  
55 Роль ООН в разрешении глобальных проблем современности.  
56 Внешнеполитический курс государства: обусловленность геополитичес-

кими факторами и соотношением сил субъектов международных отношений.  
57 Место Республики Беларусь в системе международных политических от-

ношений.  
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58 Приоритеты внешней политики Республики Беларусь.  
59 Цели и задачи внешней политики Республики Беларусь.  
 
 
Тематика презентаций 
 
1 Политические партии Великобритании. 
2 Политические партии США. 
3 Политические партии Франции. 
4 Политические партии Германии. 
5 Политические партии Республики Беларусь. 
6 Политические партии Российской Федерации. 
7 Политические партии Италии. 
8 Избирательная система Республики Беларусь. 
9 Избирательная система Российской Федерации. 
10 Избирательная система США. 
11 Избирательная система Германии. 
12 Избирательная система Франции. 
13 Избирательная система Великобритании. 
14 Избирательная система Японии.  
15 Политические режимы. 
16 Политические конфликты. 
17 Военные конфликты XX в. 
18 Модели политических систем. 
19 Политическая карта мира. 
20 Политические идеологии. 

Задания для самостоятельной работы 
 
Тема 1. Теория политики, история и методы политологии. 
1 Сравните различные толкования политики, сформулированные мыслите-

лями и учеными в Древнем мире, Средних веках, а также в Новое время. Оцените 
их соответствие своему времени и современным представлениям о политике. 

2 Проанализируйте причины, предпосылки и условия образования полити-
ческой науки как самостоятельного направления научного знания. Какие из этих 
факторов, на Ваш взгляд, являются наиболее важными? 

3 Обоснуйте основные отличия политической мысли от политической науки. 
4 Назовите основные этапы становления и развития политической науки. 

Объясните, чем обусловлено их выделение и что было характерно для каждого 
из этапов. 

5 Одной из социально значимых функций, выполняемых политической 
наукой, является прогностическая. Однако степень достоверности политических 
прогнозов нельзя назвать удовлетворительной. Многие связывают низкую 
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результативность политических прогнозов с низким профессионализмом поли-
тологов, а также их политической ангажированностью. Как Вы думаете, есть ли 
другие, более глубокие причины этого явления? 

Чтобы разобраться в данной проблеме, ответьте на следующие вопросы. 
1 Чем отличается нормативный прогноз от поискового? Какой объем знаний 

необходим для его составления? 
2 Можно ли сказать, что политика является сложным объектом прогнози-

рования? Какие свойства политики мешают составлению точных прогнозов? 
3 Какие методы исследования есть в арсенале политологии? Насколько 

адекватно можно описать политику с их помощью? 
6 Древнегреческий политический деятель Перикл утверждал: «Лишь немно-

гие могут творить политику, но судить о ней могут все». Согласны ли вы с этим 
утверждением? Свой ответ аргументируйте. 

7 Каковы критерии, позволяющие охарактеризовать политологию как науч-
ную дисциплину? Свой ответ представьте в виде таблицы в рабочей тетради. 

8 Имеет ли научный политический анализ ценностное содержание? Ответ 
представьте в форме эссе (объем – 2–3 страницы). 

9 Какие критерии взаимодействия между политической наукой, политиче-
ской социологией, политической психологией и политической антропологией 
можно выделить? Ответ представьте в виде схемы. 

10 Возможно ли современное общество без политики? Свой ответ аргу-
ментируйте. 

11 Заполните таблицу (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Предметное поле разделов политологии 
 

Раздел Что изучает 

Политическая философия  

Политическая социология  

Политическая антропология  

Политическая история  

Политическая психология  

 
12 Заполните таблицу (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Методологические подходы в политологии 
 

Методологический подход Характеристика 

Институциональный   

Системный   

Структурно-функциональный  

Сравнительный   

Бихевиористский   
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13 Заполните таблицу (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Функции политологии 
 

Функция Характеристика 
 Познание политических явлений и отражение политической 

реальности
Политическая социализация  
 Оценка политических явлений, институтов, поведения и 

событий
Прогностическая   
 Обеспечение воздействия людей и организаций на 

политические процессы, их участия в политических 
событиях

 
14 Прочитайте одну из предложенных статей и подготовьте аннотацию на них. 
1 Шапошникова, Т. Г. Роль политологии в политической социализации 

личности / Т. Г. Шапошникова // Современные технологии и научно-техни-
ческий прогресс. – 2004. – Т. 3. – С. 16–17. – URL: https://www.elibrary.ru/ 
item.asp?id= 20806590 (дата обращения: 15.09.2024). 

2 Пуговкина, К. В. Определение места политологии в системе общест-
венной жизни / К. В. Пуговкина // Проблемы и перспективы развития гумани-
тарных и социально-экономических наук: сб. науч. тр. по материалам Междунар. 
науч.-практ. конф. : в 4 ч. / Под ред. Ж. А. Шаповала. – Белгород : Агентство 
перспективных научных исследований, 2017. – С. 155–157. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=29307770 (дата обращения: 15.09.2024). 

3 Наухацкий, В. В. Историческая политика в контексте политологии / В. В. 
Наухацкий // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринима-
тельство; право и управление – 2017. – № 4 (83). – С. 140–145. – URL: 
https://elibrary.ru/ item.asp?id=28826145 (дата обращения: 15.09.2024). 

4 Баранов, Г. В. Фактор политологии в обществе / Г. В. Баранов // Успехи 
современной науки. – 2017. – Т. 8, № 3. – С. 133–135. – URL: https://elibrary.ru/ 
item.asp?id=29119254 (дата обращения: 15.09.2024). 

5 Малова, А. С. Постмодернизм в политологии: методологические способы 
исследования политических процессов / А. С. Малова, О. Р. Чамбалоол // Вест-
ник современных исследований. – 2016. – № 3–1 (3). – С. 55–59. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=28376802 (дата обращения: 15.09.2024). 

 
Тема 2. Политические системы и институты в современном мире: 

сравнительный анализ. 
1 Проведите сравнительный анализ моделей политических систем, предло-

женных Д. Истоном и Г. Алмондом, результаты анализа представьте в виде 
таблицы (таблица 4). 

2 Сравните различные типы политических систем, приведенные в класси-
фикации Г. Алмонда. Сделанные выводы представьте в виде таблицы (таблица 5). 
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Таблица 4 – Модели политических систем Д. Истона и Г. Алмонда 
 

Параметр для сравнения 
Модель политической 
системы Г. Алмонда 

Модель 
политической 

системы Д. Инстона
Определение политической системы   

Механизм функционирования   

Структура политической системы   

Функции политической системы   

 
Таблица 5 – Типы политических систем по классификации Г. Алмонда 
 

Критерий  
для сравнения 

Англо-
американская 
политическая 

система 

Континентально-
европейская 

политическая 
система

Тоталитарная 
политическая 

система 

Доиндустриальная 
политическая 

система 

Особенности поли-
тической культуры 

    

Специфика функ-
ционирования 
политических 
институтов 

    

Степень специали-
зации полити-
ческих ролей 

    

Пример   
 
3 Определите специфику нормативных подсистем в разных странах, отно-

сящихся в различным правовым семьям (англо-американской, романо-герман-
ской, религиозной). 

4 К каким типам можно отнести современные политические системы Ближ-
него Востока? Свой ответ представьте в виде таблицы (таблица 6). 

Как Вы думаете, с чем связана политическая турбулентность в данном 
регионе?  

 
Таблица 6 – Политические системы Ближнего Востока. 
 

Страна Тип политической системы Характерная черта 
   

 
5 В чем заключается специфика тоталитарной идеологии? Какую роль она 

выполняет в формировании и функционировании тоталитарного режима? 
6 Проанализируйте тоталитарный и авторитарный политические режимы. 

Полученные выводы представьте в виде сравнительной таблицы (таблица 7). 
Какие черты, присущие недомократическим режимам, заставляют людей 

стремится к установлению демократического режима? 
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Таблица 7 – Тоталитарный и авторитарный политические режимы: сравнительный 
анализ 
 

Сфера жизнедеятельности, воззрения 
Тоталитарный 

политический режим
Авторитарный 

политический режим
Политическая жизнь   

Идеология   

Общественные отношения   
 

 
7 Ознакомьтесь с приведенным ниже отрывком их произведения Ф. А. Хайе-

ка «Дорога к рабству» и ответьте на вопросы. 
«Большинство сторонников планирования, серьезно изучивших практиче-

ские аспекты своей задачи, не сомневаются, что управление экономической 
жизнью осуществимо только на пути более или менее жесткой диктатуры. Чтобы 
руководить сложной системой взаимосвязанных действий многих людей, нужна, 
с одной стороны, постоянная группа экспертов, а с другой – некий главно-
командующий, не связанный никакими демократическими процедурами и 
наделенной всей полнотой ответственности и властью принимать решения. Это 
очевидные следствия идеи централизованного планирования, и ее сторонники 
вполне отдают себе в этом отчет, утешая нас тем, что речь идет, «только» об 
экономике. Например, Стюарт Чейз, один из ведущих представителей этого 
направления, заявляет, что в планируемом обществу «может существовать поли-
тическая демократия во всем, что не касается экономической жизни». Такого 
рода высказывания сопровождаются обычно заверениями, что, расставшись со 
свободой в этой сфере, которая не так уж важна, мы обретем гораздо большую 
свободу в сфере высших ценностей. На этом основании многие, для кого 
неприемлема мысль о политической диктатуре, призывают тем не менее к 
диктатуре в области экономики <…>. 

Однако вера в то, что власть над экономической жизнью – это власть над 
вещами несущественными и, следовательно, не надо принимать близко к сердцу 
потерю свободы в этой области, увы, не имеет под собой оснований. Ибо она 
растет из ошибочного представления, что есть какие-то чисто экономические 
задачи, изолированные от других жизненных задач <…>. 

Но такое заключение ошибочно. Экономические ценности только потому  
не имеют для нас большого значения, что, решая экономические вопросы, мы 
имеем возможность выбирать, что для нас важно, а что нет. Иначе говоря, потому 
что в нашем обществе мы сами, лично, решаем свои экономические проблемы. 
Если же наши экономические действия окажутся под контролем, то мы  
не сможем сделать и шага, не заявляя о своих намерениях и целях. Но, заявив о 
намерениях, надо еще доказать их правомерность, чтобы получить санкцию у 
властей. Таким образом под контролем окажется вся наша жизнь». 

Ответьте на следующие вопросы. 
1 Будет ли политический режим диктаторским, если в стране созданы 

условия для свободного развития только в одной из сфер общественной жизни? 



14 

2 В условиях кризиса от государства часто требуют усиления его регу-
лирующего влияния на экономику, включая жесткий контроль над ценами. 
Какими политическими последствиями могут обернуться такие требования? 

3 Почему Ф. А. Хайек является противником любых форм усиления вмеша-
тельства государства в экономику? 

8 Проанализируйте понятие «государственный суверенитет». Как происхо-
дит его применение на практике? 

9 Какие функции государства на сегодняшний день являются наиболее 
важными? Свой ответ обоснуйте. 

10 Проанализируйте преимущества и недостатки президентской и парла-
ментской форм правления. Свой ответ представьте в виде сравнительной 
таблицы (таблица 8). 

 
Таблица 8 – Сравнительный анализ президентской и парламентской форм правления 
 

Форма правления Преимущество Недостаток 

Президентская форма правления   

Парламентская форма правления   

 
11 Назовите основные этапы формирования национального государства. 

Что характерно для каждого из этих этапов? Каковы специфические черты 
формирования государственности в других регионах мира? Приведите примеры. 

12 Какие формы правления существуют в современном мире? Какие из них 
являются наиболее распространенными? Для ответа на второй вопрос подберите 
статистические данные, опираясь на интернет-источники. 

13 В чем заключается специфика смешанных форм республиканского прав-
ления? Приведите конкретные примеры из современной политической практики. 

14 Какие формы территориального устройства государства Вы знаете? 
Составьте сравнительную характеристику в виде таблиц в тетради. 

15 Назовите основные признаки конфедерализма. Какие государства сегод-
ня можно отнести к конфедерациям? Свой ответ обоснуйте. 

16 Заполните таблицу «Теории возникновения государства» (таблица 9). 
 
Таблица 9 – Теории возникновения государства 
 

Теория Основное содержание Сторонник 

Естественного происхождения   

Теологическая   

Патриархальная   

Договорная   

Теория насилия   

Психологическая    

Рассовая   

Марксиская   
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17 К какому типу государственного устройств относится «конфедерация»? 
Перечислите характерные черты, присущие данному типу государственного 
устройства, и приведите примеры стран с конфедеративным устройством в 
развитии человечества. 

18 Каковы отличительные черты президентской, парламентской республики 
и смешанной формы республиканского правления? Осмыслите и систематизи-
руйте предложенные варианты ответов. Оформите Ваше мнение в виде таблицы. 

1 Президент является главой государства, а исполнительную власть возглав-
ляет премьер-министр; правительство ответственно только перед парламентом.  

2 Президент является главой государства и исполнительной власти.  
3 Президент назначает и увольняет членов правительства, руководит его 

деятельностью; правительство ответственно перед президентом, а не перед 
парламентом. 

4 Правительство формируется законодательным органом и ответственно 
перед ним.  

5 Президент избирается непосредственно гражданами страны либо колле-
гией выборщиков; он является одновременно главой государства и главой 
правительства.  

6 Парламент не может вынести правительству вотум недоверия, президент 
же не вправе распустить парламент.  

7 Парламент, президент и верховный (конституционный) суд наделяются 
такими полномочиями, которые позволяют им быть независимыми друг от друга 
в своей деятельности и в то же время осуществлять взаимный контроль.  

8 Президент издает указы, имеющие силу законов, обладает правом законо-
дательной инициативы и правом отлагательного вето на принимаемые 
парламентом законы и другие решения. 

9 Глава правительства является первым лицом в политической иерархии, 
президент же выполняет представительские и церемониальные функции.  

10 «Двойная» ответственность правительства – и перед президентом, и пе-
ред парламентом.  

11 Любое действие президента, включая роспуск парламента и применение 
им принципа вето, может быть осуществлено только с согласия парламента.  

12 Президент – глава государства, но разделяет высшую исполнительную 
власть с главой правительства; назначает главу правительства и министров с 
учетом расклада политических сил в парламенте.  

13 Парламент может отстранить президента от должности, когда он совер-
шил преступление или нарушил конституцию.  

14 Парламент имеет возможность ограничивать действия президента и пра-
вительства, принимая законы и утверждая бюджет.  

15 Президент не имеет права вето на законы, принятые парламентом.  
16 Президент издает декреты, указы, распоряжения, имеющие обязатель-

ную силу на территории страны. 
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Тема 3. Политические процессы в современном мире: сравнительный 
анализ. 

1 Охарактеризуйте основные черты трех волн демократизации, заполнив 
таблицу (таблица 10). 

 
Таблица 10 – Волны демократизации 
 

Сфера, которая была затронута 
процессами демократизации 

Первая волна, 
время, когда 
произошла

Вторая волна, 
время, когда 
произошла 

Третья волна, 
время, когда 
произошла

Изменения в политической сфере    

Изменения в экономической сфере    

Изменения в социальной сфере    

Изменения в сфере культуры    

 
2 Прочитайте приведенный ниже отрывок о событиях на Болотной площади 

в Москве и ответьте на следующие вопросы. 
1 Частью какого политического процесса можно назвать данное собрание? 
2 Охарактеризуйте мотивы участников данной акции. 
3 Какие политические силы инициировали данное событие? 
4 Какие изменения в российском политическом законодательстве произош-

ли под влиянием этого события? 
«10 декабря 2011 г. в Москве десятки тысяч человек пришли на Болотную 

площадь выразить свое несогласие с результатами выборов в Государственную 
думу 6-го созыва, прошедших 4-го декабря. Численность митингующих, по 
разным оценкам, составила от 25 до 80...85 тыс. чел. 

К началу акции, заявленному на 14:00 по московскому времени, числен-
ность людей, собравшихся на Болотной площади, составляла 7 тыс. чел. Митин-
гующие также собирались на площади Революции; около 14:05 колонны, кото-
рые возглавляли Борис Немцов, Евгения Чирикова и Геннадий Гудков, дви-
нулись с площади Революции на Болотную. В 14:27 сопредседатель Партии 
народной свободы сообщил о начале митинга; акция началась с песни «Наш 
дурдом голосует за Путина». 

Одним из первых выступавших стал лидер движения «Солидарность» Илья 
Пономарев, который рассказал о задержании в Боткинской больнице лидера 
«Левого фронта» Сергея Удальцова. После него на сцену вышел писатель Борис 
Акунин. Следующим выступал журналист Олег Кашин, который сразу же заявил 
о том, что на митинге он присутствует не как журналист, а как гражданин. Кашин 
зачитал обращение к митингующим Алексея Навального, который сейчас 
находится под арестом. Около 14:52 начал свое выступление Леонид Парфенов. 
В ходе своего выступления он потребовал отставки Путина, атакже заявил, что 
«депутаты обязаны сдать мандаты». Также в ходе митинга выступали депутат 
Геннадий Гудков, представители движения «Левый фронт» Анастасия Удальцов 
и Анатолий Баранов, представитель ассоциации «Голос» политолог Дмитрий 
Орешкин, телеведущая Татьяна Лазарева, музыкант Иван Алексеев (Nose MC)  
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и многие другие. С неодобрением митингующие отнеслись к выступлениям 
лидеров партии «Яблоко» Сергея Митрофанова и Григория Явлинского; во 
время выступления лидера фракции КПРФ в Мосгосдуме толпа разразилась 
нецензурной бранью и криками «Сдай мандат!» Также слово дали представи-
телю националисту Константину Крылову, который выразил «Единой России» 
благодарность за то, что она объединила всех против себя. «Чуров – волшебник! 
Он объединил нас! Долой партию жуликов и воров», – заявил Крылов. 

По итогам митинга участники акции приняли резолюцию, состоящую из 
пяти требований: свобода политзаключенным, отмена результатов выборов в 
Госудуму, отставка председателя ЦИК Владимира Чурова и «расследование его 
деятельности», регистрация всех политических партий и демократизация зако-
нодательства в этой области, а также проведение новых выборов в парламент». 

3 Процесс демократизации является одним из видов политических процес-
сов, которые разворачиваются в странах, образовавшихся после распада Со-
ветского Союза. 

1 Перечислите события, имевшие место на территории Российской Федера-
ции, в результате которых стало возможным создание в стране демократических 
институтов. 

2 Назовите участников этих событий. 
3 Были в современной России события, препятствующие развитию демокра-

тических принципов организации власти в обществе? 
4 Что двигало теми, кто инициировал эти события? 
5 Готовы ли массы поддерживать демократические инициативы и прини-

мать участие в соответствующих событиях? Свой ответ обоснуйте. 
4 В конце ноября 2013 г., когда Кабинет министров Украины объявил о 

приостановке евроинтеграции страны, разразился острый политический конф-
ликт. Массовые протесты, названные «евромайданом», прошли по всей Украине 
и в январе 2014 г. вылились в столкновения митингующих с органами право-
порядка. В уличных схватках погибли десятки человек. В стране сменилась 
власть, а на юго-востоке Украины началась гражданская война. 

Познакомьтесь с хронологией событий, используя интернет-источники,  
и ответьте на следующие вопросы. 

1 Какие этапы в развитии политического конфликта на Украине можно 
выделить? 

2 Какие стороны участвовали в данном конфликте? 
3 Каковы причины политического конфликта? 
4 Как происходила идеологизация конфликта? 
5 С чем связаны трудности урегулирования данного конфликта? 
5 Прочитайте фрагмент из книги «Функции социального конфликта» амери-

канского социолога Л. Козера. 
«Жесткие системы типа современных тоталитарных обществ могут, как 

было показано выше, частично преуспеть в деле канализации влаждебных чувств 
посредством институтов, выполняющих роль «защитных клапанов», – таких как 
институционазированный антисемитизм или ксенофобия. Однако отсутствие 
механизмов адаптации к меняющимся условиям ведет к накоплению оснований 
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для конфликтов и, следовательно, враждебных чувств, представляющих собой 
реальную угрозу базовому консенсусу. 

Гибкие системы, наоборот, допускают проявления конфликта, отдаляя тем 
самым опасность разрушения базового консенсуса. В таком случае выражение и 
освобождение враждебных чувств посредством конфликта ведут к взаимной и 
односторонней аккомодации и адаптации составных частей системы. 

Институционализированные каналы реализации таких конфликтов пред-
ставляют собой важный «балансировочный механизм» общества. Изменения в 
соотношении сил, обнаруживающиеся в ходе и посредством конфликтом между 
различными группами, можно регулировать путем постоянной реадаптации 
таким образом, чтобы базовая структура оставалась достаточно подвижной и 
могла выдерживать внутренние напряжения. Следовательно, в таких гибких 
системах опасность конфликтов, нарушающих базовый консенсус, сведена к 
минимуму. 

Таким образом, наши выводы относительно функций конфликта в обществе 
и в менее сложных системах отношений, по сути дела, одинаковы. Близкие 
отношения хотя и создают частные поводы для конфликтов, обнаруживают тен-
денцию к подавлению этих конфликтов. Если, однако, несмотря на подавление, 
конфликты прорываются, они могут вести к распаду отношений, ибо проявля-
ются обычно крайне остро по причине тотальной личностной вовлеченности 
индивидов и накопленной скрытой враждебности. Подобным же образом 
общества, требующие полной самоотдачи своих членов, страшатся конфликтов 
и стараются их подавить, находясь поэтому под угрозой разрушительных 
взрывов. В свою очередь, плюралистические общества, основанные на множест-
венности групповых принадлежностей, «сшиты воедино» многообразными 
конфликтами между группами, для которых характерна сегментированная 
вовлеченность индивидов». 

Ответьте на следующие вопросы. 
1 Может ли общество развиваться без конфликтов? 
2 По мнению Л. Козера, конфликт может выполнять как позитивную функ-

цию, так и вести к распаду общества. При каких условиях это происходит? 
3 Что в обществе может выступать в качестве «защитного клапана», кото-

рый препятствует развитию враждебности, разрушающей политическую 
систему? 

4 Как Вы считаете, насколько эффективны «защитные клапаны»? 
5 Существуют ли в России основания для политических конфликтов? Свой 

ответ обоснуйте. 
6 Какие механизмы позволяют не допустить, чтобы конфликты привели к 

разрушению политической системы? 
6 Некоторые российские ученые пессимистически оценивают демократиза-

цию в России, говорят о неудаче демократического транзита. Например, академик 
Ю. С. Пивоваров в 2006 г. написал: «Я довольно долго надеялся, что на этот раз 
Россия изменится содержательно, но в последние годы мои надежды рухнули. 
Видимо, к началу второго срока президентства В. Путина в основном завершилась 
эпоха «транзита». Выйдя из пункта «А», Россия пришла к пункту «А». 
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Оцените политические изменения в современной России, ответив на сле-
дующий ряд вопросов. 

1 В чем суть теории демократического транзита? 
2 Насколько правильно эта теория описывает политические изменения, 

происходящие в России? 
3 Какие теории политического развития Вам известны? 
4 Какие институциональные изменения произошли в России за последние 

десятилетия? 
7 С. Хантингтон предлагает модель волнового развития, которая предпола-

гает сочетание периодов активизации инновационных изменений в определен-
ном направлении с их спадом и даже откатом к прежнему состоянию поли-
тической системы. 

1 Как Вы думаете, чем линейное развитие отличается от волнового и какие 
общие черты им присущи? 

2 С чем связано возникновение эффекта бумеранга и эффекта волны в поли-
тическом развитии? Свидетельствует ли наличие этих эффектов о том, что 
непрерывное поступательное развитие невозможно? Свой ответ обоснуйте.  

3 Какие теории развития Вы еще знаете? 
4 В рамках какой из известных Вам теорий можно лучше всего описать 

политическое развитие современной России? Почему Вы так считаете? 
8 Перечислите критерии политических изменений и развития в стабильных 

и переходных политических системах, а также критерии политического развития 
в модернизируемых государствах. Приведите конкретные примеры. 

9 Какие критерии лежат в основе типологии политических конфликтов? 
Ответ представьте в виде таблицы (таблица 11). 

 
Таблица 11 – Политические конфликты 
 

Конфликт (название, 
когда и где произошел)

Конфликтующая 
сторона

Тип конфликта, критерии, на основе которых 
данный конфликт отнесен к указанному типу

  
 

  
10 Что характерно для этнополитических конфликтов современности? При-

ведите конкретные примеры. 
11 Что характерно для различных методов урегулирования политических 

конфликтов в различных теориях? Свой ответ представьте в виде сравнительной 
таблицы. 

12 Если бы Вы решили создать свою политическую партию, то с чего 
следовало бы начать? Опишите последовательность Ваших действий. 

13 Сформулируйте основные тезисы своей будущей политической програм-
мы. Объясните, почему именно эти пункты легли в основу Вашей политической 
позиции. 

14 Определите характер деятельности Вашей партии: будет она базиро-
ваться на кадровых или массовых принципах организации? Свою позицию 
объясните. 
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15 В условиях многопартийности, на какие слои электората Вы бы сделали 
ставку в предвыборной борьбе? Обоснуйте свой выбор. 

16 Обозначьте своих политических конкурентов как в рамках Вашего 
идеологического пространства, так и за его пределами. Продумайте стратегию 
конкурентной борьбы.  

17 В чем заключается отличие общественных движений от организованных 
групп интересов? 

18 Назовите основные методы лоббистской деятельности. Приведите конк-
ретные примеры из политической жизни. 

19 Какие функции сегодня выполняют средства массовой информации в 
политической жизни государства? Приведите конкретные примеры реализации 
этих функций. 

20 Перечислите страны, где существуют однопартийные, двухпартийные и 
многопартийные политические системы. Какие факторы влияют на форми-
рование того или иного типа партийной системы в государстве? 

21 Охарактеризуйте взаимосвязи политических партий и заинтересованных 
групп, их различия. Какие средства используются заинтересованными группами 
для оказания влияния на курс государственно-политических институтов и 
политических партий? 

22 Какие признаки характерны для партий и групп интересов? Свой ответ 
представьте в виде таблицы (таблица 12). 

 
Таблица 12 – Сравнительный анализ политических партий и групп интересов 
 

Критерий отличия Партия Группа интересов 

Цель    

Членство    

Определение, формулировка политической позиции   

 
23 Заполните таблицу (таблица 13). 
 
Таблица 13 – Характеристика политических партий в зависимости от типа 
 

Тип партий Основная черта 
Массовые  

Кадровые  

Картельные  

Партии «хватай всех»  

 
24 Каковы критерии деления партий на кадровые и массовые? Перечислите 

достоинства и недостатки каждого из указанных типов.  
25 Перечислите достоинства и недостатки двухпартийной и многопартий-

ной политических систем. 
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26 Какие ценности отстаивают левые и правые партии? Свой ответ пред-
ставьте в виде таблицы (таблица 14). 

 
Таблица 14 – Ценности левых и правых политических партий. 
 

Тип партии Ценность 

Правые партии  

Левые партии  

 
Тема 4. Политическое сознание, политическая культура и 

политические идеологии. Основы идеологии белорусского государства. 
1 Какие типы политических культур существуют и что для них характерно? 

Приведите примеры. 
2 Прочитайте одну из следующих статей и составьте ее аннотацию. 
1 Усикова, Л. В. Политическая культура / Л. В. Усикова // Локус: люди, 

общество, культуры, смыслы. – 2010. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
politicheskaya-kultura (дата обращения: 09.10.2024). 

2 Дякин, Я. А. Политическая культура в системе общественных отношений /  
Я. А. Дякин // Наука. Общество. Государство. – 2017. – Т. 5. – № 4. – URL: 
https://esj.pnzgu.ru/files/esj.pnzgu.ru/diakin_yaa_17_4_26.pdf (дата обращения: 
09.10.2024). 

3 Малинова, О. Ю. Политическая культура в российском научном и пуб-
личном дискурсе / О. Ю. Малинова // Полис. Политические исследования. –  
2006. – № 5. – С. 106–128. – URL: https://doi.org/10.17976/jpps/2006.05.08 (дата 
обращения: 09.10.2024). 

3 Американский психоаналитик Г. Лассуэл понимал политическую социа-
лизацию как процесс перехода «от чувства неполноценности к богоподобному 
превосходству». Как Вы считаете, в какой мере данный подход раскрывает 
природу политической социализации? Ответ обоснуйте.  

4 Как Вы считаете, вовлеченность личности в политику уменьшается по 
мере удовлетворения ее политических потребностей или, наоборот, возрастает? 
Дайте развернутый обоснованный ответ.  

5 Решающим фактором политической социализации индивида В. И. Ленин 
считал знания. «… Безграмотный человек стоит вне политики, его сначала надо 
обучить азбуке. Без этого не может быть политики, без этого есть только слухи, 
сплетни, сказки, но не политика». Чем обусловлена большая роль политических 
знаний в процессе политической социализации? Свой ответ поясните. 

6 Политологи Д. Истон и Дж. Деннис выделили четыре этапа политической 
социализации: политизация, персонализация, идеализация и институцио-
нализация. Дайте краткую характеристику каждого из этих этапов, укажите их 
отличительные признаки.  

7 Проведите сравнительный анализ основных моделей политической социа-
лизации, обозначенных американским политологом Р. Мерелманом (системная, 
гегемонистская, плюралистическая, конфликтная), и соотнесите их с конкрет-
ными типами политических систем. 
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8 Французский социолог Р. Арон писал: «Общество органической диф-
ференциации не смогло бы удерживать в одном и том же состоянии, если бы вне 
или поверх договорной формы правления не существовало императивов или 
запретов, ценностей и коллективных святынь, которые привязывают людей ко 
всему общественному». Какова взаимосвязь данного утверждения с процессом 
политической социализации? О необходимости усвоения каких ценностей под-
черкивает автор? Какова их роль в процессе воспроизводства общественных 
отношений? 

9 Пронализируйте формулу, высказанную К. Марксом: «Как само общество 
производит человека как человека, так и он производит общество». Каковы, 
согласно данной формуле, социальная роль человека и его социальные функции? 
Какова диалектическая взаимосвязь личности и общества? 

10 Объясните сущность процесса социализации, обозначенную Т. Парсон-
сом: «Индивид вбирает в себя общие ценности в процессе общения со значи-
мыми другими, в результате чего следование общезначимым нормативным 
стандартам становится частью его мотивационной структуры, его потреб-
ностью». Свой ответ аргументируйте.  

11 Социологи Р. Линтон, Т. Парсонс и другие определяли личность как 
совокупность социальных ролей, усвоенных индивидом в процессе социа-
лизации и выученных способов их исполнения. Какие социальные роли усваи-
вает индивид в процессе политической социализации? Каково их содержание? 
Ответ подтвердите примерами.  

12 Важнейшей функцией политической культуры выступает политическая 
социализация. В чем заключается содержание этой функции? Какова взаимо-
связь политической социализации и политической культуры? 

13 Какой тип политической культуры характеризовал философ Конфуций в 
своей формуле: «Правитель должен быть правителем, подданный – подданным, 
отец – отцом, сын – сыном?» Какие ценности лежат в основе данного типа 
политической культуры?  

14 Американский политолог С. Липсет отстаивает тезис о приверженности 
малоимущих слоев населения к политическому экстремуму: склонности к немед-
ленному решению социальных проблем насильственными методами. Либераль-
ные ценности в силу их сложности, по мнению С. Липсета, недоступны необ-
разованным рабочим. Как Вы думаете, существует ли взаимосвязь между 
уровнем материального положения и типом политической культуры? Свой ответ 
аргументируйте. 

15 Объясните тезис американского политолога Г. Алмонда о том, что «граж-
данская культура – это смешанная политическая культура. В её рамках многие 
граждане могут быть активными в политике, однако многие другие играют более 
пассивную роль «подданных». Ещё более важным является тот факт, что даже у 
тех, кто активно выполняет гражданскую роль качества подданных и прихожан 
не полностью вытеснены. Роль участника добавляется к таким двум ролям». 
Каким образом, по мнению Г. Алмонда, достигается «сбалансированная» поли-
тическая культура? 
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16 Аристотель в своем труде «Политика» отмечал: «Никакой пользы не при-
несут законы, если граждане не будут приучены к государственному строю, если 
они не будут в его духе воспитаны». Прокомментируйте это высказывание фило-
софа. В чем прав и не прав Аристотель?  

17 Дайте характеристику политической культуры современного белорус-
ского общества. Каковы её отличительные черты и особенности? Ответ про-
иллюстрируйте примерами.  

18 Исходя из концепции Т. Парсонса, культура – это упорядоченная система 
символов. Следовательно, политическая культура есть также организованная 
система определенных символов. Какими символами определяется содержание 
политической культуры? Какие функции они выполняют? Какова их роль в 
жизни индивида и общества? Приведите примеры. 

19 По утверждению Г. Алмонда, политическую культуру можно рассматри-
вать как зависимую и независимую «переменную», т. е. и как причину, и как 
следствие. Что означает данный вывод исследователя феномена политической 
культуры? Свой ответ проиллюстрируйте примерами.  

20 Американский политолог Р. Инглхарт, внесший значительный вклад в 
изучение политических ценностей, сформулировал вывод о том, что «наиболее 
устойчивые ценностные ориентации и настроения массовых слоев общества 
являются важнейшими элементами политической культуры. Специфические 
сочетания этих ориентаций и настроений определяют устойчивость и жизне-
способность демократии». Какие ценности имеют первостепенное значение в 
развитых современных обществах? Как они влияют на тип политической 
культуры?  

21 Раскройте содержание основных типов ориентаций относительно поли-
тических объектов, выделенных в структуре политической культуры 
политологом У. Розенбаумом:  

а) ориентации относительно институтов государственного управления; 
б) ориентации относительно «других» в политической системе;  
в) ориентации относительно собственной деятельности. Какова взаи- 

мосвязь данных ориентаций с конкретными типами политической культуры?  
22 В каждом обществе наряду с господствующей политической культурой 

могут существовать политические субкультуры, т. е. культуры отдельных со-
циальных образований, имеющие свои специфические особенности. Дайте 
характеристику следующим типам субкультур, выделенных политологом  
П. Шараном:  

а) региональная;  
б) этнолингвистическая; 
в) социально-экономическая;  
г) религиозная;  
д) возрастная и др. 

23 Объясните трактовку идеологии, представленную Т. Парсонсом, как 
системы ценностей конкретного общества, выступающей в качестве универ-
сальных ориентаций социальной деятельности.  



24 

24 Прокомментируйте марксистское определение политической идеологии 
как разновидности научного знания, обосновывающей стремление социальных 
классов к политической власти и переустройству общества на основе пред-
ставленных идеалов.  

25 В чем состоит взаимосвязь политической идеологии и политической 
пропаганды? Чем отличается политическая идеология от пропаганды?  

26 Возможно ли создание политической идеологии на основе «общечелове-
ческих ценностей»? Свой ответ аргументируйте.  

27 Как Вы считаете, насколько обоснована теория «конца идеологии», один 
из авторов которой С. И. Липсет в своей работе «Революция и контрреволюция» 
(1963) отличал наступление периода «идеологической интеграции» и «идеоло-
гического консенсуса». 

28 Политолог Л. Санистебан в работе «Основы политической науки» 
предложил при анализе политической идеологии выделять в ней две стороны, 
или два «плана»: явный и скрытый. Каково содержание этих двух «планов» 
идеологии? Ответ подтвердите примерами.  

29 Проанализируйте утверждение Д. Белла о том, что термин «идеология» 
целесообразно использовать для обозначения «превращения идей в рычаги 
социального действия». Какова в связи с этим утверждением роль идеологий в 
обществе? Ответ обоснуйте.  

30 Обозначьте основные ценности идеологии либерализма и принципы их 
реализации. Каковы предпосылки появления неолиберализма? Дайте развер-
нутый ответ.  

31 Охарактеризуйте главные ценности консерватизма как идеологии и прин-
ципы их осуществления. В чем особенности неоконсервативной идеологии? 
Дайте аргументированный ответ. 

32 Сравните социализм и социал-демократизм. В чем сходство и основные 
отличия данных идеологий? Приведите доказательный ответ. 

 
Тема 5. Государственная внутренняя политика и управление в 

Республике Беларусь. 
1 Метод государственного управления – это способ централизованного 

воздействия государства на общество с целью достижения определенного ре-
зультата; воздействие одного органа государственной власти на другой; все 
вместе. 

Какие методы государственного управления эффективны для управления 
экономикой государства? 

Что такое «государственное принуждение»? Приведите примеры. Какая из 
мер государственного принуждения связана с возложением на правонарушителя 
обязанности, не существовавшей до правонарушения? 

2 Вся история человечества – история возникновения и развития органи-
зованных в системы все более усложнявшихся количественно и качественно 
сообществ людей. 

В период первобытного общества сформировались определенные интегра-
тивные качества (факторы) этого процесса – естественное разделение труда, 
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управление старейшим, обычаи и мораль коллективного бытия, нормы пове-
дения. Однако борьба за выживание как внутри рода, так и между отдельными 
родами на сопряженных территориях постепенно приводила к образованию 
более сложных и крупных сообществ людей – племен, а позже – племенных 
союзов. 

В истории науки можно увидеть множество теорий происхождения госу-
дарства и государственной власти, которые основаны на умозрительных, 
теологических, формально-логических и даже апологетических конструкциях, 
оторванных от исторических реалий. 

1 Перечислите наиболее декларируемые умозрительные, теологические, 
формально-логические и даже апологетические конструкции происхождения 
государства и государственной власти, оторванные от исторических реалий,  
и назовите наиболее популярные аргументы, которые в них приводятся. 

2 Раскройте концепцию происхождения государства и государственной 
власти, соответствующую историко-логическому методу анализа и аргументиро-
ванным материалистическим доказательствам, сформулируйте наиболее убеди-
тельные положения. 

3 Изучите Закон «Об утверждении Основных направлений внутренней и 
внешней политики Республики Беларусь» от 14 ноября 2005 г. № 60-З и ответьте 
на следующие вопросы. 

1 Каковы основные принципы внешней политики Республики Беларусь? 
2 Какие задачи стоят перед Республикой Беларусь в области внешнеполи-

тической деятельности на современном этапе? 
3 Назовите стратегические цели внутренней политики Республики Беларусь. 
4 Перечислите основные задачи внутренней политики Республики Беларусь. 
5 В каких сферах реализуется внутренняя политика Республики Беларусь? 

Охарактеризуйте каждое из направлений. 
4 Изучите Программу социально-экономического развития Республики Бе-

ларусь на 2021–2025 гг., ответьте на вопросы и выполните задания. 
1 Охарактеризуйте программу развития регионов. 
2 Каковы задачи демографической политики в соответствии с данной 

программой? 
3 Назовите задачи в области здравоохранения. 
4 Где в Республике Беларусь располагается центр традиционной китайской 

медицины? 
5 Каковы задачи государства в области обеспечения занятости населения? 
6 Какие меры предусмотрены Программой с целью развития спорта и 

физической культуры?  
 
Тема 6. Международные политические отношения и внешняя политика 

Республики Беларусь. 
1 Объясните модель системы современных международных отношений аме-

риканского политолога С. Хантингтона, которая изложена в его книге «Столк-
новение цивилизаций» (1996). Почему, по мнению ученого, преобладающие 
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источники международных конфликтов будут определяться культурой, «столк-
новение цивилизаций станет доминирующим фактором мировой политики»? 

2 Американский философ Ф. Фукияма в своей знаменитой работе «Конец 
истории» считает, что современный мир «возвращается …к тому с чего начал: 
не к предсказывавшемуся … недавно «концу идеологии» или конвергенции 
капитализма и социализма, а к неоспоримой победе экономического и поли-
тического либерализма». Опираясь на приведенное фундаментальное положе-
ние, сформулируйте основные приоритеты современных межгосударственных 
отношений, получивших название доктрины «нового миропорядка». 

3 Политологи Р. Арон и Дж. Розенау определяли специфику междуна-
родных отношений на основе действия (участия) символических персонажей: 
дипломата и солдата; туриста и террориста. Какие основные направления совре-
менной мировой политики обозначаются с помощью названных символических 
фигур? Ответ подтвердите примерами.  

4 Профессор Эссекского университета (Великобритания) Д. Сандерс ука-
зывает, что «влияние анархии на современную международную систему сильно 
ослабляется относительно высоким уровнем взаимозависимости многих, если не 
всех, государств …». Международные отношения находятся в постоянном 
развитии, являя собой «игру с положительной суммой». Какие направления в 
современной мировой политике отражает данное утверждение? Подтвердите 
свои выводы конкретными примерами. 

5 Какие тенденции в развитии современных международных отношений 
выделяют политологи Ф. Брайар и Дж. Розенау, обращая внимание на то, что 
«внешняя политика отдельных государств в меньшей степени осуществляется их 
органами иностранных дел», а над системой межгосударственных отношений 
«превалирует сеть транснациональных потоков, обозначаемая акторами 
суверенитета»? 

6 Наиболее известная классификация глобальных проблем предусматривает 
деление их на три основные группы: проблемы, связанные со сферой между-
народных отношений; проблемы взаимодействия общества и личности; проб-
лемы взаимодействия природы и человека. Приведите примеры глобальных 
проблем, относящихся к каждой из вышеперечисленных групп. Раскройте 
политические условия, необходимые для их разрешения. 

7 Как в современной политической науке трактуется понятие «глобальное 
гражданское общество»? Каковы его основные институты? Дайте аргументи-
рованный ответ. 

8 Одной из глобальных проблем современного мира Ортега и Гассет назвал 
проблему «жизненной дезориентации» индивида. В чем сущность этой 
проблемы? Каковы пути ее разрешения? 

9 По мнению Р. Дарендорфа, «кто умеет справиться с конфликтами путем 
их признания, тот берет под свой контроль ритм истории. Кто упустит эту 
возможность, получает ритм в противники». Какова взаимосвязь этого выска-
зывания с международной и внешней политикой? Дайте обоснованный ответ. 

10 Древнегреческий историк Фукидид писал, что «общность интересов 
является наиболее прочным связующим звеном как между государствами, так и 



27 

между индивидами». Проанализируйте данный постулат. В чем его сходство с 
«теорией политического реализма», с позиций которой рассматриваются 
современные международные отношения? 

11 Как характеризуют природу международных отношений концепции реа-
лизма, либерализма и неомарксизма? Сформулируйте соответствующие выводы 
об основе системы международных отношений. 

12 Какие особенности приобретает система международных отношений, 
построенная на «балансе сил»? Как изменился характер силовых факторов 
мировой политики в конце ХХ – начале XXI в.? 

13 Назовите наиболее важные факторы, повлиявшие на распар биполярной 
системы международных отношений, а также обеспечивающие в современных 
условиях возможность складывания монополярной и многополярной системы 
международных отношений. 

14 Какова роль современной системы международного права в развитии 
мирового политического процесса? Какие аспекты традиционной концепции 
государственного суверенитета требуют новой трактовки в связи с расширением 
международного правового регулирования? 

15 Сформулируйте основные признаки процесса глобализации. Какую роль 
в нем играю экономические факторы? 

16 Охарактеризуйте комплекс глобальных проблем, стоящих перед челове-
чеством, на современном этапе. Какое влияние оказывают глобальные проблемы 
на систему международных отношений? Какова роль глобалистики в развитии 
политической науки? 

17 Письменно ответьте на вопросы и выполните задания. 
1 Каковы основные принципы внешней политики Республики Беларусь? 
2 Что относится к стратегическим целям внешней политики Республи- 

ки Беларусь? 
3 Каковы основные задачи внешней политики Республики Беларусь? 
4 Назовите государства, в которых Республика Беларусь имеет дипмиссии 

на сегодняшний день. 

Cловарь 
 
Аболиционизм – 1) массовое политическое движение, возникшее в кон- 

це XVIII – начале XIX в. в Западной Европе и Америке, направленное на отмену 
работорговли и освобождение рабов; 2) общественное движение, направленное 
на прекращение действия определенного закона, отмену правительственного 
решения, смещение кого-либо с руководящей должности, государственного поста. 

Абсолютизм – неограниченная монархия, форма государственного правле-
ния, при которой политическая власть полностью принадлежит одному лицу – 
монарху. Для абсолютной монархии характерна максимальная централизация 
государственной власти, исключающая наличие органов государственной 
власти, независимых от монарха. Расцвет абсолютизма в странах Западной 
Европы приходится на XVII–XVIII вв. В России абсолютная монархия (само-
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державие) просуществовала до XX в. В современном мире абсолютизм сохра-
няется в Бахрейне, Брунее, Ватикане, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудов- 
ской Аравии. 

Автаркия – обособление, политическая и экономическая самоизоляция 
государства или группы государств, которая проявляется в полном разрыве 
экономических, политических и культурных связей с другими странами; 
создание автономной системы самообеспечения. 

Автократия – единовластие, система управления обществом или госу-
дарством, при которой одному лицу принадлежит неограниченная верховная 
власть. 

Автономия – 1) ограниченная самостоятельность в рамках системы управ-
ления (автономия учреждений, автономия общностей); 2) закрепленная в зако-
нодательстве форма самоуправления территориальной единицы государства, 
которая проявляется в самостоятельном решении вопросов местного значения. 
Видами национально-территориальной (этнотерриториальной) автономии явля-
ются политическая (государственная) автономия, имеющая некоторые внешние 
признаки государственности – парламент, правительство и пр., сфера компе-
тенции которых определяется конституцией (Гренландия – в Дании), и адми-
нистративная (местная) автономия – территориальная единица, не имеющая 
внешних признаков государственности, круг автономных прав которой опре-
деляется обычными законами (Тибет – в Китае, автономия в штате Ассам –  
в Индии и пр.).  

Авторитаризм – разновидность недемократического политического режи-
ма, основанного на принципе централизации власти, при котором власть еди-
ноличного правителя (диктатора) или правящей элиты не ограничивается пра-
вом, представительными органами власти и системой разделения властей.  
В отличие от тоталитаризма, не предполагает наличия единой, общеобязатель-
ной идеологии, регламентирующей все сферы жизни общества. Согласно 
классификации, предложенной Е. Вятром, к формам авторитаризма относятся 
военные режимы, традиционные режимы, теократические режимы, персони-
фицированные режимы, а также неоавторитарные режимы. 

Агитация – деятельность, связанная с распространением (устно или с 
помощью средств массовой коммуникации) политических идей с целью оказа-
ния влияния на общественное сознание, побуждения народных масс к активным 
политическим действиям; одно из распространенных средств политической 
борьбы. 

Активное избирательное право – разновидность субъективного изби-
рательного права, гарантированная государством возможность участия граждан 
в формировании представительных органов государственной власти и местного 
самоуправления. 

Анархизм – идейно-теоретическая и общественно-политическая теория,  
в основу которой положена идея отрицания политического принуждения, 
стремление к уничтожению государственной власти и замене политической 
организации добровольной ассоциацией граждан. Это течение общественно-
политической мысли, провозглашающее своей целью освобождение личности от 
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всех разновидностей политической, экономической и духовной власти, отри-
цающее государство как форму организации общества и его властное влияние и 
проповедующее полную, неограниченную свободу личности.  

Аппарат государственный – система органов (учреждений, организаций), 
реализующих функции государственной власти. Аппарат современного демок-
ратического государства включает в себя органы законодательной, испол-
нительной и судебной власти, а также пост главы государства.  

Аристократия – 1) высшая, привилегированная социальная группа, элита 
крови; 2) форма организации государственной власти, основанная на правлении 
родовой знати. По Аристотелю – одна из правильных форм правления, которой 
противостоит олигархия. 

Бюрократия – 1) высший слой чиновников в аппарате государственной 
власти, обладающий определенными функциями и привилегиями; 2) иерархи-
чески организованная система государственного управления, осуществляемая 
закрытой группой чиновников, деятельность которых основана на жестком 
распределении функций и полномочий, четком соблюдении установленных 
правил и стандартов деятельности. 

Война – вооруженное столкновение в ходе разрешения конфликтов. 
Выделяют внешние (между государствами), в том числе мировые (охва-
тывающие большую часть стран мира) и внутренние (гражданские) войны. 

Вотум – политическое решение, принятое голосованием. Выделяют вотум 
доверия (одобрение парламентом деятельности или законопроектов прави-
тельства), недоверия (выраженное парламентом неодобрение политической 
линии правительства, как правило, приводящее к его отставке), а также изби-
рательный вотум (решение, принятое большинством голосов избирателей).  

Всеобщее избирательное право – один из конституционных принципов 
избирательного права, означающий предоставление активного избирательного 
права всем совершеннолетним гражданам государства (за исключением недеес-
пособных лиц) без каких-либо ограничений, а также пассивного избирательного 
права всем гражданам в соответствии с условиями установленных избира-
тельных цензов. Принцип всеобщего избирательного права появляется в 
конституционной практике с отменой в XX в. во всех странах мира имущест-
венного ценза, а также с отменой ценза пола (1971 г.). 

Выборы – волеизъявление народа с целью формирования органов госу-
дарственной власти или местного самоуправления путем голосования. Выде-
ляют прямые и непрямые (косвенные), национальные (общегосударственные)  
и региональные (местные), всеобщие и частичные, очередные и внеочередные 
выборы. 

Геноцид – преследования, физическое уничтожение, истребление отдель-
ных социальных групп по расовым, национальным, этническим или рели-
гиозным признакам. В массовых масштабах применялся во время второй 
мировой войны фашистской Германией против славянских народов, евреев, 
цыган и пр. В международном праве квалифицируется как преступление против 
человечества. 
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Геополитика – политологическая концепция, исходящая из признания 
зависимости политических процессов от территориально-пространственного 
расположения государств, изучающая влияние географических факторов (прост-
ранственного расположения страны, климата, размера территории, количества 
населения, наличия естественных ресурсов и пр.) на состояние и эволюцию 
экономической, политической и социальной систем общества. Возникновение и 
развитие геополитической концепции в середине XIX – начале XX в. связывают 
с работами Ф. Ратцеля, Р. Челлена, К. Хаусхофера, X. Дж. Маккиндера,  
Л. Гумилева и др. Современные геополитические теории и школы представлены 
работами таких ученых, как Д. Мейниг, С. Коэн, С. Хантингтон, 3. Бжезинский, 
Ф. Фукуяма, Ж. Тириар.  

Глобализация – процесс усиления взаимосвязанности мира, характери-
зующийся расширением взаимосвязи и взаимовлияния различных стран и 
народов на основе современных информационных технологий. Глобализация – 
процесс интенсификации экономических, финансовых, политических, военных, 
культурных, идеологических связей и зависимостей между сообществами, что 
приводит к униформизации мира во всех областях и отражается в появлении 
социальных связей, солидарности и идентичности в наднациональном масштабе. 

Государство – центральный институт политической системы общества, 
создаваемый для организации и обеспечения жизнедеятельности населения на 
определенной территории с помощью публичной власти, имеющей обще-
обязательный характер. Это важнейший социально-политический институт об-
щества, осуществляющий политическую власть в процессе регулирования 
поведения людей, их групп и объединений, взаимоотношений между ними, 
охрану его экономической и социальной структуры; часть «общества, имеющая 
власть и силу, а также возможность распределять общественные ресурсы и 
средства» (Н. Смелзер). Свойствами государства выступают универсальность 
(способность управлять всеми общественными процессами) и суверенность 
(распространение власти на всю территорию государства, а также независимость 
и равноправие в отношениях с другими государствами). Обладает рядом 
исключительных прав: на использование насилия (принуждения), на правовое 
регулирование, на взимание налогов и др. Основными формами государства 
являются форма правления (монархия или республика) и форма государст-
венного устройства (унитарная или федеративная). Выделяют также рели-
гиозные и светские государства. 

Государство правовое – форма организации государственной власти, 
характеризующаяся верховенством права, разделением властей, юридическим 
равенством (взаимной ответственностью) гражданина и государства. Цель 
правового государства – обеспечить гарантии прав и свобод личности во всех 
сферах общественной жизни.  

Государство социальное – форма организации государственной власти, 
для которой характерно стремление к обеспечению каждому гражданину достой-
ных условий существования, социальной защиты, равных возможностей для 
самореализации путем осуществления активной социальной политики, направ-
ленной на повышение жизненного уровня населения, защиту и реализацию прав 
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и свобод граждан, создание современных систем здравоохранения, образования 
и социального обеспечения, поддержки малоимущих слоев населения, 
предотвращения социальных конфликтов. 

Гражданское общество – совокупность неполитических (негосударст-
венных) отношений в обществе, т. е. экономических, моральных, культурно-
духовных, религиозных, национальных; сфера спонтанного проявления свобод-
ных индивидов, ассоциаций и организаций граждан, которые добровольно сфор-
мировались и защищены законом от прямого вмешательства и произвольной 
регламентации со стороны органов государственной власти. Гражданское об-
щество выступает важной подсистемой общества как целого, которая совпадает 
с социальной сферой общественной жизни. Экономической основой граждан-
ского общества выступает собственность во всем разнообразии ее форм, прежде 
всего, частная, кооперативная, ассоциативная, коллективная и др. Институтами 
гражданского общества являются: добровольные общественные организации и 
общественные движения, а также партии на первых этапах своего сущест-
вования, пока они не задействованы в механизмах осуществления власти; неза-
висимые средства массовой информации; общественное мнение как социальный 
институт; выборы и референдумы, если они помогают формировать и выявлять 
общественное мнение и защищать групповые интересы; зависимые от граждан 
элементы судебной и правоохранительной системы (суд присяжных, народные 
милицейские отряды и т. п.).  

Группы давления (лобби) – организованные группы (объединения, проф-
союзы, корпорации и пр.), основной задачей которых является целенаправленное 
воздействие на органы государственной власти, политические партии и 
политических лидеров с целью обеспечения собственных интересов. Действия, 
направленные на защиту группового интереса, предполагают устойчивый 
контакт групп давления с властными структурами, возможность навязывания им 
собственных целей и задач. 

Группы интересов – неправительственные и непартийные общественные 
объединения, которые выражают интересы определенных социальных групп в 
отношениях с политическими институтами и организациями, а также с другими 
социальными группами. В отличие от политических партий, не ставят целью 
достижение политической власти и не принимают непосредственного участия в 
политических кампаниях.  

Демократизация – форма изменения (модернизации) политической систе-
мы; политический процесс, характеризующийся расширением политических 
прав и свобод граждан, возникновением политического и идеологического 
плюрализма, увеличением форм участия населения в политической жизни, 
децентрализацией государственной власти, реализацией принципа разделения 
властей, построением гражданского общества. 

Демократия – 1) форма политической организации общества, основанная 
на признании народа основным источником власти; 2) политический режим, 
который характеризуется политическим плюрализмом (существованием легаль-
ной оппозиции, различных идеологических течений, политических партий), 
доминированием закона во всех сферах общественной жизни, высокой степенью 
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реализации прав человека, выборностью органов власти и ее регулярной сме-
няемостью, реализацией принципа разделения властей, наличием развитого 
гражданского общества. К основным организационно-правовым формам 
демократии относят представительную демократию (деятельность выборных 
коллегиальных органов и избираемых должностных лиц от имени избирателей – 
граждан государства) и прямую демократию (непосредственное волеизъявле- 
ние – осуществление гражданами государственной власти путем участия в 
выборах и референдумах).  

Диктатура – неограниченная власть лица или социальной группы в госу-
дарстве, опирающаяся на силу, соответствующий политический режим (личная 
диктатура, диктатура пролетариата и пр.).  

Дипломатия – один из основных способов реализации внешней политики 
государства, официальная деятельность глав государств, правительств и 
специальных государственных органов по осуществлению целей и задач 
государства, а также по защите интересов государства и граждан за границей.  

Идеология – система политических, правовых, религиозных, философских 
представлений, взглядов и идей, отражающих интересы, мировоззрение, идеалы 
людей, социальных групп, политических партий, общественных организаций, 
общества в целом. Идеология представляет собой совокупность идеалов, целей 
и ценностей, которые выражают потребности и интересы больших групп лю- 
дей – слоев, сословий, классов, всего общества. Идеология – духовное обра-
зование, так как выходит за рамки повседневного эмпирического опыта, но при 
этом идеология имеет и практическое значение, она сплачивает людей, опре-
деляет их мотивацию. Используя определенную систему ценностей, она фор-
мирует индивидуальное и массовое сознание, закрепляет цели и программы, 
определяющие характер и направления развития социальных отношений.  

Иммиграция – въезд в страну на постоянное место жительства или 
временное проживание граждан другого государства. 

Институт политический – элемент политической системы, существующий 
в виде организаций, учреждений, объединений граждан, выполняющий спе-
циальные функции в политической жизни общества. Основными характе-
ристиками являются четкая внутренняя структура (организация), определенное 
место в политической системе. К политическим институтам относят госу-
дарство, политические партии, общественно-политические организации, дви-
жения и пр. 

Кампания избирательная – совокупность установленных законодательст-
вом избирательных процедур и действий, обеспечивающих функционирование 
избирательного процесса. К основным стадиям избирательной кампании относят 
подготовку к выборам, выдвижение (регистрацию) кандидатов; агитационную 
(предвыборную) кампанию; голосование и подсчет голосов избирателей.  

Коммунизм – 1) политическая идеология, провозглашающая создание 
бесклассового и безгосударственного общества на основе ликвидации частной 
собственности, обобществления средств производства, реализации принципов 
коллективизма, социального равенства и социальной справедливости. К тео-
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ретикам коммунистической идеологии относят К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ле-
нина; 2) разновидность тоталитарного политического режима. Коммунисти-
ческий (левый) тоталитаризм, впервые возникший как политический режим 
советского типа в 1917 г., основывался на идеологии марксизма-ленинизма, 
утверждавшей возможность построения коммунистического бесклассового 
общества, необходимость отмены частной собственности, введения плановой 
модели экономического хозяйствования, диктатуры пролетариата и пр. 

Коммуникация политическая – процесс взаимодействия между социаль-
но-политическими субъектами, элементами политической системы, полити-
ческой системой и обществом путем обмена информацией непосредственно или 
с помощью средств массовой коммуникации (телевидения, радио, прессы, 
системы Internet и пр.).  

Компромисс политический – один из способов разрешения (урегули-
рования) политического конфликта, достигаемый путем взаимных уступок. 
Различают вынужденный (в силу сложившихся обстоятельств) и добровольный 
(на основе взаимного соглашения по определенным вопросам) компромиссы. 

Консенсус политический – один из способов разрешения (урегулирования) 
политического конфликта, основанный на достижении согласия между основ-
ными общественно-политическими силами относительно принципов полити-
ческой организации, распределения политической власти и политических 
ресурсов в обществе. Основанный на принципе учета мнения как большинства, 
так и меньшинства консенсус считается универсальным демократическим 
средством предупреждения и разрешения конфликтов, социально-политической 
напряженности в обществе. 

Консерватизм – идеология, направленная на сохранение существующих в 
обществе ценностей, традиций, поддержание исторически сложившихся форм 
общественно-политического и государственного устройства, противодействие 
реформам и изменениям в социально-политической жизни. Возникновение 
консерватизма в XVIII в. связывается с именем английского философа Э. Берка. 

Контрэлита – потенциальная элита, группа людей с выдающимися 
способностями и личными качествами, которые, в отличие от элиты правящей, 
лишены возможности принимать политические решения, не имеют доступа к 
управлению из-за различного рода барьеров, существующих в обществе. Автор 
термина – автор классической теории элит итальянский ученый В. Парето. 

Конфедерация – форма межгосударственного объединения, союз госу-
дарств для выполнения определенных задач: экономических, политических, 
военных и др. Входящие в конфедерацию государства сохраняют свой сувере-
нитет и имеют собственные органы государственной власти. Для координации 
действий в конфедерации, как правило, создаются общие органы власти и 
управления. До конца XIX в. конфедерация рассматривалась как тип государст-
венного устройства (например, Швейцарская конфедерация).  

Конфликт политический – вид политического процесса, характеризую-
щийся резким противоборством, столкновением политических сил, обуслов-
ленным противоположностью их политических интересов, ценностей и взглядов. 
К основным видам политического конфликта относят конфликт интересов, 
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конфликт ценностей и конфликт идентификации. По масштабам выделяют 
межгосударственные, региональные и локальные, по форме протекания – 
открытые и скрытые конфликты. К кризисным моделям развития конфликтов 
относят терроризм, войну и революцию. Основные способы разрешения 
политического конфликта – компромисс и консенсус. 

Кризис политический – вид политического процесса, крайняя форма 
проявления политического конфликта, характеризующаяся резким усилением 
политической напряженности. Возникает в ситуациях, когда конфликты не 
могут быть разрешены путем компромисса. Выделяют внутриполитические 
(парламентские, правительственные, конституционные) и внешнеполитические 
кризисы. Основными формами политического кризиса являются кризис 
легитимности, кризис идентичности, кризис политического участия, кризис 
проникновения, кризис распределения.  

Культура политическая – система исторически сложившихся, относи-
тельно устойчивых ценностей, установок, убеждений и выражающих их симво-
лов, которые служат для упорядочения политического опыта и регулирования 
политического поведения. К основным элементам политической культуры 
относят политический опыт, политическое сознание и политическое поведение. 
Политическая культура – это совокупность позиций, ценностей и образцов 
поведения, касающихся взаимоотношений граждан и власти. 

Легальность – законность, юридическая правомерность политической 
власти (парламента, правительства, главы государства, избранных с помощью 
формально закрепленных юридических процедур). 

Легитимация – процесс обеспечения легитимности власти, т. е. достижение 
политическим лидером, институтом или политической системой в целом 
общественного признания. 

Легитимность – степень соответствия политической власти ценностным 
представлениям индивидов, социальных групп, общества, убежденность в 
необходимости подчинения власти.  

Либерализм – идеология, исходящая из абсолютной ценности личности, 
признания ее неотъемлемых прав и свобод, выступающая за ограничение 
вмешательства государства в жизнь общества, свободу предпринимательской 
деятельности, развитие гражданского общества.  

Лидерство политическое – постоянное воздействие определенного лица, 
наделенного властью (лидера), на общество, политическую организацию или 
социальную группу. Политические лидеры наряду с политическими элитами, 
относятся к основным субъектам политической власти, принимающим 
непосредственное участие в выработке и реализации политических решений.  

Лоббизм (лоббирование) – деятельность социальных групп по реализации 
своих интересов путем оказания целенаправленного воздействия на органы 
законодательной и исполнительной власти.  

Мажоритарная избирательная система – разновидность избирательной 
системы, предполагающая избрание кандидата (партии, блока), получившего на 
выборах большинство голосов избирателей. К основным видам мажоритарной 
системы относят систему относительного (избранным считается кандидат, полу-
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чивший наибольшее число голосов избирателей по отношению к остальным кан-
дидатам), абсолютного (избранным считается кандидат, получивший более 50 % 
голосов избирателей) и квалифицированного (избранным считается кандидат, 
получивший установленное большинство голосов избирателей, превышающее 
абсолютное) большинства.  

Меритократия – 1) власть лучших, наиболее достойных и талантливых 
людей; 2) одна из концепций политической элиты, согласно которой в ходе раз-
вития общества выделяется «усовершенствованная» элита, элита компетент-
ности, объединяющая наиболее талантливых, образованных представителей 
общества. Основным ресурсом политической власти меритократической элиты 
выступают знания, информация. Термин введен в научный оборот английским 
социологом М. Янгом, развитие меритократической концепции политической 
элиты связывают с работами К. Мангейма, Д. Белла, А. Гоулднера и др. 

Миграция – временное, постоянное или сезонное переселение людей, 
связанное со сменой места жительства. Выделяют внутреннюю (в пределах 
государства) и внешнюю (эмиграцию, иммиграцию) миграцию. 

Модернизация политическая – процесс трансформации общества, связан-
ный с изменением, обновлением институтов политической системы, а также 
характера политических отношений. Понятие «политическая модернизация» 
употребляется применительно к странам, осуществляющим переход от тради-
ционного к индустриальному обществу.  

Монархия – форма государственного правления, при которой власть главы 
государства (монарха) передается по наследству, осуществляется бессрочно и  
не зависит от населения. Выделяют неограниченную (абсолютную) и ограничен-
ную (конституционную) монархию. 

Народовластие – принадлежность власти народу и ее осуществление 
непосредственно или через органы государственной власти и органы самоуправ-
ления. Основные принципы народовластия: суверенитет народа, политический 
плюрализм, право изменять конституционный строй и пр. 

Нацизм – одно из названий гитлеровского фашизма – политического режи-
ма, существовавшего с 1933 г. по 1945 г. в Германии. Национал-социализм как 
разновидность тоталитарного политического режима вобрал в себя черты как 
фашизма, так и коммунистического тоталитаризма, но вместе с тем отличался от 
них по целям и социальным приоритетам. Цели национал-социализма сводились 
к воссозданию германского рейха, мировому господству арийской расы, анти-
коммунистическому движению. Как и фашизм, национал-социализм основы-
вался на всеобщем господстве партии и культе вождя (фюрера).  

Национализм – идеология, система политических взглядов, основу кото-
рых составляет идея национального превосходства и национальной исключи-
тельности, приоритет национальных ценностей. Первоначально возник как фор-
ма политического протеста против колониального угнетения, борьбы за нацио-
нальное освобождение. Это такая идеология, психология и политика в нацио-
нальном вопросе, которая базируется на признании приоритета национального 
фактора в общественном и культурном развитии, преувеличенная оценка 
значения, достоинств и роли собственной народности, нации, вплоть до идеи 
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национальной исключительности и превосходства, однобокое противопостав-
ление национальных интересов одной национальности другой. Крайние формы 
национализма – расизм, шовинизм и пр. – являются источником межнацио-
нальных конфликтов, расовой и этнической дискриминации.  

Нейтралитет – международно-правовой статус государства, предполагаю-
щий отказ от участия в вооруженных конфликтах, войнах, а также от вступления 
в военно-политические блоки. 

Неоконсерватизм – современная идеология, дополняющая идеи класси-
ческого консерватизма теорией правового, социально ориентированного госу-
дарства. В отличие от классического консерватизма, противостоявшего либе-
рализму и социализму, современный неоконсерватизм во многом существенно 
сближается с идеалами неолиберализма и социал-демократии. К наиболее 
известным разновидностям неоконсерватизма относятся христианско-католиче-
ский консерватизм, традиционализм, технократизм, рейганизм в США, тэтче-
ризм в Великобритании и пр. 

Неолиберализм – современная идеология, исходящая из признания 
необходимости государственного регулирования экономической деятельности, 
социальных и экономических процессов при сохранении механизмов свободного 
рынка и конкуренции. В конце ХХ в. существенно сближается с идеями 
консерватизма и социал-демократии. 

Неомарксизм – спектр идеологических течений, основой которых являются 
теоретические положения марксизма (от леволиберальных до леворадикальных 
модификаций). К основным направлениям неомарксизма относят его неоге-
гельянскую версию (К. Корш и Д. Лукач), франкфуртскую школу (Т. Адорно, 
М. Хоркхаймер), фрейдомарксизм (Э. Фромм, Г. Маркузе), экзистенциальный 
марксизм (Ж.-П. Сартр), феноменологический марксизм (Э. Пачи), структура-
листский марксизм (М. Годелье, Н. Пуланцас), антипозитивистский неомарк-
сизм (Ч. Р. Миллс, А. Гоулднер). 

Неофашизм – современное праворадикальное политическое течение, 
основой идеологии которого являются идеи фашизма.  

Номенклатура – высший привилегированный слой советского (социалис-
тического) общества, его правящая элита, которая формируется путем назна-
чения на ключевые посты всех уровней кандидатур, утвержденных выше-
стоящими партийными органами.  

Общество гражданское – сфера реализации неполитических интересов в 
обществе. Представляет собой совокупность экономических, культурных, этни-
ческих, религиозных и прочих отношений, реализуемых без непосредственного 
контроля государственной власти. Гражданское общество является неотъем-
лемым атрибутом, социальной основой и гарантией демократического, право-
вого государства.  

Олигархия – форма организации государственной власти, основанная на 
политическом и экономическом господстве, правлении небольшой, наиболее 
богатой группы людей. По Аристотелю – неправильная (в противопоставлении 
аристократии) форма правления. 
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Оппозиция – 1) противодействие, сопротивление определенной полити-
ческой линии, политическому действию; 2) политические партии, общественные 
организации, отдельные лица, выступающие против правящей элиты, лидеров 
партии или государства, методов реализации власти, политической системы в 
целом. Существование реальной политической оппозиции – неотъемлемый приз-
нак демократического политического режима. Выделяют оппозицию системную 
и внесистемную, конструктивную и деструктивную, парламентскую и внепар-
ламентскую. 

Отношения международные – система экономических, политических, 
социальных, дипломатических, правовых, военных и культурных связей и 
взаимодействий, которые возникают между различными субъектами мирового 
сообщества. Основными субъектами международных отношений выступают 
государства. 

Парламент – высший законодательный и представительный орган власти в 
государстве. Впервые возникает в Великобритании в XIII в. К основным 
функциям современных парламентов относят законодательную, учредительную 
и контрольную функции. Выделяют однопалатные и двухпалатные парламенты. 

Партия политическая – добровольная политическая организация, пред-
ставляющая интересы определенной социальной группы и ставящая своей целью 
их реализацию путем достижения политической власти. Основными признаками 
партии являются наличие формальной организации (структуры), наличие прог-
раммы деятельности, особый социальный статус, наличие социальной базы. 
Выделяют кадровые и массовые, централизованные и децентрализованные, 
правящие и оппозиционные, консервативные, реформистские и революционные, 
легальные и нелегальные партии.  

Плюрализм политический – принцип социально-политической жизни, 
предполагающий свободное сосуществование различных идеологических тече-
ний, партий, политических и общественных организаций, движений, а также 
многообразие форм политической деятельности и выражения политических 
интересов. Политический плюрализм является неотъемлемым признаком 
демократической политической системы. 

Поведение политическое – взаимодействие социальных субъектов (инди-
видов, социальных групп) и политической системы. Обусловливается сущест-
вующим политическим опытом, политическим сознанием и уровнем полити-
ческого развития. К основным формам политического поведения относят поли-
тическое участие и политическое неучастие (абсентеизм). 

Политика – деятельность индивидов и социальных групп, связанная с 
отношениями по поводу завоевания, удержания и использования власти с целью 
реализации своих интересов. Автором термина считается Аристотель, опреде-
ливший политику как цивилизованную форму общности, служащую достиже-
нию «общего блага». К основным современным подходам к определению поли-
тики относят коммуникативный (политика как сфера интеграции или борьбы 
индивидов и социальных групп), директивный (политика как отношения по 
поводу власти), функциональный (политика как деятельность по управлению)  
и др. В структуре политики выделяют политические организации (форма поли-
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тики), политическое сознание (содержание политики) и политические отноше-
ния (политические процессы). К основным видам политики относят: мировую 
(международную), национальную (государственную) и региональную (локаль-
ную), политику государства, партии, лидера; политику экономическую, социаль-
ную, демографическую, культурную, военную, национальную и т. д. 

Политика международная – деятельность субъектов международных 
отношений, направленная на выработку механизмов согласования их интересов. 
Является важным механизмом поддержания стабильности и мира, развития 
равноправных международных отношений.  

Политология – наука о политике; наука о сущности, формах и закономер-
ностях возникновения, функционирования и развития политических систем, 
политических явлений и процессов, их месте и роли в жизни общества.  

Популизм – стиль политической деятельности, ориентированный на завое-
вание популярности у широких масс с помощью примитивных аргументов, 
демагогии, использования стереотипов и мифов. 

Правительство – высший орган в системе органов исполнительной власти 
государства либо его составной части (субъекта федерации, автономии). 

Президент – единоличный пост главы государства в странах с респуб-
ликанской формой правления. Избирается населением или назначается парла-
ментом на четко определенный срок. 

Пропаганда политическая – деятельность по распространению знаний, 
ценностей, идей, воздействие на политическое сознание людей, социальных 
групп с целью формирования определенного отношения к политическим инсти-
тутам, лидерам, политической системе в целом, а также выработки моделей 
политического поведения. 

Пропорциональная избирательная система – избирательная система, 
предусматривающая распределение депутатских мандатов между партиями в 
пропорциональной зависимости от числа поданных за них голосов избирателей.  

Протест политический – вид политического участия, выражающийся в 
проявлении отрицательного отношения к политической системе в целом или к ее 
отдельным элементам, нормам, ценностям в открытой, демонстративной форме. 
К формам политического протеста относят митинги, забастовки, демонстрации, 
терроризм и пр. 

Процесс избирательный – урегулированная законом специфическая 
деятельность, направленная на формирование органов государственной власти и 
местного самоуправления. 

Процесс политический – совокупность видов деятельности субъектов 
политических отношений, отражающих стадии изменения политической систе-
мы и направленных на достижение политических целей. Выделяют внутрипо-
литические и внешнеполитические, эволюционные и революционные, открытые 
и скрытые (латентные), локальные, региональные и глобальные политические 
процессы. 

Развитие политическое – одна из форм политического процесса, отра-
жающая процесс изменения политической системы, позволяющий ей адапти-
роваться к новым условиям социально-политической жизни.  
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Расизм – идеология, основу которой составляет положение о физической и 
психической неравноценности различных рас. Разделение народов на «высшие» 
и «низшие», «полноценные» и «неполноценные» в зависимости от расовой 
принадлежности используется для обоснования расовой дискриминации, 
сегрегации, геноцида народов. Официальная идеология фашизма (национал-
социализма). Расизм является грубым нарушением фундаментальных (естест-
венных) прав человека, закрепленных в международных документах ООН. 

Рационально-правовая легитимность – тип легитимности политической 
власти, источником которой выступает рациональный фактор – интерес, побуж-
дающий людей подчиняться решениям власти, избранной по общепризнанным 
правилам, т. е. на основе закрепленных в законодательстве процедур. 

Революция политическая – вид политического процесса, характери-
зующийся радикальными политическими изменениями, сменой политической 
системы или же вытеснением из ее структуры отдельных элементов, сменой 
политической элиты.  

Режим политический – функциональный аспект политической системы, 
совокупность методов, средств и способов реализации политической власти. 
Выделяют демократические и недемократические (тоталитарные, авторитарные) 
политические режимы. 

Рекрутирование элит – вхождение в состав политической элиты, порядок 
и критерии отбора в элиту, способ ее формирования. Американский политолог  
Д. Рокмен выделяет две основные системы отбора элит – антрепренерскую 
систему (преобладающую в демократических политических системах) и систему 
гильдий (в государствах с тоталитарным или авторитарным политическим 
режимом, странах административного социализма).  

Репрессии – карательные меры, применяемые органами государственной 
власти. Как реализация политической власти используются в тоталитарных 
политических системах.  

Республика – форма государственного правления, при которой высшая 
власть принадлежит представительным органам, избранным населением на 
определенный срок. В зависимости от способов распределения власти между 
высшими органами государственной власти выделяют президентскую, парла-
ментскую и смешанную республики. 

Ресурсы власти – совокупность средств, применение которых обеспечи-
вает возможность субъекту власти осуществлять воздействие на деятельность и 
поведение объекта. Выделяют силовые, экономические, информационные и 
другие ресурсы. 

Референдум – важнейшая форма непосредственной демократии, способ 
принятия гражданами путем голосования законов и решений по важнейшим 
вопросам общественной жизни. Выделяют референдумы общенациональные и 
местные, факультативные и обязательные, решающие и консультативные. 

Система избирательная – совокупность норм и процедур, регулирующих 
избирательный процесс; порядок формирования представительных органов 
власти и избрания должностных лиц путем голосования в ходе выборов.  
К основным видам избирательных систем относятся мажоритарная (система 
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большинства) и пропорциональная (система представительства политических 
партий). 

Система партийная – совокупность политических партий в государстве,  
а также система связей между ними. Выделяют однопартийную (при которой 
одна партия монополизирует государственную власть), двухпартийную (с преоб-
ладанием и конкуренцией двух наиболее крупных партий) и многопартийную 
(предполагающую активное участие в политической борьбе нескольких партий) 
системы, а также их разновидности. 

Система политическая – совокупность взаимосвязанных государственных 
и негосударственных социально-политических институтов, ценностей и норм,  
а также принципов организации и осуществления политической власти.  
В структуре политической системы выделяют институциональную (государство, 
политические партии, общественные организации), нормативную (нормы, цен-
ности, регулирующие деятельность субъектов политики), функциональную 
(совокупность ролей и функций субъектов политических отношений) и комму-
никативную (совокупность различных форм взаимодействия субъектов полити-
ки) подсистемы.  

Сознание политическое – система политических знаний, ценностей и 
убеждений людей, на основе которых вырабатываются устойчивые ориентации 
и установки людей по отношению к политической системе и их месту в данной 
системе, формируются определенные модели политического поведения.  

Социал-демократия – разновидность социалистической идеологии, 
возникает в конце XIX в., в XX в. отделяется от революционного марксизма, 
провозглашая основной задачей построение демократического социализма. На 
современном этапе представляет собой левоцентристское политическое течение, 
выступающее за объединение идеалов социализма и либерализма, провозгла-
шающее основными ценностями свободу, социальную справедливость и 
равноправие.  

Социализация политическая – процесс усвоения индивидом полити-
ческих знаний, норм и ценностей политической культуры, способствующих 
формированию у него необходимых качеств для адаптации к данной полити-
ческой системе и выполнению определенных функций и ролей. Выделяют 
первичную (связанную с непосредственным приобретением политических зна-
ний и установок) и вторичную (связанную с самостоятельной выработкой 
политических ценностей и ориентаций, расширением политического опыта) 
социализацию. Политическая социализация личности осуществляется через 
сложную систему институтов (государство, партии, школа, церковь) и агентов 
(политических лидеров, журналистов, преподавателей, родственников) социа-
лизации.  

Социализм – 1) идеология, утверждающая систему общественного устройст-
ва, основанную на общественной собственности, отсутствии эксплуатации, 
социальной справедливости, свободе и равенстве. Социалистическая идеология 
впервые появляется в XIX в. Выделяют такие формы социалистической идео-
логии, как марксизм, социал-демократия, утопический социализм, коммунизм, 
неомарксизм и пр.; 2) в классической теории научного социализма (К. Маркс,  
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Ф. Энгельс) – первая фаза коммунистической общественно-экономической 
формации. 

Стабильность политическая – состояние политической системы, характе-
ризующееся устойчивостью ее основных элементов, способностью к эффек-
тивному выполнению функций, взаимодействию с другими политическими 
системами. 

Стереотип политический – упрощенное, схематическое представление о 
политическом объекте. Признаками стереотипа являются эмоциональная 
окрашенность (помимо информации, стереотип несет в себе позитивное или 
негативное отношение к чему-либо или кому-либо) и большая устойчивость 
(стереотип не связан с реальной действительностью, базируется на ограни-
ченном политическом опыте). Политические стереотипы значительно упрощают 
процесс ориентации и принятия решений, способствуют формированию полити-
ческой идентичности. При этом, искажая реальные знания о политических 
объектах, достаточно часто являются средством политического манипули-
рования.  

Суверенитет государственный – политико-правовое свойство государст-
венной власти; верховенство, полнота и неделимость власти государства в 
границах его территории (внутренний суверенитет) и независимость и равно-
правие в международных отношениях (внешний суверенитет). 

Суверенитет народный – полновластие народа, который выступает 
носителем суверенитета и единственным источником власти в государстве. 
Народ осуществляет власть непосредственно (на выборах и референдумах) и 
через органы государственной власти и местного самоуправления.  

Суверенитет национальный – полновластие нации, возможность 
самостоятельного политического самоопределения. В демократическом госу-
дарстве исключительно народу принадлежит право определять и изменять 
установленный конституционный строй. 

Теократия – форма осуществления власти, при которой высшая госу-
дарственная власть осуществляется духовенством или главой церкви. 

Терроризм – нелегальная форма политического участия, осуществление 
политической борьбы средствами запугивания, насилия, физической расправы с 
политическими противниками. Террористические акты могут быть направлены 
не только на политических оппонентов, но и по отношению к лицам, которые не 
являются прямыми политическими противниками. Основной целью терроризма 
является привлечение внимания к конфликту, в котором участвует группа, 
прибегающая к данным средствам борьбы. Выделяют индивидуальный, груп-
повой (организованный) и государственный терроризм. В современном мире 
особую опасность представляет международный терроризм. 

Тирания – историческая разновидность диктатуры, получившая развитие в 
Древней Греции; форма осуществления государственной власти, основанная на 
единоличном правлении и использующая в качестве основного метода прав-
ления прямое насилие. 

Тоталитаризм – разновидность недемократического политического режи-
ма, характеризующаяся абсолютным контролем государства над всеми 
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областями общественной жизни, полным подчинением человека политической 
власти, диктатом идеологии, отсутствием свободы личности.  

Традиционная легитимность – тип легитимности политической власти, 
источником которой выступает обычай, привычка повиноваться власти, вера в 
непоколебимость и священность существующих издавна порядков. Тради-
ционное господство характерно для монархии (по своей мотивации оно во 
многом схоже с отношениями в патриархальной семье, основанными на беспре-
кословном повиновении старшим).  

Унитаризм (унитарное государство) – форма государственного устройст-
ва, которая характеризуется единством государственной территории, единой 
системой органов государственной власти, единым законодательством. Унитар-
ное государство подразделяется на административно-территориальные единицы 
(области, районы и пр.). Унитарное устройство характерно, как правило, для 
стран экономически и национально однородных. В унитарных государствах с 
некоторым разнообразием национальных и социально-экономических отно-
шений допускается автономия отдельных частей (усложненные унитарные 
государства – Китай, Великобритания, Испания, Финляндия, Украина). 

Устройство государственное – форма государства, определяющая его 
национально-территориальную организацию. Государственное устройство ха-
рактеризует внутреннюю структуру государства, способ его политического и 
территориального деления, принципы взаимоотношений между государством в 
целом и его частями, их правовое положение. В современном мире выделяют 
унитарное и федеративное государственное устройство. 

Устройство административно-территориальное – деление государст-
венной территории на составные части (края, области, районы и пр.), в соответст-
вии с которыми формируется система местных органов власти и само-
управления. 

Участие политическое – воздействие политических субъектов на поли-
тическую систему, ее элементы, процесс принятия политических решений. 
Выделяют легальное и нелегальное, активное и пассивное. Автономное (добро-
вольное) и принудительное (мобилизационное) политическое участие. Наиболее 
распространенным типом политического участия является электоральное 
участие. 

Фашизм – крайне антидемократическое, радикально-экстремистское поли-
тическое течение. Важнейшими чертами идеологии фашизма являются стрем-
ление к сильной власти, воинствующий антидемократизм, расизм и шовинизм. 
Фашистский тоталитарный политический режим впервые был установлен в 
Италии в 1922 г. Для итальянского фашизма, основной целью которого про-
возглашалось возрождение великой Римской империи, были характерны 
массовый террор, расизм и ксенофобия, культ вождя (дуче).  

Федерация (федеративное устройство) – форма государственного 
устройства, предполагающая наличие в составе государства ряда государствен-
ных образований – субъектов федерации (республик, штатов, кантонов, 
провинций, земель), обладающих определенной самостоятельностью, своим 
административно-территориальным делением и законодательством. Федера-
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тивное устройство характерно для стран со значительным многообразием нацио-
нальных, социально-экономических, исторических условий. Характеризуется 
распределением полномочий между центральными органами государственной 
власти и субъектами федерации, двойной системой органов государственной 
власти и законодательства. Субъекты федерации имеют прямое представи-
тельство в парламенте страны, обеспеченное существованием второй палаты. 
Выделяют исторические типы федерации (ФРГ, Швейцария), национальные 
(СССР, Чехословакия), территориальные (США, Мексика) и смешанные 
(Россия). 

Форма правления – форма государства, характеризующая организацию 
высшей государственной власти и систему ее связей с населением. В совре-
менном мире выделяют две основные формы правления – монархию и 
республику.  

Харизматическая легитимность – тип легитимности политической влас-
ти, источником которой выступает вера в исключительные качества, чудесный 
дар, т. е. харизму руководителя; эмоциональное, личностное отношение вождя и 
массы. Харизматический способ легитимации власти часто наблюдается в 
периоды революционных перемен, когда новая власть для признания населением 
не может опереться на авторитет традиций или же демократически выраженную 
волю большинства. В этом случае сознательно культивируется величие самой 
личности вождя, авторитет которого способствует признанию власти и приня-
тию ее населением. В научный оборот термин «харизма» введен М. Вебером.  

Цензы избирательные – установленные законодательством ограничения 
для реализации избирательного права. К наиболее распространенным цензам 
относят ценз оседлости, образовательный, возрастной, имущественный и др.  

Циркуляция элит – процесс обновления высшего слоя общества. Цирку-
ляция элит, обеспечивая элиту необходимыми для управления качествами, 
выступает необходимым условием поддержания социального равновесия.  
В научный оборот термин «циркуляция элит» ввел автор классической теории 
элит, итальянский ученый В. Парето. 

Шовинизм – крайняя форма национализма, разновидность расизма, для 
которой характерна пропаганда национальной исключительности, разжигание 
межнациональной вражды и ненависти. 

Экстремизм – склонность к крайним взглядам; использование нелегальных 
форм политического участия (бунт, погромы, терроризм) для достижения 
политических целей.  

Электорат (избирательный корпус) – 1) круг лиц, имеющих право 
принимать участие в выборах; 2) совокупность избирателей, поддерживающих 
определенную политическую партию или кандидата. 

Элита политическая – самостоятельная, немногочисленная, обладающая 
особыми качествами социальная группа, занимающая наиболее высокую пози-
цию в обществе и принимающая непосредственное участие в осуществлении 
решений, связанных с использованием политической власти. Основные положе-
ния теории политической элиты сформулированы в начале XX в. В. Парето, 
Г. Mocка, Р. Михельсом. 
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Эмиграция – выезд граждан на постоянное место жительства в другие 
государства; продолжительное пребывание граждан за пределами государства. 
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