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Тема 1. Предмет курса и методология изучения идеологии белорусского 
государства. Идеология и ее общественное предназначение 

Предметом курса идеологии является совокупность идей, ценностей, 
принципов, объединяющих население Беларуси в политическое сообщество, 
определяющих цели развития белорусского общества. Его основное содержа-
ние тесно связано с курсом общей теории государства и права, историей Бела-
руси, историей политической и правовой мысли Беларуси, философией, куль-
турологией, экономической теорией и другими социально-гуманитарными дис-
циплинами. Целью курса является усвоение студентами в систематизированном 
виде основного содержания идеологии современного белорусского государства, 
необходимого для осознанного участия в общественно-политической жизни 
страны в качестве ее полноправных граждан. 

Источниками курса «Основы идеологии белорусского государства» яв-
ляются: нормативно-правовые акты и политические документы Республики Бе-
ларусь (Конституция, законы, декреты, постановления и т. д.); международные 
политико-правовые документы, подписанные белорусским государством; поли-
тические документы прошлых периодов истории; произведения отечественной 
и мировой философской, политической и правовой мысли, литературно-
художественные произведения. 

Сам термин «идеология» был впервые введен в употребление француз-
ским философом А. Д. де Трасси в работе «Элементы идеологии» (1804 г.). Он 
обосновал целесообразность формирования специфической теории об идеях – 
идеологии. Идеология, по его убеждению, должна была стать теоретической 
основой политической и экономической деятельности, служить средством 
улучшения общественного устройства страны. С течением времени возникали 
различные, порой прямо противоположные, позиции в отношении к идеологии 
и ее оценкам. Критические оценки идеологии как ложного, иллюзорного созна-
ния, сознательно или неосознанно искажающего реальные факты действитель-
ности, свойственны таким различным по своим философским, социологиче-
ским взглядам и политическим предпочтениям мыслителям, как Э. Дюркгейм, 
М. Шелер, М. Вебер, К. Манхейм, В. Парето, П. Сорокин, Т. Парсонс. В трудах 
Р. Арона, Д. Белла, З. Бжезинского резко снижается значение и влияние идеоло-
гии, что приводит в 70-х годах ХХ века к появлению в США, Франции и других 
западных странах теорий «конца идеологий». Д. Белл, в частности, утверждает, 
что «…все идеологии исчерпали себя», а З. Бжезинский подчеркивает, что в 
условиях бурного развития науки и наступления «технотронной эры» идеоло-
гическое всесилие сменяется «концом идеологии». Как бы ни были масштабны 
и влиятельны негативные оценки идеологии, ее оценки как ложного, иллюзор-
ного, извращенного сознания, наряду с концепциями «деидеологизации» пери-
одически возникают и распространяются призывы к «реидеологизации» обще-
ства, то есть к восстановлению идеологии в ее правах.  

Для правильного понимания и истолкования различных идеологий, их 
особенностей важное значение имеет их типологизация. Типологизация идео-
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логий может быть осуществлена по нескольким основаниям. В зависимости от 
пространственной распространенности и масштабов социальных общностей 
людей, подверженных влиянию тех или иных идей, взглядов, верований, цен-
ностных ориентаций, стандартов поведения, идеологические доктрины могут 
быть подразделены на глобальные, локальные и частичные. В зависимости от 
содержания распространяемых концепций, взглядов, принципов, убеждений 
идеологии могут быть дифференцированы на научные, религиозные и полити-
ческие. По направленности предлагаемых идеалов, целей, средств их достиже-
ния идеологии относятся к прогрессивным или реакционным, революционным 
или контрреволюционным, гуманистическим или антигуманным. 

Формирование идеологии современного белорусского государства проис-
ходит не на пустом месте. Оно опирается на опыт развития и функционирова-
ния давно уже сложившихся мировых идеологий: либерализма, консерватизма, 
социализма и др. 

Возникновение идеологии либерализма было связано с утверждением в 
Западной Европе капиталистического общества. Основоположниками либера-
лизма являлись: Дж. Локк, Т. Джефферсон, Дж. Миль. Центральное место в ли-
берализме занимает идея индивидуальной свободы (от латинского «liberatus» – 
свободный). Принцип свободы рассматривается либералами как важнейшее 
условие реализации человеком своих неотъемлемых естественных прав. В по-
литической и экономической жизни принцип свободы трактуется либералами 
как свобода от чрезмерных ограничений со стороны государства. Еще одной 
важной особенностью либерализма является то, что его идеологи с самого 
начала были последовательными сторонниками разделения властей на законо-
дательную, исполнительную и судебную. Такое разделение они считали надеж-
ным средством от узурпации власти и злоупотребления ею. Функции государ-
ства, по мнению либералов, должны сводиться к минимуму: охране частной 
собственности, установлению общих правил свободной конкуренции, обеспе-
чению общественного порядка и контроля за соблюдением законов в обществе, 
а также защите страны от внешней опасности. В экономической сфере главны-
ми принципами либерализма являются: частная собственность, личная пред-
принимательская инициатива, свободный рыночный обмен, конкуренция. В со-
циальной сфере либералы – сторонники индивидуализма и противники соци-
ального равенства. 

Термин «консерватизм» происходит от латинского «conserve», что в пе-
реводе означает «сохраняю». Важнейшей особенностью консервативной идео-
логии является то, что она ориентируется на защиту существующих устоев об-
щественной жизни, отрицательно относится к народным движениям и револю-
ционным изменениям. Консерватизм базируется на признании незыблемости 
порядка, сложившегося естественным образом, а также первостепенного значе-
ния в жизни общества морали, семьи, религии и собственности. Сформирова-
лась эта идеология в начале XIX века. Её основоположники: Э. Берк, де Местер, 
де Бональе. Для неё характерен принцип традиционализма. Он предусматрива-
ет сохранение всего лучшего, что создано в прошлом, как основы для успешно-
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го развития  в настоящем и обеспечения единства поколений. Характерен для 
консерватизма и такой принцип, как политический реализм. Суть его в том, что 
всякая истина, по мнению консерваторов, сосредоточена не в теории, а в кон-
кретном опыте, и поэтому лучшим ориентиром для политики является то, что 
многократно подтверждено практикой. Одним из важнейших принципов кон-
серватизма является отрицательное отношение к идее социального равенства. 
Консерваторы не приемлют социальное равенство, исходя из того, что люди от 
природы наделены неравными дарованиями и способностями. 

Идеи, которые впоследствии стали называть социалистическими, впервые 
появились в Западной Европе в XVI веке. Они стали отражением стихийного 
протеста наиболее обездоленных, подвергшихся жестокой эксплуатации слоев 
населения в условиях первоначального накопления капитала и нарождающего-
ся капиталистического общества. В этих идеях были воплощены представления 
угнетенных классов о более справедливом общественном строе, который навсе-
гда избавил бы их от эксплуатации и нищеты. С наибольшей полнотой в тот пе-
риод данные идеи были выражены в «Утопии» Томаса Мора и «Городе солнца» 
Томазо Кампанеллы. Этих мыслителей считают основоположниками «утопиче-
ского социализма». Важнейшими элементами социалистической идеологии яв-
ляются идеи коллективизма, общественной собственности на средства произ-
водства, солидарности, социального равенства и справедливости, ликвидация 
классового разделения общества и эксплуатации человека человеком. Основ-
ными теоретиками социализма были: К. Маркс и Ф. Энгельс. К началу 80-х го-
дов ХХ века влияние и популярность социализма резко снизилась. Решающий 
удар был нанесен распадом СССР и государств «социалистического лагеря». 

 
Контрольные вопросы и задания по теме 

1. Что является предметом изучения курса «Основы идеологии белорус-
ского государства»? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. Какова основная цель курса «Основы идеологии белорусского государ-
ства»? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3. Перечислите источники идеологии белорусского государства. Дайте их 
развёрнутую характеристику. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3. Когда впервые был использован термин «идеология»? Покажите, каким 
образом менялось его содержание в работах мыслителей XIX–XX вв. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

4. Что такое идея, и какова её роль в жизни общества? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

5. Перечислите основные типы идеологий. Чем отличаются глобальные 
идеологии от локальных? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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6. Заполните таблицу. 
Идеологии Либерализм Консерватизм Социализм 
Представители  

 
 
 
 

  

Отличительные 
черты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Тестовые задания по теме 

1. Термин «идеология» в научный оборот ввел: 
а) К. Маркс;  
б) В. Парето; 
в) А. Смит; 
г) Дестют де Траси. 
 
2. Определите функции идеологии: 
а) контроль над политическими процессами; 
б) мобилизация населения на достижение определенных целей; 
в) легитимация власти; 
г) непосредственное обеспечение материальными ресурсами. 
 
3. Теоретиками либерализма являются: 
а) Дж. Миль;  
б) Дж. Локк;  
в) Ж. де Местр; 
г) А. Смит; 
д) Ш. Монтескьё. 

 
4. Отношение к государству как к «ночному сторожу» появилось: 
а) в консерватизме;  
б) в либерализме;  
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в) в марксизме; 
г) в социал-демократии. 

 
5. Консерватизм отстаивает следующие принципы: 
а) приверженность глобальным ценностям; 
б) несовершенство индивида; 
в) социальное равенство; 
г) традиционализм; 
д) элитарная демократия; 
е) социальное неравенство. 

 
6. Отрицательное отношение к идее прогресса сформировалось в рамках: 
а) либерализма;  
б) радикализма; 
в) консерватизма; 
г) коммунизма. 

 
7. Коммунизм как идеология революционного марксизма возник: 
а) в начале XIX в.;  
б) в конце XX в.; 
в) в начале ХХ в.; 
г) в конце XVIII в. 

 
8. Классический либерализм – это: 
а) идеология буржуазии; 
б) идеология среднего класса; 
в) идеология рабочего класса; 
г) идеология крестьянства. 

 
9. Принципы коммунистической идеологии: 
а) частная собственность; 
б) социальное равенство; 
в) общественная собственность; 
г) индивидуализм; 
д) солидарность; 
е) сохранение деления общества на классы. 

 
10. Идея разделения властей родилась: 
а) в консерватизме;  
б) в либерализме; 
в) в марксизме; 
г) в социал-демократии. 
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Тема 2. Белорусская общность, национальная идея и государственность 
 

Белорусская общность возникла в результате этногенетических и полити-
ческих процессов, происходивших на белорусских землях. Под термином «бе-
лорусские земли» будем понимать территории, на которых происходил процесс 
формирования и развития белорусского народа. В III–I тыс. до н. э. на белорус-
ских землях появляются первые группы индоевропейцев, среди которых преоб-
ладало балтское население (предки современных латышей и литовцев). С V в. 
н. э. на территорию проникают группы славян, которые были известны задолго 
до нашей эры. К X в. славяне заселили большую часть территории современной 
Беларуси. 

В процессе расселения славянские племена объединялись в более круп-
ные общности – союзы племен. На территории Беларуси в летописях упомина-
ются три такие общности – дреговичи, радимичи и кривичи. Именно они легли 
в основу образования белорусской народности. Народность – это территори-
альная общность людей, которая по уровню социального и культурного разви-
тия занимает промежуточное положение между союзом племен и нацией. В 
числе признаков народности обычно указываются государственное и террито-
риальное единство, наличие общего названия (или самоназвания), общность 
языка, культуры, религии, законодательства. Во второй половине XIII века 
начался процесс формирования белорусов в качестве особой общности. В это 
время возникло новое государство – Великое княжество Литовское. Главной 
причиной его образования явилась необходимость объединения сил балтов и 
славян для совместного отражения нашествия крестоносцев и частично набегов 
татар. 

Этническое самосознание есть понимание людьми своей принадлежности 
к определенной общности, самобытности данной общности и ее отличий от 
других общностей. Уровень самосознания общности является важнейшим по-
казателем ее развития. Осознание белорусами себя в качестве особой общности 
и утверждение их самоназвания происходило с некоторой задержкой по отно-
шению к процессу формирования самой общности.  

Проявление самосознания белорусской общности дало о себе знать во 
времена ВКЛ, прежде всего в среде горожан, купечества, православного духо-
венства. Свидетельство тому произведения литературы: творчество Николая 
Гусовского, Франциска Скорины, Сымона Будного, Василия Тяпинского. 

Процесс вызревания национальной идеи в самосознании белорусской 
общности происходил на протяжении XIX века. 

Возникновение и становление идеологии белорусского государства пред-
ставляет историко-философскую и методологическую проблему. Это связано с 
тем, что территория современного белорусского государства в разное время 
входила в состав Полоцкого и Туровского княжеств, Великого княжества Ли-
товского, Речи Посполитой, Российской империи и Советского Союза. Это от-
ражалось в особенностях веры, языка, ценностей и идеалов. Наряду с владени-
ем польской и русской культур духовная культура Беларуси испытывала воз-
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действие со стороны украинской культуры, прибалтов, евреев, татар и других 
народов. Будучи по преимуществу христианами, белорусы в разное время ис-
поведали православие, католицизм, протестантизм, униатство. Известно, что 
белорусская народность как самостоятельная этническая общность сформиро-
валась сравнительно поздно (в рамках ВКЛ, впоследствии объединённого с 
Польским королевством). Распространение терминов «Беларусь», «белорусы» 
на всю этническую территорию страны произошло только во второй половине 
XIX века. Исходя из статуса белорусских земель и культурно-
цивилизационного генезиса нашего Отечества, можно выделить в истории Бе-
ларуси следующие периоды: 

1. Предыстория Беларуси (в составе Полоцкого и Туровского княжеств) 
IX в.–первая половина XIII в. 

2. белорусские земли в составе ВКЛ, формирование белорусской народ-
ности (середина XIII в.–1569 г.). 

3. Белорусские земли в составе Речи Посполитой (1569–1795 гг.). 
4. Белорусские земли в составе Российской империи. Становление бело-

русской нации (1795–1917 гг.). 
5. Советский период. Становление и консолидация белорусского нацио-

нального государства БССР (1917–1991 гг.). 
6. Современный этап становления и формирования Республики Беларусь 

(1991 г.–по н. вр.) 
Первый период. Истоки белорусской государственности восходят к обра-

зованию Полоцкого и Туровского княжеств. В предыстории Беларуси Полоцкое 
княжество занимает особое положение. Первое упоминание о Полоцке прихо-
дится на 862 г. согласно «Повести Временных лет». Это княжество имело соб-
ственную династию Рогволодовичей, а в период правления князя Всеслава Бря-
числавовича (Чародея) Полоцкое княжество достигло своего расцвета. В По-
лоцке в XI в. был построен Софийский собор, в XII в. – Спасская церковь, в 
1161 г. Лазарем Богшей был создан крест Ефросиньи Полоцкой. 

Второй этап в развитии белорусской государственности был связан с 
вхождением белорусских земель в состав Великого княжества Литовского 
(ВКЛ) – XIII–XVI вв. ВКЛ начало формироваться в первой трети XIII в. на се-
веро-западе современной Беларуси и юго-востоке современной Литвы. Терри-
тория между Неманом и Вилией в XIII в. получила название «Литва», а затем 
распространилось на другие земли в XIV–XVвв. по мере расширения террито-
рии ВКЛ. Не позднее XIV в. в отношении Восточной Беларуси стало употреб-
ляться название «Белая Русь». Данное обозначение Полоцко-Витебско-
Оршанско-Мстиславско-Могилевских земель становится традиционным с кон-
ца XVI в., фиксируется определение «белорусский язык». Создание ВКЛ при-
вело к возникновению целостной этнической территории белорусов. В 1307 г. 
на основе договора в состав ВКЛ вошло Полоцкое княжество. Формирование 
правовой основы белорусской государственности происходило в Статутах ВКЛ 
1529, 1566, 1588 гг. Предпосылкой становления национального самосознания в 
XIV–XVI вв. являлось развитие белорусских городов на основе Магдебургского 
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права. Существенной этнообразующей доминантой стал старобелорусский 
язык, государственный статус которого был закреплен в Статутах ВКЛ.  

Третий этап развития белорусской государственности связан с историей 
Речи Посполитой (1569 г.). Новое государство представляло собой конфедера-
ции Короны Польской и ВКЛ. Важной составляющей внутренней идеологии 
Речи Посполитой было представление о республиканском характере и привиле-
гии. Белорусская шляхта имела монопольное право на занятие государственных 
должностей на местах и приобретение земли. Негативным моментом было уси-
ление процессов полонизации со второй половины XVII в. 

Четвертый этап формирования белорусской государственности прихо-
дится на конец XVIII–XIX вв. – период разделов Речи Посполитой и вхождения 
белорусских земель в состав Российской империи. Национально-
освободительные восстания 1830–1831 гг. и 1863–1864 гг. за самоопределение 
народов; создание политических партий привели к распространению идей, ко-
торые связывали будущее Беларуси с возрождением белорусской письменно-
сти, обновлением культурных и исторических традиций белорусского народа, 
демократическими принципами развития общества (Винсент Дунин-
Мартинкевич, Франциск Богушевич, группа «Гомон» и др.). 

Пятый этап – Советский период. К началу XX в. сформировались два ос-
новных подхода к пониманию форм самоопределения белорусского народа:  
1) самоопределение через становление самостоятельного белорусского госу-
дарства; 2) Беларусь как составная часть России. Вопрос создания белорусского 
национального государства стал актуальным после падения самодержавия и 
распада Российской империи (февраль–октябрь 1917 г.). В белорусском обще-
стве в то время обсуждался вопрос: пойти по пути создания независимого от 
других, белорусского государства, или создавать белорусское государство в со-
ставе федерации равноправных национальных республик. 

Были сделаны попытки реализовать как тот, так и другой варианты. По-
пытка создания независимого белорусского государства была предпринята по-
сле провозглашения 9 марта 1918 г. Белорусской Народной Республики, и ее 
объявление 25 марта 1918 г. как свободного и независимого государства не бы-
ло реализовано на практике. Дело фактически ограничилось учреждением цен-
тральных органов власти (Рады БНР и Народного секретариата). БНР не была 
признана правительством Германии и правительством России, не признавали 
БНР и правительства других ведущих стран. Таким образом, БНР не стала неза-
висимым свободным белорусским национальным государством и не смогла об-
рести явные признаки государственности. 

Основывать белорусское государство в составе федерации равноправных 
национальных республик планировали белорусы-коммунисты, провозгласив 
1 января 1919 г. Советскую Социалистическую Республику Белоруссию (ССРБ). 
Это явилось началом реального становления собственно белорусской нацио-
нальной государственности.  

В результате Беларусь обрела все основные признаки государства: терри-
торию с четкими границами, проживающим на ней преимущественно белорус-
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ским населением; органы власти в центре и на местах; развивающуюся систему 
законодательства, международно-правовое признание. 

БССР стала одним из соучредителей СССР. Это произошло в результате 
свободного самоопределения белорусского народа. За создание союзного госу-
дарства 14 декабря 1922 г. высказался IV Всебелорусский съезд Советов. Во 
времена БССР белорусская общность организовалась в нацию-государство. 
Впервые в истории белорусского народа была создана сеть учреждений образо-
вания и науки, система профессионального искусства и культуры, массовая 
пресса, радио, телевидение. Беларусь превратилась из аграрной в индустриаль-
но развитую республику. БССР получила международное признание, став од-
ним из членов-учредителей ООН. 

На основе БССР в 1991 г. была провозглашена суверенная Республика 
Беларусь. 

Шестой период – современный – начался с 90-х гг. XX в. На основе Кон-
ституции 1994 г. была введена президентская форма правления. Первым Пре-
зидентом Республики Беларусь стал А. Г. Лукашенко, избранный в результате 
двух туров всенародных выборов в июне – июле 1994 г. Стратегическим курсом 
развития современного государства стало построение сильного и независимого 
государства. Провозглашение Республики Беларусь стало началом нового этапа 
в развитии белорусского народа и его государственности. С этого момента бе-
лорусский народ вступил в новый этап своего исторического развития. 

 
Контрольные вопросы и задания по теме 

1. Назовите основные этапы становления белорусской государственности. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. Какое место занимала Полоцкая земля в предыстории Беларуси? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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3. Выделите характерные черты развития белорусской народности в со-
ставе Великого княжества Литовского. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

4. Что было характерно для белорусской государственности в составе Ре-
чи Посполитой и Российской Империи? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

5. Какова специфика развития белорусской государственности в совет-
ский период? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

6. Дайте определение следующим понятиям: этнос, народность, нация, 
этническая территория. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Тестовые задания по теме 
1. Декларация о государственном суверенитете Беларуси была принята: 
а) 27 июля 1990 г.;  
б) 19 июля 1991 г.; 
в) 27 августа 1991 г.; 
г) 3 июля 1990 г. 

 
2.  Конституция Республики Беларусь была принята: 
а) в 1991 г.;  
б) в 1994 г.;  
в) в 1996 г.; 
г) в 1995 г. 

 
3. Провозглашение БНР состоялось: 
а) в феврале 1917 г.; 
б) в марте 1918 г.; 
в) в январе 1919 г.; 
г) в декабре 1922 г. 

 
4. На территории БССР и в Республике Беларусь Конституция принима-

лась: 
а) в 1919 г.;  
б) в 1937 г.;  
в) в 1978 г.; 
г) в 1994 г.; 
д) в 1996 г. 

 
5. БССР вошла в состав СССР: 
а) в 1919 г.;  
б) в 1922 г.;  
в) в 1937 г.; 
г) в 1978 г.; 
д) в 1994 г. 

 
6. Расставьте в хронологическом порядке события: 

1) авария на ЧАЭС; 2) денонсация Союзного договора и создание СНГ; 3) при-
нятие второй Конституции БССР; 4) первые выборы Президента Республики 
Беларусь; 5) провозглашение БНР; 6) Люблинская уния. 

а) 5, 6, 3, 4, 1, 2;  
б) 6, 5, 3, 1, 2, 4; 
в) 3, 6, 5, 1, 2, 4. 
 
7. Кто участвовал в этногенезе белорусов: 
а) кельты;  
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б) славяне; 
в) балты; 
г) франки. 

 
8. Чьи произведения способствовали становлению самосознания белорус-

ской общности: 
а) Ф. Скорина;  
б) Нестор; 
в) Н. Гусовский; 
г) Герцен. 

 
9. В состав каких государственных образований входили белорусские 

земли: 
а) Хазарский каганат; 
б) Великое княжество Литовское; 
в) Российская империя; 
г) Речь Посполитая. 

 
10. В числе признаков народности обычно указывают: 
а) общность языка; 
б) общность законодательства; 
в) территориальное единство; 
г) активная внешняя политика. 

 
 

Тема 3. Традиционные (социокультурные) идеалы и ценности  
белорусского народа. Конституционно-правовые основы идеологии  

белорусского государства 
 

Белорусы – самобытный народ с многовековой историей. Находясь меж-
ду Западом и Востоком, Беларусь постоянно испытывала воздействие различ-
ных культур и духовных традиций. Географическое и геополитическое поло-
жение нашей страны во многом оказало огромное влияние на формирование 
белорусского народа, его менталитет. Исторические события создали неповто-
римый белорусский национальный характер, а «пограничье» явилось важней-
шим фактором становления таких национальных черт, как компромиссность, 
миролюбие и толерантность. 

Постоянное нахождение Беларуси в сфере влияния и противодействия 
различных сил и интересов выработало у белорусов стремление разрешать 
спорные и конфликтные ситуации без применения силы, посредством достиже-
ния разумного компромисса на основе уважительного отношения к людям с 
другим мировоззрением или типом мышления. Система ценностей белорусов 
формировалась под влиянием западно- и восточнославянской культур. Для нее 
характерны свои особые, специфические черты. Общие ценности – коллекти-
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визм, стремление к справедливости, ориентация на общинно-коллективистские, 
а не на индивидуалистические ценности существования.  

Среди фундаментальных традиционных ценностей белорусского народа 
несомненной приоритетностью обладает ценность Родины. Многие люди отно-
сятся к своей Родине с трепетом и любовью. Исключительная любовь к родной 
земле, привязанность к родным местам нашли свое воплощение в патриотизме. 
Для белорусов патриотизм – не абстрактное понятие. Именно патриотизм, от-
ветственность за свою землю позволили защитить нашу Родину в минуты тя-
желых испытаний, отстоять ее независимость. Важно подчеркнуть, что патрио-
тизм в сознании белорусов неразрывно связан с государственностью, с уваже-
нием к историческому прошлому своего народа, гордостью за его успехи и до-
стижения. В белорусском обществе глубоко убеждение в том, что только силь-
ное государство может быть защитником от внешних угроз, политических и 
социальных потрясений. Упования, связанные с ожиданием от государственной 
власти социальной справедливости и социальной защиты, традиционны для бе-
лорусов. 

Коллективистская сущность сельской общины в ценностных проявлениях 
белорусского национального самоопределения теснейшим образом переплета-
ется с трудолюбием. Одной из важных традиционных ценностей белорусского 
народа является доброжелательность. Она представляет собой свойственное 
отдельной личности или целой социальной общности желание добра другому 
человеку, другому народу, проявление участия, расположения, поддержки дру-
гим людям. В традиционной для белорусского народа ценности доброжела-
тельности есть немало общих элементов с толерантностью. Толерантность – это 
такое социальное качество личности и социальной группы, которое характери-
зует отношение к другому человеку, к другой культуре или религии как к до-
стойному собеседнику, партнёру. Толерантность включает в себя настроен-
ность на взаимопонимание с другим человеком на доброжелательный диалог с 
ними, на признание и уважение их права на отличие. В ней синтезирован исто-
рический опыт свойственных белорусскому народу веротерпимости. Люди раз-
личных национальностей и религий на протяжении столетий безбоязненно 
проживают на белорусских землях, поскольку белорусы характеризуются вы-
сокой степенью толерантности – национальной, расовой, конфессиональной 
терпимостью. Беларусь – одна из немногих стран мира, где отсутствуют кон-
фликты на национальной и религиозной почве. Поистине уникальное свойство 
белорусов – умение жить в добрососедстве со всеми народами, сохраняя при 
этом свою национальную самобытность. 

Отличительными чертами белорусского народа является стойкость и 
упорство в достижении намеченных целей, несгибаемость перед шквалами ис-
тории и ударами судьбы, героизм в борьбе с врагами. Среди традиционных 
ценностей, характерных для белорусского народа, существенную роль играет 
самоуважение и независимость личности. В обычной разговорной речи под са-
моуважением понимается свойственное личности осознание своего собственно-
го достоинства и стремление к восприятию этого достоинства другими людьми. 
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Самоуважение неразрывно связано с такой социальной ценностью, которой яв-
ляется свобода. Она представляет одну из основополагающих идей современ-
ной культуры и идеологии, базирующихся на европейской системе ценностей. 
В настоящее время свобода понимается как возможность беспрепятственного и 
разностороннего развития личности, свободной от угнетения, произвола вла-
стей, преступных посягательств и ориентированной на служение добру, соци-
альной справедливости, материальному и духовному благосостоянию народа. 
Именно в таком качестве она входит в систему ценностей идеологии белорус-
ского государства. 

Среди традиционных ценностей, высоко ценимых белорусским народом, 
очень важное место занимает справедливость. Это понятие по своему содержа-
нию многообразно и многогранно. Самое главное в нем заключается в понима-
нии должного, содержащем в себе нравственное и правовое требование соот-
ветствия между социальным положением личности, группы или социального 
слоя и их практической ролью в обществе, между их правами и обязанностями, 
между трудом и его вознаграждением, между преступлением и наказанием. В 
нравственном аспекте справедливость проявляется как равенство различных 
индивидов в их притязаниях быть счастливыми и обладать необходимыми для 
этого благами. Поэтому она предполагает на каждом историческом этапе раз-
вития страны совершенно конкретный набор благ, к которым все граждане са-
мим фактом своего существования должны иметь равный доступ. В правовом 
аспекте справедливость выступает как формальное равенство, одинаковость для 
всех требований, правил, норм, законов, посредством которых приравниваются 
друг к другу все граждане как равные носители права. 

Конституционно-правовые основы идеологии белорусского государства.  
Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое 

государство.  
Республика Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на своей 

территории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику. 
Основным законом нашей страны является Конституция 1994 года с изменени-
ями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 
1996 года и 17 октября 2004 года. 

Президент Республики Беларусь и формирование идеологии белорусско-
го государства. 

Президент Республики Беларусь является Главой государства и занимает 
особое место в системе разделения властей. Должность Президента была вве-
дена в период принятия Конституции 15 марта 1994 года и проведения в июле 
того же года первых президентских выборов.  

Президент Республики Беларусь принимает меры по охране суверенитета 
Республики Беларусь, ее национальной безопасности и территориальной це-
лостности; обеспечивает политическую и экономическую стабильность; осу-
ществляет посредничество между органами государственной власти. Президент 
стоит над системой разделения властей и выступает в роли арбитра. Он при-
останавливает свое членство в политических партиях и других общественных 
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объединениях, на весь срок полномочий. Таким образом, Президент находится 
вне поля политической борьбы и является символом гражданского согласия. 

Роль арбитра между ветвями власти позволяет Президенту: потребовать 
от Палаты представителей принятия окончательного решения в случае неприя-
тия ими согласительного текста законопроекта; вынести решение вопроса на 
республиканский референдум; регулировать деятельность политических партий 
и общественных объединений.  

Президент обладает правом законодательной инициативы, может обра-
титься в Конституционный Суд с запросом о соответствии нормативных актов 
действующей Конституции.  

Кроме выполнения названных функций Президент решает кадровые во-
просы: назначает Председателя и 6 членов Центральной комиссии Республики 
Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, Генераль-
ного прокурора, Председателей и членов Правления Национального банка, 
Председателя Комитета государственного контроля, Государственного секрета-
ря Совета Безопасности, высшее командование вооруженных сил, а также 
освобождает вышеуказанных лиц от должности в порядке, предусмотренном 
Конституцией и законодательством. Как Глава государства Президент Респуб-
лики Беларусь является Главнокомандующим Вооруженными силами Респуб-
лики Беларусь, решает вопросы о приеме в гражданство Республики Беларусь и 
о его прекращении; осуществляет помилование осужденных; устанавливает 
государственные праздники, награждает государственными наградами и при-
сваивает классные чины и звания; ведет переговоры и подписывает междуна-
родные договоры; назначает и отзывает дипломатических представителей Рес-
публики Беларусь, а также принимает верительные грамоты дипломатических 
представителей иностранных государств. 

Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь в контексте 
идеологии белорусского государства. 

Парламент – это высший представительный и законодательный орган 
власти. В настоящее время Парламент Республики Беларусь называется Нацио-
нальным собранием и состоит из двух палат – Палаты представителей и Совета 
Республики. Национальное собрание является высшим представительным и за-
конодательным органом Республики Беларусь. Срок полномочий белорусского 
парламента составляет 4 года. Палата представителей состоит из 110 депутатов. 
Совет Республики является органом территориального представительства и со-
стоит из 64 депутатов. 

Палата представителей рассматривает проекты законов о внесении изме-
нений и дополнений в Конституцию, заслушивает доклад Премьер-министра о 
программе деятельности Правительства и одобряет или отклоняет программу, 
назначает выборы Президента, принимает отставку Президента; дает согласие 
Президенту на назначение Премьер-министра и др. 

Совета Республики одобряет или отклоняет принятые Палатой предста-
вителей проекты законов о внесении изменений и дополнений в Конституцию; 
отменяет решения местных Советов депутатов, не соответствующие законода-
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тельству; рассматривает указы Президента о введении чрезвычайного положе-
ния, военного положения, полной или частичной мобилизации и не позднее чем 
в трехдневный срок принимает соответствующее решение; принимает решение 
о роспуске местного Совета депутатов в случае систематического или грубого 
нарушения им требований законодательства и в иных случаях, предусмотрен-
ных законом. Полномочия Совета Республики могут быть досрочно прекраще-
ны только по результатам заключения Конституционного Суда ввиду грубого 
или систематического нарушения Конституции. Парламент не может быть рас-
пущен в период чрезвычайного или военного положения, в последние шесть 
месяцев полномочий Президента, в период постановки вопроса об импичменте 
Президенту или досрочном освобождении его от должности, а также в течение 
первого года работы Парламента. 

Правительство – Совет Министров Республики Беларусь и идеология бе-
лорусского государства. 

Правительство Республики Беларусь называется Советом Министров и 
представляет собой центральный орган государственного управления. Совет 
Министров осуществляет исполнительную власть в республике. Совет Мини-
стров Республики Беларусь подотчетен Президенту и ответственен перед Пар-
ламентом. Президент с согласия Палаты представителей назначает на долж-
ность Премьер-министра. Сформированное Правительство во главе с Премьер-
министром полностью подчиняется Президенту. Ответственность Правитель-
ства перед Парламентом заключается в необходимости предоставления на 
одобрение нижней палаты программы деятельности Правительства. 

Премьер-министр ответственен за работу правительства, разрабатывает 
основные направления внутренней и внешней политики, проект республикан-
ского бюджета и отчет о его исполнении; обеспечивает проведение единой гос-
ударственной политики в различных сферах жизни общества; принимает меры 
по обеспечению прав и свобод граждан, защите интересов государства, нацио-
нальной безопасности и обороноспособности, охране собственности и обще-
ственного порядка, борьбе с преступностью; обеспечивает исполнение Консти-
туции и законодательства и др. 

Судебная система Беларуси – Конституционный суд и суды общей юрис-
дикции. 

Согласно Конституции Республики Беларусь судебная власть в стране 
принадлежит судам. Судебную систему представляют: Конституционный суд и 
суды общей юрисдикции. Все судебные разбирательства проводятся в установ-
ленном порядке. Образование чрезвычайных судов запрещается. В Беларуси 
суды общей юрисдикции занимаются гражданскими, уголовными, администра-
тивными и экономическими делами, а также делами по военнослужащим. В си-
стему судов общей юрисдикции входят: Верховный Суд Республики Беларусь, 
областные суды, суд города Минска, городские (районные) суды, экономиче-
ские суды областей и Минска. 

Конституционный суд Республики Беларусь. 
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Основной целью работы Конституционного суда Беларуси является про-
верка соответствия нормативных правовых актов статьям Конституции. Кон-
ституционный суд состоит из 12 экспертов по правовым вопросам высокой 
квалификации. Эксперты должны быть не старше 70 лет и иметь соответству-
ющее высшее образование. Срок полномочий судьи Конституционного суда – 
11 лет. 

Местное управление и самоуправление в идеологических процессах. 
Осуществлением демократического принципа народовластия является 

местное самоуправление. Оно представляет собой децентрализацию власти по 
вертикали и распределение ее среди множества официальных структур, что 
позволяет гражданам непосредственно принимать участие в осуществлении 
власти. Отличительными признаками местного самоуправления являются вы-
борность и возможность контроля за местными властными структурами. 

Формами осуществления местного самоуправления в Беларуси являются: 
местные Советы депутатов; органы территориального общественного само-
управления; местные собрания; местные референдумы; участие граждан в фи-
нансировании и (или) возмещении расходов бюджета на определенные ими це-
ли. 

Местное самоуправление осуществляется в границах административно-
территориальных единиц. В Республике Беларусь по территориальному при-
знаку устанавливается три уровня местных Советов: 

– первичный, к которому относятся сельские, поселковые, городские (го-
родов районного подчинения) Советы; 

– базовый, включающий городские (городов областного подчинения) и 
районные Советы; 

– областной, состоящий из областных Советов. Минский городской Совет 
наделен правами базового и областного Советов. 

Местные Советы депутатов являются представительными органами госу-
дарственной власти на соответствующих административно-территориальных 
единицах. В структуру местной власти помимо местных Советов входят также 
органы местного управления, представляющие собой исполнительную и распо-
рядительную власть на местах. В структуру органов местного управления в 
Республике Беларусь входят областные, районные, городские, поселковые и 
сельские исполнительные комитеты и местные администрации. 

Специфику белорусской модели местного управления составляет прези-
дентская вертикаль, представленная исполкомами и местными администрация-
ми, руководители которых назначаются на должность и освобождаются от 
должности Президентом и утверждаются соответствующими местными Сове-
тами депутатов. 

 
Контрольные вопросы и задания по теме 

1. Перечислите черты национального характера белорусов. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. Какие ценности являются традиционными для белорусского народа? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3. Дайте определение следующим терминам: Президент, парламент, пра-
вительство, конституция. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

4. Заполните следующую таблицу. 
 Президент Парламент Правительство 

Палата пред-
ставителей 

Совет  
Республики 

Срок полно-
мочий 

    

Функции и 
полномочия 
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5. Дайте характеристику судебной системе Республики Беларусь. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

6. Какие уровни местных советов в Республике Беларусь вы знаете? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Тестовые задания по теме 
1. Парламент Республики Беларусь называется: 
а) Совет Министров;  
б) Палата депутатов; 
в) Верховный Совет; 
г) Национальное собрание. 

 
2. Законодательные полномочия Президента Республики Беларусь вклю-

чают: 
а) право издавать законы; 
б) право вносить законопроекты на рассмотрение в парламент; 
в) право издавать указы; 
г) право назначать депутатов в Палату представителей; 
д) право издавать декреты. 

 
3. К компетенции Парламента Республики Беларусь относятся следую-

щие функции: 
а) законодательные;  
б) представительные;  
в) судебные; 
г) исполнительные; 
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д) контролирующие. 
 

4. Совет Министров Республики Беларусь – это орган: 
а) законодательной власти; 
б) исполнительной власти; 
в) судебной власти. 

 
5. В местные Советы депутатов могут быть избраны граждане Республи-

ки Беларусь, достигшие: 
а) 16 лет;  
б) 18 лет; 
в) 19 лет; 
г) 30 лет. 

 
6. Членом Совета Республики может быть гражданин Республики Бела-

русь, достигший: 
а) 21 года; 
б) 30 лет; 
в) 30 лет и проживающий на территории соответствующей области,  

г. Минска не менее 5 лет; 
г) 30 лет и проживающий на территории соответствующей области,  

г. Минска не менее 10 лет. 
 

7. Законодательную ветвь власти Республики Беларусь представляют: 
а) Совет Министров;  
б) суд;  
в) Палата представителей; 
г) Правительство; 
д) Совет Республики. 
 
8. Исполнительную ветвь власти Республики Беларусь представляет: 
а) Совет Министров;  
б) суд;  
в) Палата представителей; 
г) Правительство; 
д) Совет Республики. 

 
9. Судебную ветвь власти Республики Беларусь представляет: 
а) Совет Министров; 
б) суд; 
в) Палата представителей; 
г) Правительство; 
д) Совет Республики. 
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10. В Республике Беларусь запрещены образование и функционирование: 
а) районных (городских) судов; 
б) межгарнизонных военных судов; 
в) чрезвычайных судов; 
г) областных хозяйственных судов. 

 
 

Тема 4. Стратегия общественного развития Беларуси в XXI в. 
 

Будущее Республики Беларусь связано с формированием общества пост-
индустриального типа, в рамках которого может быть обеспечен прогресс Бе-
ларуси. Альтернативы данному пути общественного развития в мире в настоя-
щее время не существует. 

В современном значении термин «постиндустриализм» был применен в 
конце 50-х годов ХХ века, а широкое признание специальная концепция, рас-
крывающая основные черты постиндустриального общества, получила в работе 
профессора Гарвардского университета Дениэля Белла «Грядущее постинду-
стриальное общество» в 1973 году. Эта теория стала основной альтернативой 
традиционному марксистскому учению об обществе, прогноз которого относи-
тельно возможного построения коммунистического общества не оправдался. В 
данной теории, с одной стороны, прогнозируется появление нового типа обще-
ства (постиндустриального) во всем мире, а с другой, – к данному типу обще-
ства автором причисляются уже существующие в мире страны с высокоразви-
той экономикой, социальной сферой, наукой, культурой (США, страны Запад-
ной Европы, Япония). 

Белорусская экономическая модель предполагает формирование социаль-
но-ориентированной многоукладной рыночной экономики с равноправным 
функционированием различных форм собственности и государственным регу-
лированием экономической деятельности в интересах человека и общества, на 
основе справедливой и честной конкуренции. 

Ее основные черты: 
– сильная и эффективная государственная власть; 
– развитие частного сектора наравне с государственным; 
– приватизация – не самоцель, а средство поиска заинтересованного ин-

вестора, создание эффективного собственника; 
– интеграционные процессы с Россией и странами СНГ; 
– сильная социальная политика государства. 
Одним из важнейших краеугольных камней белорусской модели соци-

ально-экономического развития выступает эффективная и авторитетная власть, 
которая позволяет обеспечивать национальную безопасность, социальную 
справедливость и общественный порядок. В короткий срок Республике Бела-
русь удалось подняться и в полный голос заявить о себе как о суверенном госу-
дарстве с самостоятельной, сильной и поистине народной политикой. 
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Власти Беларуси исходят из того, что любые реформы, любые преобразо-
вания не должны идти в ущерб людям. Поэтому реформирование экономики в 
нашей стране идет эволюционным путем, при сохранении и увеличении доли 
социальных программ, приоритете социальной защиты населения. Разумное 
сочетание рыночных и социально-ориентированных механизмов обеспечивает 
сегодня устойчивость белорусской экономики, доверие населения к проводи-
мым реформам. 

Жизнь подтвердила правильность экономического курса белорусского 
государства. Не пойдя на обвальную приватизацию, резкое имущественное рас-
слоение, куплю-продажу сельскохозяйственных земель, децентрализацию в 
управлении экономикой и страной, руководству страны удалось сохранить не 
только промышленность, науку, социальную сферу, но и социально-
политическую стабильность. 

Однако современные вызовы времени требуют новых качественных пре-
образований белорусской экономики. Возникла объективная необходимость 
перехода к новому этапу инновационного, интенсивного пути развития на ос-
нове разработки и внедрения наукоемких, ресурсосберегающих, эколого-
защитных технологий, одним словом – к постиндустриальному информацион-
ному обществу. 

Одной из главных задач в экономической сфере является формирование 
среднего класса – основного носителя политической стабильности. Решению 
данной задачи будет способствовать стимулирование малого и среднего пред-
принимательства, которое способно обеспечить долгосрочный экономический 
рост. Оно создает в экономике конкурентную среду, поддерживает внутренний 
спрос и служит важным источником занятости. 

Усилия следует направить на упрощение процесса регистрации предпри-
ятий, сокращение видов лицензируемой деятельности, уменьшение бюрократи-
ческого бремени, оптимизацию налоговой нагрузки, расширение льготного 
кредитования, поддержку инновационных технологий, подготовку высококва-
лифицированных и профессиональных кадров. 

По мере роста и укрепления малого и среднего бизнеса государственное 
регулирование экономики целесообразно сократить при одновременном повы-
шении ответственности субъектов хозяйствования за выполнение законода-
тельства Республики Беларусь. 

В дальнейшем будет осуществляться оживление отечественного произ-
водства и подъем инвестиционной активности, обеспечение занятости населе-
ния и создания условий для экономического роста, повышение конкурентоспо-
собности товаров белорусских производителей, значительное повышение дохо-
дов граждан Беларуси. Притом прирост ВВП должен обеспечиваться при сни-
жении материало- и энергоёмкости производства за счет разработки и внедре-
ния достижений научно-технического прогресса. 

Это будет общество, в котором государственная политика должна быть 
подчинена созданию условий для удовлетворения всеми гражданами своих со-
циальных потребностей, развития их способностей. 
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Устойчивое развитие (англ. sustainable development) – постоянно поддер-
живающееся развитие или стратегия развития человечества, ориентированная 
на предотвращение глобального экологического кризиса. Принципы устойчи-
вого развития были сформулированы в докладе «Наше общее будущее», подго-
товленном Международной комиссией по окружающей среде и развитию ООН 
в 1987 г. В 1992 г., с принятием представителями 179 стран на Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро «Повестки дня на 
XXI век», концепция устойчивого развития превратилась в ориентир развития 
мирового сообщества. В соответствии с принятым документом, всем странам 
было предложено пересмотреть свои национальные программы социально-
экономического развития таким образом, чтобы обеспечение материальных за-
просов нынешнего поколения не причиняло ущерба и не ставило под угрозу 
существование будущих поколений людей. 

В августе–сентябре 2002 года в Йоханнесбурге состоялся Всемирный 
саммит Земли, который привлек внимание к проблеме устойчивого развития. 
Ключевым понятием устойчивого развития признавалась возможность эконо-
мического роста с учетом решения трех проблем: 1) экологической, связанной с 
предотвращением губительного воздействия на окружающую среду, а также 
высокой вероятностью гибели человечества вследствие возможных глобальных 
экологических и техногенных катастроф; 2) экономической, предполагающей 
переход на качественно новые ресурсосберегающие технологии; 3) социально-
демографической, основанной на преодолении поляризации между бедными и 
богатыми. 

В 1996 г. Беларусь стала первой из стран СНГ, создавших собственный 
Национальный комитет по устойчивому развитию. В марте 1997 г. Совет Ми-
нистров Республики Беларусь одобрил Национальную стратегию устойчивого 
развития. В 2002 г. представители Беларуси приняли участие в пленарных засе-
даниях, работе главного комитета и подготовке итоговых документов Всемир-
ного саммита по устойчивому развитию в Йоханнесбурге. 22 июня 2004 г. Пре-
зидиумом Совета Министров республики одобрена Национальная стратегия 
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на пе-
риод до 2020 года (НСУР-2020) – высший планово-прогнозный документ в си-
стеме республиканских и региональных социально-экономических прогнозов и 
планов.  

Согласно НСУР-2020, основными принципами перехода к устойчивому 
развитию в Беларуси являются: 1) человек как цель прогресса; 2) повышение 
уровня благосостояния, преодоление бедности; 3) приоритетное развитие соци-
альной сферы, здравоохранения, образования, науки, культуры; 4) улучшение 
демографической ситуации в стране; 5) переход на природоохранный, ресурсо-
сберегающий, инновационный тип развития; 6) усиление взаимосвязи экономи-
ки и экологии; 7) рациональное природопользование; 8) развитие международ-
ного сотрудничества и социального партнерства в целях сохранения, защиты и 
восстановления экосистем; 9) экологизация мировоззрения человека, систем 
образования, воспитания, морали; 10) ведущая роль государства в осуществле-
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нии задач и целей устойчивого развития; 11) повышение скоординированности 
и эффективности деятельности государства, частного бизнеса и гражданского 
общества. 

Для перехода к устойчивому развитию необходимо обеспечить преодоле-
ние потенциальных внутренних и внешних рисков, которые могут возникнуть в 
условиях нашей страны. К потенциальным внутренним рискам относятся: несо-
вершенство правовой базы; неразвитость институтов гражданского общества; 
экономическая преступность; структурная деформированность экономики; не-
достаточно высокая инвестиционная деятельность; проблема «утечки мозгов»; 
неустойчивость финансовой системы и др. Основными потенциальными внеш-
ними рисками являются: острая зависимость от поставок минерально-сырьевых 
ресурсов, обеспечение энергетической безопасности; потеря традиционных 
рынков; дискриминационные меры со стороны зарубежных стран; вытеснение 
отечественных производителей с внутреннего рынка; недобросовестная эконо-
мическая деятельность ряда зарубежных компаний как на внутреннем, так и на 
внешних рынках. 

Таким образом, концепция устойчивого развития основной своей целью 
ставит обращение к человеку как творчески мыслящему индивиду, за счет рас-
ширения интеллектуальной деятельности которого возможен переход к пост-
индустриальному обществу. 

 
Контрольные вопросы и задания по теме 

1. Перечислите основные черты белорусской экономической модели. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. Какова роль государственной власти в социально-экономическом раз-
витии Республики Беларусь? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3. Каковы основные принципы перехода к устойчивому развитию в Бела-
руси? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

4. Какие ключевые проблемы устойчивого развития Земли были озвучены 
на саммите в Йоханнесбурге? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

5. Дайте определение следующим понятиям: устойчивое развитие, про-
гресс, инвестиции, экология, социальное расслоение. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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6. Перечислите основные направления социальной политики государства 
в Республике Беларусь. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Тестовые задания по теме 
1. Правовой основой идеологии белорусского государства являются: 
а) устоявшиеся нормы социального взаимодействия; 
б) международное законодательство; 
в) Конституция Республики Беларусь; 
г) мнение лидера влиятельной политической партии. 
 
2. К основным принципам государственной молодежной политики в Рес-

публике Беларусь относятся: 
а) открытость; 
б) последовательность и комплексность; 
в) научная обоснованность; 
г) учет интересов всего общества; 
д) гарантированность защиты прав и интересов молодых людей. 
 
3. Приоритетами социально-экономической политики Республики Бела-

русь на современном этапе являются: 
а) либерализация экономики; 
б) создание социально ориентированной рыночной экономики; 
в) реализация принципа социальной справедливости. 

 
4. Способ принятия гражданами Республики Беларусь решений по наибо-

лее важным вопросам государственной и общественной жизни называется: 
а) демократией;  
б) референдумом; 
в) голосованием. 
 
5. Республику Беларусь по уровню развития экономики следует отнести 

к: 
а) экономически слаборазвитым странам; 
б) странам с переходной экономикой; 
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в) странам с развитой рыночной экономикой; 
г) развивающимся странам. 

 
6. В настоящее время в нашем государстве в соответствии со стратегиче-

ской экономической концепцией создается: 
а) социально ориентированная рыночная экономика; 
б) командная экономика; 
в) административная экономика; 
г) командно-административная экономика. 
 
7. Основной сутью модели перехода Республики Беларусь к рыночной 

экономике является: 
а) «шоковая терапия» – полный всесторонний переход к рынку; 
б) путь постепенного вхождения в рынок. 

 
8. Высшей ценностью в Республике Беларусь является: 
а) Конституция;  
б) человек; 
в) демократия; 
г) территория. 
 
9. Договор о создании СНГ был подписан: 
а) в июле 1990 г.;  
б) в декабре 1991 г.; 
в) в марте 1994 г. 
 
10. Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из принци-

пов: 
а) равенства государств; 
б) неприменения силы или угрозы силой; 
в) нерушимости границ; 
г) мирного урегулирования споров; 
д) приоритетности национальных интересов; 
е) невмешательства во внутренние дела других государств. 
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Тема 5. Политическая власть. Понятие «политика» в современной  
политической науке 

 
Политическая наука, или политология, сравнительно молодая научная и 

образовательная дисциплина. Процесс ее формирования происходил на фоне 
все более возрастающего интереса людей к таким ключевым проблемам, как 
происхождение, сущность и предназначение государства, отношения государ-
ства и церкви, права и свободы человека, формы правления, теория обществен-
ного договора и народного суверенитета и т. д. Политология – наука об управ-
лении государством – прошла в своем развитии длительный путь и как само-
стоятельная научная дисциплина существует более ста лет. Предметом полито-
логии выступает политика. Это одна из важнейших сфер жизнедеятельности 
людей. Она, как отмечал еще Аристотель, кроется в природе человека как соци-
ального существа, живущего в обществе и постоянно взаимодействующего с 
другими людьми и государством. Отсюда и потребность четкого и ясного зна-
ния человеком политики, потребность в научном объяснении происходящих в 
жизни политических процессов и грядущих в них перемен. Роль и значение по-
литики особо возрастают в переломные исторические периоды, когда происхо-
дит переоценка ценностей и радикальной трансформации подвергаются миро-
воззренческие установки и сами основы жизнеустройства людей. 

Политология – это наука о государственно-организованном обществе как 
функционирующей и развивающейся политической системе на основе взаимо-
действия составляющих ее элементов: политических субъектов, политических 
институтов и политического сознания. 

Политология становится по-настоящему востребованной наукой лишь в 
демократическом обществе. Она является наукой, адекватной демократическим 
политическим системам, поскольку способствует их дальнейшему развитию и 
совершенствованию. Поэтому политология как целостная, независимая акаде-
мическая наука могла появиться лишь в начале нашего столетия. 

Политология тесно связана с жизнью общества. Как и всякая другая 
наука, политология появилась вследствие определенных общественных по-
требностей и потому ее развитие, разработка той или иной проблематики 
направлено на удовлетворение этой потребности. 

Общественное предназначение политологии определяется теми функция-
ми, которые она выполняет для индивида и общества и которые можно свести к 
трем основным: 

1. Познавательная функция связана с процессом исследования и проник-
новения в механизм закономерности политической жизни, а также описания, 
объяснения и оценки тех или иных ее событий и явлений. 

Политология во всех своих структурных отраслях, на всех уровнях иссле-
дования обеспечивает, прежде всего, прирост знания о различных областях по-
литической жизни, раскрывает закономерности и перспективы политических 
процессов. Этому служат как теоретические изыскания, вырабатывающие 
принципы познания политических явлений, так и непосредственно исследова-
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ния, поставляющие этой науке богатый фактический материал, конкретную 
информацию о тех или иных областях общественной жизни. 

2. С познавательной функцией тесно связана функция рационализации 
общественной жизни. Политическая наука дает объяснение и истолкование 
сложных политических процессов, раскрывает рациональный механизм этих 
процессов как взаимодействие человеческих целей, интересов, амбиций и т. д. 
Благодаря этому политические действия приобретают ясный и доступный со-
знанию индивида характер. 

3. Практическая направленность политологии выражается и в том, что 
она способна вырабатывать научно-обоснованные прогнозы о тенденциях раз-
вития политической жизни общества (в этом проявляется прогностическая 
функция политологии). 

Политология способна дать: 
1) долговременный прогноз о диапазоне возможностей политического 

развития той или иной страны на данном историческом этапе; 
2) представить альтернативные сценарии будущих процессов, связанных 

с каждым из выбираемых вариантов крупномасштабного политического дей-
ствия; 

3) рассчитать вероятные потери по каждому из альтернативных вариан-
тов, включая побочные эффекты, но наиболее часто политологи дают кратко-
временные прогнозы о развитии политической ситуации в стране или регионе, 
перспективах и возможностях тех или иных лидеров, партий и т. д. 

Политология имеет непосредственную практическую значимость для раз-
работки государственной политики. На основе политологических исследований 
вырабатываются критерии выделения политически значимых общественных 
проблем, обеспечивается необходимая информация, формируется социальная, 
национальная и оборонная политика правительства, предотвращаются и разре-
шаются социальные конфликты. 

Объектом политологии является вся совокупность свойств, связей и от-
ношений общественной жизни, которые носят название политических, то есть 
объектом политологии является политическая сфера общественной жизни. 

Предмет политической науки включает в себя: 
1) политическую теорию – теорию политики и историю политических 

идей; 
2) публичные (государственные) институты (центральные, местные и ре-

гиональные; законодательные, исполнительные и судебные), их структуру и 
функционирование; 

3) политическое участие и давление граждан – партии, групповые объ-
единения, общественное мнение и т. д.; 

4) международные отношения – международные организации и междуна-
родные объединения. 

Политология – это наука о государственно-организованном обществе как 
функционирующей и развивающейся политической системе на основе взаимо-
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действия составляющих ее элементов: политических субъектов, политических 
институтов и политического сознания. 

Политика – деятельность индивидов по поводу завоевания, удержания и 
использования власти с целью реализации своих интересов. 

По критерию масштабности и долговременности целей политику класси-
фицируют на стратегическую и тактическую. Политику можно классифициро-
вать по ее субъектам на государственную, партийную, политику общественных 
организаций и движений. 

Будучи связанной со всеми сферами жизни общества и воздействуя на 
них, политика выполняет исключительно важные функции. Американский по-
литолог Т. Парсонс подчеркнул следующие три функции: определение коллек-
тивных целей общественного развития; мобилизация и принятие решений; со-
хранение стабильности социума и распределение ресурсов. В современной по-
литологии отмечаются такие функции политики: 

1) выражение властно значимых интересов всех групп и слоев общества, 
2) разрешение общественных конфликтов, их рационализация, 
3) руководство и управление политическими и общественными процес-

сами в интересах тех или иных слоев населения или всего социума в целом, 
4) интеграция различных слоев населения за счет подчинения их интере-

сов интересам целого, обеспечение целостности общественной системы, ста-
бильности и порядка, 

5) политическая социализация, 
6) обеспечение преемственности и инновационности социального разви-

тия общества. 
В зависимости от масштаба и уровня осуществления политики выделяют: 
1) мировую (международную) политику – между государствами, между-

народными организациями; 
2) национальную (государственную) политику – на уровне отдельного 

государства, которая делится на внешнюю и внутреннюю (в зависимости от 
сферы общественной деятельности различают экономическую, социальную, 
социальную, демографическую, культурную, военную и др. государственную 
политику); 

3) региональную (локальную) политику – политику, осуществляемую на 
местном уроне отдельными институтами политической системы, а также орга-
нами местного самоуправления и различными социальными группами (в зави-
симости от субъектов политики выделяют политику партии, общественно-
политического движения, лидера). 

 
Контрольные вопросы и задания по теме 

1. Определите политику как специфическую сферу общественных отно-
шений. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. Какими основными причинами вызвано изучение курса «Политология» 
в высшем учебном заведении? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3. Назовите основные сферы применения прикладной политологии. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

4. Определите основные функции политологии в современном обществе. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

5. Укажите на связь политологии с другими общественными науками. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Тестовые задания по теме 

1. Объектом политологии является: 
а) политическая сфера жизни общества; 
б) отношения по поводу власти; 
в) социально-политическое осмысление действительности. 
 
2. В какой исторический период политическая наука сформировалась как 

самостоятельная научная дисциплина? 
а) в античные времена; 
б) в средние века; 
в) в эпоху Возрождения; 
г) в конце 19 века. 
 
3. Какие из предложенных понятий входят в категориальный аппарат по-

литологии? 
а) политическая система общества; 
б) социальная революция; 
в) многопартийность; 
г) социальная структура общества. 
 
4. Предметом политологии является: 
а) государство; 
б) общество; 
в) страна; 
г) территория. 
 
5. Принцип системности в политологии предполагает: 
а) признание объективной взаимосвязи и взаимообусловленности явлений 

материального и духовного мира; 
б) изучение социальных явлений в их временном развитии; 
в) определение целостности научного исследования; 
г) изучение объекта как системы выявления его целостности и создание 

единой теоретической картины. 
 
6. Наука, изучающая изменение политических институтов и норм в про-

цессе эволюции общества: 
а) политическая история; 
б) политическая социология; 
в) политическая философия; 
г) политическая антропология. 
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7. Наука, изучающая ценностные аспекты властных отношений, разраба-
тывающая нормативные подходы к политике: 

а) политическая история; 
б) политическая философия; 
в) политическая социология; 
г) политическая психология. 

 
 

Тема 6. Понятие «Государство» в политологии 
 

Государство – это определенный способ организации общества, а также 
организация публичной политической власти, распространяющаяся на все об-
щество, выступающая его официальным представителем и опирающаяся в не-
обходимых случаях на средства и меры принуждения. Как управляющая обще-
ством система, государство обладает внутренней структурой, имеет специаль-
ные органы для реализации своих полномочий. Основные направления дея-
тельности государства подразделяются на внутренние (деятельность в пределах 
данного общества) и внешние (межгосударственные отношения), которые вза-
имосвязаны и взаимозависимы. 

Общими для государства являются следующие признаки: 
1. Отделение публичной власти от общества, ее несовпадение с организа-

цией всего населения, появление слоя профессионалов-управленцев. Этот при-
знак отличает государство от родоплеменной организации, основанной на 
принципах самоуправления. 

2. Территория, очерчивающая границы государства. Законы и полномо-
чия государства распространяются на людей, проживающих на определенной 
территории. Само оно строится не по кровнородственному или религиозному 
признаку, а на основе территориальной и этнической общности людей. 

3. Суверенитет, то есть верховная власть на определенной территории. В 
любом современном обществе имеется множество властей: семейная, произ-
водственная, партийная и т. д. Но высшей властью, решения которой обяза-
тельны для всех граждан, организаций и учреждений, обладает государство. 
Лишь ему принадлежит право на издание законов и норм, обязательных для 
всего населения. 

4. Монополия на легальное применение силы, физического принуждения. 
Диапазон государственного принуждения простирается от ограничения свобо-
ды до физического уничтожения человека. Возможность лишить граждан выс-
ших ценностей, каковыми являются жизнь и свобода, определяет особую дей-
ственность государства, имеются специальные средства (оружие, тюрьмы и 
т. д.), а также органы – армия, полиция, службы безопасности, суд, прокурату-
ра. 

5. Право на взимание налогов и сборов с населения. Налоги необходимы 
для содержания многочисленных служащих и для материального обеспечения 
государственной политики: оборонной, экономической, социальной и т. д. 
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6. Обязательность членства в государстве. В отличие от такой политиче-
ской организации, как партия, пребывание в которой добровольно и необяза-
тельно для населения, государственное гражданство человек получает с момен-
та рождения. 

7. Претензия на представительство как целого и защиту общих интересов 
и общего блага. Ни одна другая организация не претендует на представитель-
ство и защиту всех граждан и не обладает для этого необходимыми средствами. 

Определение общих признаков государства имеет не только научное, но и 
практическое политическое значение, особенно для международного права. 
Государство – субъект международных отношений. Лишь на основе обладания 
качествами государства те или иные организации признаются субъектами меж-
дународного права и наделяются соответствующими правами и обязанностями. 
В современном международном праве выделяются з минимальных элемента 
государства: территория, народ, объединенный правовым союзом граждан 
(гражданством), и суверенная власть, осуществляющая эффективный контроль 
хотя бы над большинством территории и населения. 

Функции государства можно разделить на внутренние и внешние. К 
внутренним функциям можно отнести: 

1) консолидацию общества; 
2) обеспечение общественной безопасности; 
3) принятие и реализацию законов; 
4) поддержание общественного порядка; 
5) разработку национально-государственной идеи; 
6) формирование нормативно-ценностного универсума; 
7) регулирование экономических, социальных и политических отноше-

ний; 
8) создание необходимых условий для развития культуры. 
К внешним функциям относятся: 
1) защита государственных интересов на международной арене; 
2) поддержание обороноспособности страны на необходимом уровне; 
3) участие в решении глобальных проблем; 
4) развитие взаимовыгодного экономического и политического сотрудни-

чества. 
По формам правления государства подразделяются на монархии и рес-

публики. 
В монархиях полномочия главы государства – монарха (царя, короля, им-

ператора, шаха, султана и т. п.) приобретаются по наследству и осуществляют-
ся им единолично и пожизненно. 

Различают неограниченные и ограниченные монархии. В неограниченных 
монархиях единственным носителем суверенитета государства является мо-
нарх. Неограниченными были деспотические монархии рабовладельческих го-
сударств Древнего Востока, а также абсолютные (самодержавные) монархии 
последнего периода эпохи феодализма. 
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В ограниченных монархиях наряду с монархом носителями суверенности 
государства являются другие высшие государственные органы, ограничиваю-
щие власть главы государства.  В ограниченных монархиях власть монарха 
ограничена конституцией, избираемым народом парламентом и независимым 
судом. 

Республика – такая форма правления, при которой главой государства яв-
ляется избранный на определенный срок единоличный или коллективный ор-
ган. Глава государства в республике признается ответственным перед избрав-
шим его органом или населением. 

Республики бывают парламентские и президентские. В парламентской 
республике президенту принадлежат в основном символические функции. В 
парламентской республике исполнительная власть принадлежит не президенту, 
а правительству во главе с премьер-министром (канцлером, председателем со-
вета министров и т. п.). Правительство формируется на основе парламентского 
большинства. Исполнительную власть, таким образом, осуществляет кабинет, 
ответственный перед парламентом. Парламент может принять вотум недоверия 
правительству, которое в таком случае уходит в отставку.  

В президентских республиках президент является главой государства и 
правительства. 

Существует промежуточный, компромиссный вариант между парламент-
ской и президентской республикой (полупрезидентская республика). Наряду с 
правительством, возглавляемым премьером и ответственным перед парламен-
том, есть и президент с некоторыми прерогативами, отличающими его от пре-
зидента в обычной парламентской республике.  

Форма государственного устройства – это внутренняя структура государ-
ства, способ его политического и территориального деления, обусловливающий 
определенные взаимоотношения органов всего государства с органами его со-
ставных частей. Различают следующие формы государственного устройства: 
унитарную, федеративную, конфедеративную. 

Унитарное государство – простое цельное, единое государство, части ко-
торого являются административно-территориальными единицами и не облада-
ют признаками государственного суверенитета. В этом государстве существует 
единая система высших органов и единая система законодательства.  

Федеративное государство – сложное союзное государство, части которо-
го являются отдельным государством или государственными образованиями, 
обладающими в той или иной мере государственным суверенитетом, признака-
ми государственности. В нем наряду с высшими органами федерации и феде-
ральным законодательством существуют высшие органы и законодательство 
частей, членов (субъектов) федерации. 

Конфедерация – союз государств, образуемый для определенных (как 
правило, временных – политических, военных) целей. Конфедерация представ-
ляет собой объединение двух или более государств, при котором союзные ор-
ганы лишь координируют деятельность государств – членов конфедерации – и 
только по тем вопросам, для разрешения которых они объединялись. Главная ее 
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особенность заключается в отсутствии общего для объединившихся государств 
центрального государственного аппарата, который бы направлял по общему 
пути все законодательство и управление государств, а также в том, что каждое 
государство (член конфедерации) сохраняет за собой право вступать в дипло-
матические, торговые и военные соглашения с иностранными государствами. 

Государственно-правовой режим есть совокупность средств и способов 
осуществления политической власти, выражающих ее содержание и характер. 
Все государственно-правовые режимы распадаются на две большие группы – 
демократические и авторитарные. 

Государственно-правовой режим – важнейший элемент формы государ-
ства. Всякие изменения, происходящие в сущности государства данного типа, 
прежде всего, отражаются на его режиме, а он влияет на формы правления и 
государственного устройства. 

Демократический государственно-правовой режим – это государственная 
власть, основанная на принципе подчинения меньшинства большинству, где 
решения принимаются большинством с одновременным уважением прав мень-
шинства. 

Авторитарный государственно-правовой режим – это осуществление гос-
ударственной власти в противоречии с демократическими нормами и институ-
тами, реализация правителем власти по своему произволу, без учета мнения 
большинства. 

Форма государства может быть понята только в единстве трех составля-
ющих ее элементов: формы правления, формы государственного устройства и 
формы государственного режима. 

Правовое государство – форма организации и деятельности государ-
ственной власти, при которой само государство, все социальные общности, от-
дельный индивид уважают право и находятся в одинаковом отношении к нему. 

В данном случае право выступает как регулятор общественных отноше-
ний. К отличительным чертам правового государства относят: 

1. Верховенство закона во всех сферах общественной жизни; в законах 
учитываются тенденции социального развития, требования и справедливости, 
защищаются нравственные ценности общества, то есть закон должен состав-
лять той системе ценностей, которая реально существует в обществе. 

2. Гарантии прав личности, невмешательство государства в дела граждан-
ского общества, обязанность государства обеспечивать свободное развитие 
личности. 

3. Единая ответственность между личностью и государством строятся по 
системе «права и обязанности». 

4. Принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и 
судебную ветви власти. Это является признаком того, что государство демокра-
тично по своей сути, а не тоталитарно.  

Социальное государство – форма организации государственной власти, 
для которой свойственна забота о благосостоянии граждан, создания достойных 
условий для развития личности. 
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Термин «социальное государство» возник в середине 50-х гг. ХХ в. и обо-
значал формирование нового типа государства, основным приоритетом которо-
го являлись социальные интересы и права личности. 

Экономическим обоснованием социального государства является ста-
бильной развитие экономики, ее прогрессирующий характер, что дает возмож-
ность государству экономически поддерживать малообеспеченные слои обще-
ства. 

Основными чертами социального государства являются: 
1. Утверждение в обществе принципа социальной справедливости, осно-

ванным на распределительных отношениях. 
2. Ослабление социального неравенства (прежде всего налоговая полити-

ка). 
3. Предоставление каждому человеку работы, либо иного источника ле-

гального существования. 
4. Сохранение мира и согласия в обществе посредством предоставления 

равных политических прав (не допускается национальная, расовая, возрастная, 
религиозная дискриминация). 

5. Формирование благоприятной для человека жизненной среды, то есть 
государство ставит перед собой задачу обеспечить достаточно высокий уровень 
экономической защиты населения. 

 
Контрольные вопросы и задания по теме 

1. Дайте определение понятию «государство» и укажите его основные 
признаки. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. Укажите внутренние и внешние функции государства. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3. Раскройте содержание понятия «форма государства». 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

4. Назовите основные политические режимы современности. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

5. Основные признаки государства правового и государства социального. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Тестовые задания по теме 

1. В историческом плане возникновение государства относится к перио-
ду: 

а) разложения первобытнообщинного строя; 
б) перехода от рабовладельческого к феодальному строю; 
в) первых промышленных революций и становления капитализма; 
г) империализма. 
 
2. Основная цель существования государства: 
а) взимание налогов; 
б) вмешательство в суверенные дела других государств; 
в) защита господствующих общественных отношений; 
г) духовное развитие исторически конкретных наций и народов. 
 
3. К представительным органам государственной власти относятся: 
а) прокуратура; 
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б) органы контроля и общественного порядка; 
в) органы государственной безопасности и вооруженные силы; 
г) местные советы депутатов. 
 
4. Ведущий политический институт, сосредоточивший в себе максимум 

политической власти: 
а) президентская власть; 
б) государство;  
в) исполнительная власть;  
г) законодательная власти. 
 
5. Назовите главную отличительную черту парламентской республики: 
а) образование правительства на парламентской основе; 
б) большая роль президента в системе организации государственной вла-

сти; 
в) президент одновременно глава правительства и глава государства. 
 
6. Сильная президентская власть, которая сочетается с эффективным кон-

тролем парламента за деятельностью правительства, представлена: 
а) президентской республикой; 
б) парламентской республикой; 
в) смешанной республикой. 
 
7. Термин «правовое государство» сформировался и утвердился: 
а) в конце 18 века; 
б) в начале 19 века; 
в) в первой трети 19 века. 

 
 

Тема 7. Политическая власть в современной политической науке 
 

Власть – важное явление в жизни общества. Это определяется необходи-
мостью координировать взаимодействие множества относительно автономных 
участников событий. Тем более что поведение человека в отличие от других 
животных практически не предопределяется генетически. 

Власть – возможность и способность человека оказывать влияние на по-
ведение других людей с получением желаемого результата. Это определение 
общесоциологическое, оно охватывает различные виды властных отношений в 
обществе: экономическую власть, политическую, социальную, религиозную и 
другие. В курсе политологии внимание направлено, прежде всего, на политиче-
скую власть. 

Она имеет следующие особенности, черты, выделяющие её среди других: 
а) политическая власть – это, в конечном счёте, отношения между боль-

шими группами людей; 
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б) субъект политической власти имеет приоритет в легальном использо-
вании принуждения в данном обществе; 

в) это принуждение является организованным и осуществляется с помо-
щью мощного орудия, сложного инструмента – государства, с его силовыми 
структурами; 

г) политическая власть является публичной, то есть затрагивает интересы 
всех членов и групп общества и влияет на их поведение; 

д) универсальность – её субъект использует ресурсы, типичные и для дру-
гих видов власти. 

Политико-властные отношения предполагают наличие ряда явлений, эле-
ментов. Это агенты власти: субъект и объект. Субъект – это люди, группы лю-
дей, государственные структуры, которые оказывают властное воздействие на 
поведение других людей. В политологии слово «власть» употребляют в значе-
нии «субъект власти». Объект – люди, на которых оказывает властное воздей-
ствие субъект власти. Ресурсы власти – эго все те средства, которыми распола-
гает субъект власти, и которые он может использовать при воздействии на объ-
ект, добиваясь нужного его поведения. Часто выделяют три следующих основ-
ных ресурса власти (способа воздействия на объект): принуждение, убеждение, 
авторитет. Все ресурсы можно объединить в четыре большие группы: принуди-
тельные (силовые) ресурсы, экономические, социальные и информационно-
культурные. 

Реализация, осуществление власти подразумевает взаимодействие между 
многими ее составными элементами. Законное право разрабатывать и претво-
рять в жизнь решений, от которых зависит создание и распределение ценно-
стей, является самым важным атрибутом государственной власти. Неверие в 
возможности власти решить вопросы, связанные с обеспечением нормальных 
условий жизни и быта населения, вызывает его сопротивление государственной 
власти. Разумеется, возможности власти зависят от ее ресурсов. 

В широком смысле ресурсы власти представляют собой «все то, что ин-
дивид или группа могут использовать для влияния на других». 

Ресурсы власти так же разнообразны как многообразны средства удовле-
творения различных потребностей и интересов людей. Для выделения различ-
ных видов ресурсов власти широко распространена классификация ее ресурсов 
в соответствии с важнейшими сферами жизнедеятельности. 

Ресурсы власти – это средства, которыми субъект политических отноше-
ний влияет на объект политических отношений для достижения поставленных 
целей. Выделяют ресурсы власти экономические, социальные, культурно-
информационные, принудительные, демографические. 

Экономические ресурсы – материальные ценности – деньги, техника, 
земля, полезные ископаемые, необходимые для процессов производства и по-
требления. 

Социальные ресурсы – группы и слои общества, чья поддержка необхо-
дима власти для проведения своей политики. 
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Культурно-информационные ресурсы – знания, информация и средства 
их распространения – средства массовой информации, система образования, 
культурные учреждения и т. д. 

Принудительные ресурсы – оружие, армия, суд, прокуратура, полиция, 
силовые ведомства. 

Демографические ресурсы – основа воспроизводства всех остальных ви-
дов ресурсов власти – люди. 

Использование ресурсов власти приводит в движение все ее компоненты, 
делает реальностью ее процесс, который происходит по следующим этапам 
(формам); господство, руководство, организация и контроль. 

Ресурсы общества ограничены и распределены неравномерно, что приво-
дит к постоянной борьбе индивидов и групп за их перераспределение, а также к 
взаимному соперничеству и давлению друг на друга в этой сфере государства и 
общества, противоборству власти управляющих и влияния управляемых. 

Управляющие обладают организованным контролем над общегосудар-
ственными ресурсами и административным аппаратом, а управляемые распола-
гают лишь своими частными ресурсами потенциалом мобилизации граждан со 
стороны партий и движений, которые наряду с регулируемым распределением 
«сверху» постоянно ведут борьбу за выгодное им перераспределение обще-
ственных ресурсов и усиление социального контроля над ними «снизу». 

К функциям политической власти как инструмента социального управле-
ния следует отнести: 

– формирование политической системы общества; 
– сохранение социальной целостности; 
– руководство органами власти и государственным аппаратом методами и 

средствами их деятельности; 
– управление делами общества и государства с помощью различных 

средств и методов; 
– контроль и целенаправленное воздействие на различные структуры об-

щества в интересах власти; 
– укрепление и поддержка стабильности существующей системы власти 

(власть должна беречь сама себя) во имя своих интересов и целей развития все-
го общества; 

– реализация потребностей и интересов, осуществляющих властные 
функции социальных групп; 

– регулирование социальных отношений; 
– поддержание необходимых для общества пропорций между производ-

ством и потреблением в таком соответствии, чтобы они не препятствовали, а 
стимулировали развитие друг друга. 

Используя свои возможности, власть должна формировать политическую 
систему общества, создавать оптимальные политические отношения между 
государством и обществом, социальными группами, классами, политическими 
институтами, партиями, гражданами, органами государственного управления. 
Власть призвана контролировать эти отношения и по возможности превращать 
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их в бесконфликтные и организованные. Таким образом, политическая власть 
выполняет такие общественно значимые функции, как: 

– поддержание общественного порядка и стабильности; 
– выявление, ограничение и разрешение конфликтов; 
– достижение общественного согласия (консенсуса); 
– принуждение во имя социально значимых целей и сохранения стабиль-

ности; 
– управление делами общества. 
Политическая власть проявляется: 
– на макроуровне управления (высшие центральные политические инсти-

туты, государственные учреждения, партии и организации); 
– на макроуровне управления (региональное, областное, районное); 
– на микроуровне управления (непосредственное политическое общение 

людей, малых групп, самоуправление). 
Эффективное осуществление власти возможно лишь тогда, когда есть 

чёткое представление о способах ее функционирования. 
 

Контрольные вопросы и задания по теме 
1. Особенности проявления политической власти в современном обще-

стве. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. Понятие «субъект и объект» политической власти. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3. Источники и ресурсы политической власти в современном обществе. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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4. Функции политической власти. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

5. Роль политической власти в разрешении политических конфликтов и 
кризисов. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Тестовые задания по теме 

1. Один из важнейших видов социального взаимодействия – специфиче-
ское отношение, по крайней мере, между двумя субъектами: 

а) власть; 
б) геронтократия; 
в) охлократия; 
г) кратология. 
 
2. Форма правления, при которой политическая власть находится в руках 

главы церкви, духовенства: 
а) охлократия; 
б) плутократия; 
в) теократия; 
г) медиакратия. 
 
3. Что понимается под политической властью в правовом государстве? 
а) умение навязывать свою волю другому; 
б) использование элитой своих преимуществ; 
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в) управление слабыми со стороны сильных; 
г) делегирование обществом государству политических полномочий. 
 
4. Наука о власти называется: 
а) партократия; 
б) кратология;  
в) геронтократия; 
г) идеократия. 
 
5. Как понимается легитимное господство по М. Веберу? 
а) господство, признанное со стороны управляемых индивидов; 
б) наследование законного представителя династии; 
в) гармоничное сосуществование различных общественных групп; 
г) власть, опирающаяся на насилие. 
 
6. Средства, которые могут быть задействованы правящей группой для 

укрепления своей власти: 
а) ресурсы власти; 
б) источники власти; 
в) функции власти; 
г) характеристики власти. 
 
7. Высшая форма выражения политической власти, реализуемая посред-

ством монопольного права государства издавать законы, особого аппарата и 
принуждения: 

а) социальная власть; 
б) государственная власть; 
в) военная власть; 
г) легальная власть. 
 
 
Тема 8. Понятие «демократия» в современном обществознании 

 
Демократия – наиболее современная форма политического и экономиче-

ского устройства общества, основанная на признании народа в качестве источ-
ника власти; конкретно-исторический тип государства, декламирующий прин-
ципы народовластия, права и свободы граждан. Возможность действий различ-
ных политических сил, контроль за деятельностью органов власти. Сущность 
демократии, механизмы ее развития, уровень ее гражданственности и цивили-
зованности, властной предметности и функциональности могут быть раскрыты 
и поняты лишь во взаимодействии политических структур, органов власти и 
управления со всеми сферами жизнедеятельности общества и в первую очередь 
с экономикой. Демократия и экономика, как показал исторический опыт, – не 
два разных явления, а фактически две стороны единого процесса жизни обще-
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ства. В этом единстве проявляются теснейшая связь экономики и политики, ор-
ганическая включенность экономических преобразований в общий процесс 
развития общественной жизни. Экономические преобразования могут быть 
осуществлены при условии всестороннего развития демократических начал и 
принципов. В экономической сфере демократия находит свое предметное во-
площение в образовании различных форм собственности (многоукладная эко-
номика), в становлении рыночных отношений, разнообразных форм предпри-
нимательской деятельности, бизнеса, в праве на свободный выбор форм хозяй-
ствования. В политической сфере демократия предстает в виде системы власти 
на различных уровнях государственных структур, политического механизма, 
регулирующего взаимодействие всех сфер жизни общества, принципа действия 
политических сил на правовой основе, утверждения принципов политической и 
экономической защищенности личности. Главным качеством демократии, ме-
рилом ее действенности как властной структуры являются обеспечение поли-
тической и экономической стабильности общества, выработка на основе согла-
сия политики здравого смысла. Демократия, ее реальная сила, степень воздей-
ствия развитие общества, оценивается не с точки зрения умозрительных, аб-
страктных идеологических и политических постулатов, а с точки зрения для 
людей подлинно человеческих основ жизни и деятельности. Исторически демо-
кратия отличается большим разнообразием типов, форм и особенностей ее про-
явления (например, общинная, племенная, античная, буржуазная, постинду-
стриальная и т. д.). 

Основные черты современного демократического общества. 
Демократия предполагает признание принципа равенства и свободы всех 

людей, активное участие народа в политической жизни страны. Демократиче-
ский режим обычно присущ странам с рыночной экономикой, в социальной 
структуре которых значительное место занимает средний класс. 

Демократия – это такой тип политической организации общества, при ко-
тором власть осуществляется через прямое народовластие (референдум), либо 
через представителей, избираемых народом, то есть на основе представитель-
ной демократии. 

Целью демократического правления является достижение баланса инте-
ресов различных социальных групп. 

Демократия характеризуется следующими признаками: 
1) признанием народа источником власти и носителем суверенитета. 

Именно народу принадлежит учредительная, конституционная власть в госу-
дарстве, он выбирает своих представителей и может периодически сменять их; 

2) формально-юридическим равноправием граждан и их равной возмож-
ностью участия в политической жизни страны; 

3) наличием фундаментальных прав и свобод человека, их признанием, 
гарантированностью и защитой со стороны государства; 

4) принятием важнейших властных решений по принципу большинства: 
именно большинство, а не меньшинство выражает через институты демократии 
свою волю; 
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5) правом меньшинства на оппозицию при подчинении решениям боль-
шинства; 

6) политическим плюрализмом, под которым понимается наличие раз-
личных автономных социально-политических партий, движений, групп, нахо-
дящихся в состоянии свободной конкуренции; 

7) системой разделения властей, при которой различные ветви государ-
ственной власти достаточно независимы и уравновешивают друг друга, препят-
ствуя установлению диктатуры; 

8) гласностью действий государственных органов и должностных лиц, 
возможностью беспрепятственного контроля над ними со стороны общества. 

Этому способствуют: 
– открытые для прессы заседания коллегиальных государственных орга-

нов, 
– публикация их стенографических отчетов, 
– представление чиновниками деклараций о своих доходах, 
– существование свободных от цензуры и независимых от власти непра-

вительственных средств массовой информации; 
9) выборностью основных органов власти на основе всеобщего, прямого, 

равного избирательного права при тайном голосовании; 
10) развитой системой органов местного самоуправления, наиболее при-

ближенных к народу и компетентных в решении местных проблем. 
На страже демократических принципов и форм организации политиче-

ской жизни должна стоять сильная государственная власть. Иначе может воз-
никнуть угроза перерождения демократии в охлократию – власть толпы. При 
охлократии принцип гражданской свободы подменяется принципом произвола 
толпы. Именно она выступает хозяином положения, диктуя свою волю полити-
кам и государственным органам. 

Для того чтобы вышеперечисленные признаки могли быть реально во-
площены в жизнь, необходимо существование всеобщих институтов демокра-
тии. 

Всеобщие институты демократии – это организационные формы, с помо-
щью которых реализуются демократические принципы. К ним относят: 

1) выборность высших органов государства, без которой невозможно вы-
явить волю большинства и организовать нормальное функционирование демо-
кратического режима; 

2) ответственность или отчетность выборных органов перед избирателя-
ми или их уполномоченными (депутатами); 

3) сменяемость состава выборных государственных органов по истечении 
срока их полномочий. 

В соответствии со способом осуществления народом своей власти выде-
ляют две формы демократии: прямую (непосредственную) и косвенную (пред-
ставительную). 

Институтами прямой демократии, в рамках которой народ непосред-
ственно принимает политические решения и осуществляет свою власть, явля-
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ются выборы и референдумы. К ним же можно отнести собрания, митинги, ше-
ствия, демонстрации, пикетирования, обращения в органы власти (петиции) и 
народное обсуждение важнейших вопросов. 

Представительная демократия подразумевает возможность народа осу-
ществлять свою власть через своих представителей в различных государствен-
ных органах. Особую роль среди них играет парламент – высший законода-
тельный и представительный (выборный) орган власти в стране. 

Конституция Республики Беларусь закрепила еще одну форму народовла-
стия – систему органов местного самоуправления. Они отделены от органов 
власти на местах и обеспечивают участие населения в принятии решений мест-
ного значения. 

Принципы демократии представляют собой абстрактные правила по от-
ношению к любому сообществу людей, к человеку вообще как к члену полити-
ческого союза и гражданского общества. 

Суверенитет народа состоит в признании народа источником высшей по-
литической власти в обществе. Верховенство власти народа и его независи-
мость включает соединение в суверенитете прав и свободы народа самостоя-
тельно решать вопросы своей жизни. 

Принцип суверенитета народа заключается в реализации народом своей 
политической функции источника власти: 

– народу принадлежит учредительная и конституционная власть в госу-
дарстве; 

– народ выбирает своих представителей и может периодически сменять 
их; 

– народ имеет право непосредственно участвовать в разработке и приня-
тии законов путем народных инициатив и референдумов; 

– признание народом власти и ценностей, на основе которых она стоит – в 
чем заключается существо легитимности этой власти. 

Принцип представительства. Представительная форма осуществления по-
литической власти и правления имеет целый ряд преимуществ перед прямым 
властвованием народа, то есть непосредственной демократией. Она сужает воз-
можности утверждения тоталитаризма как диктатуры большинства; обеспечи-
вает компетентность и ответственность субъектов, непосредственно осуществ-
ляющих власть и управление; является системообразующим звеном в полити-
ческой организации общества. 

Принцип равноправия граждан на участие в управлении государством и 
обществом. Его содержание составляет совокупность прав, обеспечивающих 
каждому возможность избирать, быть избранным в структуры власти и управ-
ления, участвовать вместе с другими в контроле над деятельностью власть 
имущих, смещать их при необходимости путем голосования и т. д. 

Принцип выборности основных органов государства. Демократическим 
может считаться лишь то государство, в котором лица, осуществляющие вер-
ховную власть, избираются, причем избираются на определенный, ограничен-
ный срок. 
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Принцип свободы. В политическом контексте свобода означает, прежде 
всего, личную свободу, а также свободу для социальных групп от господства 
над ними любых политических сил. Это реальная возможность выбора полити-
ческого самоопределения личности или группы, их активного участия в управ-
лении общественными делами. 

Демократический режим складывается лишь в государствах, в которых 
достигнут высокий уровень социально-экономического развития, способный 
обеспечить необходимое благосостояние всем гражданам, без чего невозможно 
достижение общественного согласия, стабильности и прочности базовых демо-
кратических принципов. Подлинная демократия может функционировать в об-
ществе с высокой степенью развития общей и политической культуры, значи-
тельной социальной и политической активностью индивидуумов и их добро-
вольных объединений, готовых встать на защиту институтов демократии. Еще 
одной предпосылкой демократии является многообразие форм собственности, 
обязательное признание и гарантированность права частной собственности: 
только в этом случае возможно реальное обеспечение всех прав и свобод чело-
века и его, относительная независимость от государств. 

 
Контрольные вопросы и задания по теме 

1. Определение понятия «демократия». 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. Основные черты основного демократического общества. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3. Основные признаки демократии. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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4. Всеобщие институты демократии. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

5. Основные модели демократии в современном обществе. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Тестовые задания по теме 

1. Тип демократии, ограничивающий власть большинства и полномочия 
государства с помощью конституции и провозглашающий важнейшей задачей 
защиту свободы, прав человека и меньшинств: 

а) коллективная демократия; 
б) идентитарная демократия; 
в) либеральная демократия; 
г) представительная демократия. 
 
2. Форма демократии, предполагающая опосредованное участие граждан 

в принятии решений, выбор ими своих представителей в органы власти: 
а) прямая демократия; 
б) представительная демократия; 
в) социальная демократия; 
г) элитарная демократия. 
 
3. Абсолютная, неограниченная власть большинства над меньшинством, 

стремящаяся к установлению полного контроля над личностью, ее убеждения-
ми, общественной и частной жизнью: 

а) тоталитарная демократия; 
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б) представительная демократия; 
в) партисипаторная демократия; 
г) демократический централизм. 
 
4. Теоретическая и практическая модель политической системы, исходя-

щая из понимания демократии как конкуренции элит за занятие властных пози-
ций в государстве: 

а) эгалитарная демократия; 
б) элитарная демократия; 
в) партисипаторная демократия; 
г) коллективная демократия. 
 
5. Неограниченная, самодержавная власть, отличающаяся беззаконием, 

произволом и самоуправством: 
а) деспотия; 
б) монархия; 
в) олигархия; 
г) аристократия. 
 
6. Теория, отстаивающая приоритет равенства как принцип организации 

общества: 
а) тоталитаризм; 
б) консерватизм; 
в) авторитаризм; 
г) эгалитаризм. 
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
В ИНТЕГРИРОВАННОМ МОДУЛЕ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 
АВТОНОМИЯ – широкое внутреннее самоуправление региона (регио-

нов) государства, а также особые права в сфере местного самоуправления, об-
разования, культуры, предоставляемые национальным меньшинствам (этниче-
ским группам). 

АГРЕССИЯ (от лат. agressio – нападение) – незаконные, запрещённые 
международным правом насильственные действия, направленные против суве-
ренитета и территориальной целостности государства. 

АНАРХИЯ (от греч. Anarchia – безвластие): 1) состояние общества, ха-
рактеризующееся отсутствием государственности; 2) стихийность, беспорядок, 
отсутствие власти; 3) политическая идеология. 

АНАРХИЗМ – политическая идеология, провозглашающая необходи-
мость уничтожения государства и замены любых форм принудительной власти 
свободной и добровольной ассоциацией граждан. 

АНКЛАВ – территория государства, полностью окруженная территорией 
другого государства. 

АННЕКСИЯ – захват, насильственное и противоправное присоединение 
одним государством территории или части территории другого государства, а 
также пространства, находящегося в общем пользовании международного со-
общества. 

АНТИСЕМИТИЗМ (от греч. Anti – против, Sem – Сим, один из сыновей 
Ноя) – одна из форм расизма, национальной и религиозной нетерпимости, про-
являющаяся во враждебном отношении к евреям (от дискриминации до депор-
тации и геноцида). Антисемитизм был составной частью идеологии гитлеров-
ского фашизма, погубившего свыше 6 млн евреев (в том числе около 3 млн. – 
советских) в годы Второй мировой войны. 

АНТИФАШИЗМ (от греч. Anti – против и итал. fascio – пучок, связка, 
объединение): 1) идейное течение, противостоящее идеологии ФАШИЗМА;  
2) движение борцов с ФАШИЗМОМ, объединяющее, как правило, представи-
телей идеологий, провозглашающих ценности гуманизма и равенство людей. 

АПАРТЕИД – политика расовой дискриминации по отношению к той 
или иной национальности, выражающаяся в лишении избирательных прав, по-
ниженной оплате за равный труд, запрещении свободы передвижений и т. п. В 
основе этой политики – человеконенавистническая «теория» расизма, которую 
ООН объявила преступлением против человечества, нарушением принципов 
международного права. 

АПАТРИДЫ – отсутствие прав гражданства в каком бы то ни было госу-
дарстве. Лица, утратившие гражданство в одном государстве или не получив-
шие его в другом, оказываются в состоянии без гражданства. Лица без граж-
данства (апатриды) подчиняются законам страны пребывания, но при этом не 
пользуются политическими правами, принадлежащими гражданам этой страны. 

АРХАИЗМ – устаревшее явление, пережиток старины. 
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БОЙКОТ – один из приемов политической борьбы, состоящий в полном 
или частичном прекращении отношений с государством, организацией, учре-
ждением, отдельным лицом, выражающийся как протест против чего-либо. 
Бойкот используется населением как частичный или полный отказ от участия в 
выборах в представительные организации и т. д. 

ВЛАСТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ – права в власти, предоставленные тем 
или иным органам и субъектам на принятие соответствующих решений, дей-
ствий. Властные полномочия в демократическом обществе определяются, как 
правило, конституцией, всей системой государственной власти, сочетающей 
принципы, строгого разделения властей, взаимного их уравновешивания. Раз-
деление властей означает не только рассредоточение, распределение, демоно-
полизацию власти, но и реальное взаимное уравновешивание, при котором ни 
одна из трех властей (законодательная, исполнительная и судебная) не может 
ущемить и подчинить себе другие и вынуждена действовать в условиях взаи-
моконтроля и взаимосотрудничества. 

ВЛАСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ – одна из трёх ветвей государствен-
ной власти, основанная на принципе разделения властей. Главными функциями 
законодательной власти является разработка и принятие законов. 

ВЛАСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ – одна из трёх ветвей государственной 
власти, основанная на принципе разделения властей. Осуществляет распоряди-
тельно-управленческие функции, организует внутреннюю и внешнюю деятель-
ность государства путём реализации принятых законодательной властью зако-
нов. 

ВЛАСТЬ СУДЕБНАЯ – одна из трёх ветвей государственной власти, 
основанной на принципе разделения властей, обеспечивает господство права, 
являясь совокупностью государственных органов, осуществляющих правосу-
дие. Разрешает конфликты между различными органами государственной вла-
сти и между ветвями власти в целом. 

ВОЙНА – вооружённое столкновение в ходе разрешения конфликтов, 
форма разрешения политического конфликта путём применения насилия. Вы-
деляют войны внешние (между государствами) и внутренние – гражданские 
(между противостоящими социальными группами внутри государства). Война 
мировая – глобальное (охватывающее большую часть стран мира) вооружённое 
противоборство политических международных коалиций. 

ВОТУМ – решение, принятое голосованием, выражающее доверие (во-
тум доверия) или недоверие (вотум недоверия) правительству, министру, руко-
водству какой-либо организации. При вынесении парламентом вотума недове-
рия правительство, как правило, уходит в отставку. 

ГАРАНТ – государство, учреждение, лицо, дающие в чем-либо гаран-
тию, поручительство. Высшим гарантом стабильной жизни общества, функци-
онирования государства, его органов, прав и свобод человека, его социальной 
защищенности должен быть закон. 
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ГЕНОЦИД – действия, совершаемые с намерением уничтожить полно-
стью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или рели-
гиозную группу как таковую. 

ГЕРБ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – элемент национально-государственной 
символики, эмблема государства, закрепленная в его законодательстве. Изоб-
ражается на флагах, денежных знаках, печатях и некоторых официальных до-
кументах. 

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА – высшее должностное лицо в системе госу-
дарственной власти, представляющее государство внутри страны и на между-
народной арене, символ государственности, гарант суверенитета и территори-
альной целостности. 

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ – финансовая, экономическая, благотво-
рительная помощь, оказываемая различными международными, государствен-
ными и общественными организациями, отдельными государствами, а также 
частными лицами людям, пострадавшим от стихийных бедствий, голода, бо-
лезней, войн и иных несчастий. 

ДЕКРЕТ – постановление верховной государственной власти, имеющее 
силу закона; нормативный акт, изданный главой государства или правитель-
ства. 

ДЕНОНСАЦИЯ – прекращение действия двустороннего международно-
го договора или выход из многостороннего международного договора в поряд-
ке и сроки, обусловленные в нем. 

ДЕПОРТАЦИЯ – принудительная высылка лица из государства. 
ДИАСПОРА – часть народа (нации), живущая вне основного историче-

ского региона его происхождения (места развития). 
ДИСКРИМИНАЦИЯ – ограничение или лишение прав определённой 

категории граждан по признаку расовой или национальной принадлежности, 
признаку пола, религиозным и политическим убеждениям и т. д. 

ДИССИДЕНТ – лицо, находящееся в нравственно-политической оппо-
зиции к существующей власти и официальным политико-правовым нормам и 
ценностям. 

ДОКТРИНА – руководящий теоретический или политический принцип, 
выражающий в концентрированной форме экономические, политические, воен-
ные ориентиры и цели, а также формы их практического осуществления. 

ЗАКОННОСТЬ – 1) соответствие закону; 2) характеристика действия, 
решения, отмечающая их соответствие закону; 3) состояние общественной 
жизни и деятельности, характеризующееся обеспечением соответствующими 
законами и их соблюдением, то есть точным, полным и неуклонным исполне-
нием их требований, а также установлением соответствующих им актов госу-
дарственными органами, должностными лицами, общественными организаци-
ями и объединениями, гражданами. 

ИМПИЧМЕНТ (привлечение к суду за государственное преступление) – 
в ряде стран законодательно установленный особый порядок привлечения пар-
ламентом к ответственности и судебному рассмотрению дел о нарушениях 
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Конституции и преступлениях высших должностных лиц, вплоть до выборного 
главы государства – президента. В случае импичмента в сложившейся практике 
такое привлечение к ответственности и предание суду осуществляется нижней 
палатой парламента, а рассмотрение самого дела – верхней палатой. 

ИДЕОЛОГИЯ (от греч. idea – идея, понятие, logos – учение, слово) – си-
стема идей, отражающих интересы определённых социальных групп. Основные 
мировые идеологии: КОНСЕРВАТИЗМ, ЛИБЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛИЗМ, ФА-
ШИЗМ. 

ИДЕОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ – система идей, взглядов, представ-
лений, содержащая теоретическое (концептуальное) осмысление политического 
бытия с точки зрения интересов, потребностей, целей и идеалов определенных 
социальных групп и слоев, национальных образований. Как правило, любое по-
литическое движение представлено определенной политической идеологией, 
соответствующей его характеру, ориентации, задачам, целевым установкам. 
Функции идеологии не исчерпываются теоретическим обоснованием политиче-
ских и других интересов соответствующих сил. Она призвана формулировать 
программу их действий, определять ориентиры и цели политического движе-
ния, выступать мотивирующим и волеобразующим фактором. Характер и со-
держание идей и взглядов, составляющих политическую идеологию, зависят от 
квалификации, компетентности и интеллекта идеологов, их умения анализиро-
вать действительность, намечать пути сопряжения идей с общественной прак-
тикой. 

ИНАУГУРАЦИЯ – торжественный акт вступления в должность главы 
государства. Ныне официальная церемония принятия власти президентом и ви-
це-президентом, например в США. Инаугурацией называют также процедуру 
торжественного открытия памятника, выставки или ознаменование историче-
ского события, национального праздника и т. д. 

ИНТЕРВЕНЦИЯ – насильственное вмешательство одного государства 
во внутренние дела другого государства. Современное международное право 
запрещает интервенцию и рассматривает ее в качестве серьезного международ-
ного правонарушения. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО (от лат. Information – осведомле-
ние, просвещение) – существующая в современной науке концепция, использу-
емая для описания качественно нового этапа общественного развития, при ко-
тором интеллектуальное производство превращается в ведущую отрасль эко-
номики, а важнейшим ресурсом становится знание. 

КОМПРОМИСС – разумный способ разрешения конфликтов, заключа-
ющийся в достижении соглашения путем взаимных уступок участвующих сто-
рон. Для достижения компромисса необходимо четкое определение предмета 
или объекта спора, осознание пределов уступок, на которые в данных условиях 
может пойти каждая из сторон, формирование авторитетных групп, которым 
доверено вести между собой переговоры и, в случае их успеха, заключить то 
или иное соглашение. Однако возможны ситуации, когда затрагиваются основы 
существования противостоящих сторон. Противоборство в подобного рода си-
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туациях может носить бескомпромиссный характер, и разрешаются они иными 
средствами, вплоть до применения насилия. 

КОНСЕНСУС – принятие решений посредством единодушного согласия 
всех участников совещания, конференции, съезда или других представительных 
форумов. Термин «консенсус» выражает общность позиций (точек зрения) по 
тому или иному вопросу различных политических сил. 

КОНСЕРВАТИЗМ (от франц. слова conservatism и лат. conservo – охра-
няю, сохраняю): 1) идеология, ориентированная на защиту традиционных усто-
ев общественной жизни, сохранение сложившихся социально-экономических, 
политических, морально-правовых отношений, традиционной религии, частной 
собственности, традиционных привилегий элит и т. д. Выступает за ограниче-
ние свободы человека нормами морали и традиционной религии, против увели-
чения вмешательства государства в сферу экономики, в регулирование соци-
альных отношений; 2) совокупность разнородных идейно-политических и куль-
турных течений, опирающихся на идею традиции и преемственности в соци-
альной и культурной жизни. 

КОНСОЛИДАЦИЯ – упрочение, укрепление, сплачивание чего-либо. 
КОНСТИТУЦИЯ – основной закон государства, обладающий высшей 

юридической силой, закрепляющий его политическую и экономическую систе-
му, устанавливающий систему, принципы организации, деятельности и подот-
четности органов законодательной, исполнительной и судебной власти, основ-
ные права, свободы и обязанности граждан. Один из основных принципов кон-
ституции – утверждение господства права. Право должно действовать и иметь 
силу независимо от того, какие политические направления господствуют в 
стране, в парламенте и в правительстве, независимо от лидера, его имиджа. В 
правовом государстве власть должна быть подчинена праву, а не право – вла-
сти. 

КОРРУПЦИЯ – использование должностным лицом, общественным или 
политическим деятелем прав, связанных с его должностью, в целях личного 
обогащения; подкуп государственных деятелей – министров, членов парламен-
та, журналистов, различных чиновников, которых называют коррумпирован-
ными, т. е. продажными, подкупленными, развращенными взятками. 

КСЕНОФОБИЯ – боязнь чужого, иностранного; нетерпимость по отно-
шению к представителям других культур, наций, государств. 

ЛЕГИТИМАЦИЯ – подтверждение, признание законности прав, полно-
мочий властных структур, каких-либо организаций, например легитимная 
власть, легитимный парламент, легитимная партия и т. д. 

ЛИБЕРАЛИЗМ (от лат liberalis – свободный) – идеология, основанная на 
концепции «естественных прав человека», провозглашает ценность человече-
ской жизни, свободы личности и частной собственности. Выступает за свободу 
предпринимательской деятельности, ограничение государственного регулиро-
вания, развитие гражданского общества. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – совокупность экономических, 
политических, правовых, дипломатических, военных и других связей и взаимо-
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отношений между государствами, социальными, экономическими, политиче-
скими силами, действующими на мировой арене. Доминирующую роль в меж-
дународных отношениях играют межгосударственные отношения. 

МОНАРХИЯ – форма государственного правления, при которой верхов-
ная власть полностью или частично сосредоточена в руках одного лица – главы 
государства, как правило, наследственного правителя, монарха (фараона, царя, 
короля, императора, султана, шаха и т. д.). Различают неограниченную монар-
хию (абсолютную), которая была характерна для рабовладельческого и фео-
дального строя, и ограниченную (конституционную), при которой власть мо-
нарха ограничена парламентом. В современном мире существуют государства с 
конституционной монархией, например Великобритания, Норвегия, Швеция, 
Дания. 

НАРОД – 1) в широком смысле слова – всё население определённой 
страны; 2) термин, употребляемый для обозначения различных форм этниче-
ских общностей (племя, народность, нация); 3) совокупность гражданского 
населения, рассматриваемая под углом зрения определенной системы власти, 
определенного государственного устройства. 

НАСЕЛЕНИЕ – совокупность людей, проживающих на земном шаре 
(человечество) или в какой-либо стране, области. Характеризуется численно-
стью, динамикой, интенсивностью воспроизводства, расселением, миграцией, 
урбанизацией, возрастно-половым составом, уровнем образования, расовым, 
языковым, этническим и религиозным составом. Социально-экономическую 
структуру населения отражает экономически активное население, его профес-
сиональный и классовый состав, занятость. 

НАЦИЗМ (национал-социализм) – разновидность ФАШИЗМА, аккуму-
лирующая его основные системные признаки и отличающаяся особой акценту-
ацией РАСИЗМА и МИЛИТАРИЗМА. Концепции нацизма получили развитие 
и были до известных пределов реализованы НСДАП (National Socialistische 
Deutsche Arbeiterpartei – Национал-социалистическая немецкая рабочая партия) 
в 1933–45 гг., в период существования нацистского режима в Германии. 

НАЦИОНАЛИЗМ – 1) форма протеста против колониального угнетения 
в странах, борющихся за политическую и экономическую независимость; 2) си-
стема взглядов, основу которых составляют идея национального превосходства 
и национальной исключительности, приоритет национальных ценностей над 
общечеловеческими. 

НАЦИЯ – устойчивая общность людей, исторически сложившаяся на ос-
нове единства происхождения культуры, совместного проживания и коммуни-
каций (экономических, политических и др.). 

НЕЙТРАЛИТЕТ – 1) невмешательство в чужие споры, чужие дела, ди-
станцирование от политического противоборства; 2) международно-правовое 
положение государства, взявшего на себя обязательство в случае войны не при-
нимать участие в ней на стороне той или иной из воюющих стран, а последние, 
в свою очередь, обязуются не допускать агрессивных действий по отношению к 
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нейтральному государству; в мирное время — отказ от участия в военных бло-
ках. 

ОЛИГАРХИЯ – политическое и экономическое господство, власть, 
правление небольшой группы людей, а также сама такая группа, например фи-
нансовая. 

ОППОЗИЦИЯ – 1) противодействие, сопротивление какой-либо полити-
ке, политической линии, политическому или иному действию или лицу; 2) пар-
тия, либо группа партий, либо какая-нибудь группа лиц, выступающая против 
мнения большинства или господствующего мнения. В парламентах целого ряда 
стран, как правило, существует парламентская оппозиция. Такое положение дел 
не противоречит принципам демократии. Зачастую именно наличие парламент-
ской оппозиции и побуждает, и позволяет проводить более сбалансированную 
внешнюю и внутреннюю политику представительным и исполнительным орга-
нам власти. 

ОРТОДОКС – человек, мировоззрение которого отличается последова-
тельностью, глубокой убежденностью, приверженностью к какому-либо уче-
нию, теории, направлению. В современном политическом лексиконе понятие 
«ортодокс», «ортодоксальный» нередко отождествляется с понятиями «догма-
тик», «ретроград», что ведет порой к искажению подлинного содержания этих 
понятий. 

ОХЛОКРАТИЯ – крайне извращенная форма демократии, когда власть 
концентрируется в руках безответственных популистов и демагогов; проявля-
ется в форме политического экстремизма, в деструктивных действиях групп 
населения, толпы, в ультиматумах правительству, парламенту, в безрассудных 
акциях, связанных с захватом государственных учреждений, поджогах, дивер-
сиях и т. д. Охлократия не несет в себе созидательных сил и потенций, не имеет 
ничего общего с процессами развития демократии, как правило, является фор-
мой проявления действий экстремистских, антидемократических сил, стремя-
щихся к тирании. 

ПАТРИОТИЗМ – глубокое осознанное, закрепленное веками чувство 
любви к своей родине, народу, его истории, языку, национальной культуре. 
Патриотизм – показатель высокой гражданственности, сопричастности к инте-
ресам страны и народа, стремления к защите родины, к активным действиям во 
имя блага, суверенитета, достоинства. Патриотизм – яркий показатель цивили-
зованности общества, человека; он несовместим с национализмом, с противо-
поставлением культур, с амбициозными претензиями на исключительность, на 
особую миссию отдельных народов и стран. 

ПАРЛАМЕНТ (от фр. parler – говорить) – высший представительный ор-
ган государственной власти. Во многих странах парламент имеет специальное 
название (напр., конгресс США, Федеральное Собрание Российской Федера-
ции, Национальное собрание Республики Беларусь). Как правило, парламент 
избирается населением по установленной конституцией системе и выполняет 
законодательные функции. 
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ПАЦИФИЗМ – 1) мировоззрение, осуждающее всякие войны и требую-
щее мира на земле; 2) международное антивоенное движение, сформировавше-
еся во второй половине XIX в. и принципиально выступающее против всяких 
войн. 

ПОЛИТИКА – 1) деятельность органов власти, общественных сил и от-
дельных лиц в сфере отношений между государствами, нациями, большими 
группами людей, направленная на реализацию, отстаивание определенных ин-
тересов и связанная с устремлениями к обладанию и использованию политиче-
ской власти; 2) участие в делах государства, определение форм, задач, типов, 
видов, направлений политической деятельности, способы, методы, технология, 
механизмы ее осуществления. Выделение форм политики, их анализ осуществ-
ляется по различным основаниям: по сферам жизни (экономическая, социаль-
ная, экологическая, культурная, национальная, военная и т. д.); по масштабам 
(внутренняя, внешняя, мировая, локальная, региональная и т. д.); по субъектам 
(государства, партии, движения, отдельные лица и др.). 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – совокупность государственных и не-
государственных социально-политических институтов, осуществляющих 
власть, управление делами общества, регулирование политических процессов, 
взаимоотношений между социальными группами, нациями, государствами, 
обеспечивающих политическую стабильность, мир и прогресс общества. 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО (от лат. post – после и фр. 
industriel, от лат. industria – деятельность) – распространенное в современной 
политологии, социологии и футурологии обозначение новой стадии обще-
ственного развития, следующей за индустриальным обществом. Важнейшей 
характеристикой постиндустриального общества считается стремительный рост 
производства услуг и объема накопленных человечеством знаний. Таким обра-
зом, для постиндустриальной стадии развития общества основными продукта-
ми потребления становятся услуги и знания, а главными технологиями – ин-
формационные технологии. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО – высший исполнительный орган государства, име-
нуемый иногда советом или кабинетом министров, возглавляется либо прези-
дентом в президентских республиках, либо премьер-министром в парламент-
ских республиках и монархиях. 

ПРЕЗИДЕНТ (от лат. prae (перед) и sedere (сидеть) – «председатель») – 
должность главы государства, территориально-административного образования 
или руководителя общественной или коммерческой организации. Президент 
государства избирается населением или парламентом на определённый срок. 
Президент Республики Беларусь – высшая государственная должность. 

ПРОПАГАНДА (от лат. propaganda – подлежащее распространению) – 
популяризация и распространение политических, философских, религиозных, 
научных, художественных или иных идей в обществе посредством устной речи, 
средств массовой информации, визуальных или иных средств воздействия на 
общественное сознание. В узком смысле под пропагандой понимается лишь 
политическая или идеологическая пропаганда, осуществляемая с целью форми-
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рования у масс определенного политического мировоззрения. Политическую 
пропаганду можно рассматривать как систематическое воздействие на сознание 
индивидов, групп, общества в целом для достижения определенного результата 
в области политического действия. 

РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ – одна из центральных идей устройства си-
стемы государственной власти, основанная на принципе разграничения законо-
дательной, исполнительной и судебной власти, которые осуществляют свои 
полномочия каждая самостоятельно, уравновешивая друг друга. Разделение 
властей определяется и закрепляется конституцией страны. Принцип разделе-
ния властей – одно из крупнейших достижений политической теории и практи-
ки. Он служит основной гарантией прав граждан, которым в этом случае про-
тивостоят не единый государственный аппарат, не монолит власти, а ее расчле-
ненные структуры. Гражданин может при необходимости обратиться к одной 
ветви власти, чтобы защитить себя от незаконных действий другой ветви. Раз-
деление властей обеспечивает правовую защищенность человека от государства 
и отдельных должностных лиц. 

РАСИЗМ – теория о разделении человечества на «высшие» и «низшие», 
«полноценные» и «неполноценные» расы. Обосновывает право господствовать 
над другими расами, якобы низшими расами, или отвергать их. 

РЕСПУБЛИКА – государство с органами власти, формируемыми по 
принципу их выборности народом; форма государственного управления, при 
которой высшая власть (законодательная, исполнительная, судебная) принад-
лежит выборным представительным органам, а глава государства избирается 
населением или представительным органом. Выделяют два типа республики — 
президентская и парламентарная. 

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ – 1) в начале 20 в. социал-демократия была 
фактически синонимом социализма; 2) движения и партии, ориентирующиеся в 
своих целях на социализм и демократию. После разрыва с коммунистическими 
партиями в 1920-х гг. отличительной чертой социал-демократических партий 
стала приверженность парламентским методам государственного правления с 
его умеренными программами социальных реформ. Постепенно социал-
демократы отказались от лозунга общественной собственности на средства 
производства, национализации, стремясь вместо этого к такому развитию капи-
талистической экономики, которое обеспечит равные возможности для каждого 
получить образование, трудоустроиться и успешно продвигаться по службе, а 
также к проведению в жизнь программ социального обеспечения и повышения 
благосостояния беднейших слоев населения  путем прогрессивного налогооб-
ложения; 3) разновидность социалистической идеологии, формируется в конце 
XIX в., в начале XX в. отделяется от революционного марксизма, провозглашая 
основной задачей построение демократического социализма. На современном 
этапе представляет собой левоцентристское идеологическое политическое те-
чение, выступающее за объединение идеалов социализма и либерализма и про-
возглашающее основными ценностями свободу, социальную справедливость и 
равноправие; 4) форма общественного правления, в котором социальное равен-
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ство достигается путем перераспределения ресурсов, осуществляемого демо-
кратическими методами. После Второй мировой войны большинство стран За-
пада в том или ином виде взяли на вооружение теорию социал-демократии, 
причем особенно преуспели в этом Скандинавские страны. В последние годы 
такой политический курс вызывает нападки со стороны новых правых, утвер-
ждающих, что он ведет к инфляции и замедляет экономический рост. 

СОЦИАЛИЗМ – 1) формы общественного устройства, основанные на 
разновидностях социалистической идеологии; 2) идеология, представленная 
различными разновидностями, для которых, в той или иной степени, характер-
но стремление к социальной справедливости и равенству, причём, в той или 
иной степени, равенство в социально-экономической сфере считается основой 
для реализации реального равноправия во всех остальных общественных сфе-
рах. 

СОЦИАЛИЗМ УТОПИЧЕСКИЙ – название основоположниками марк-
сизма предшествующих социалистических и коммунистических учений, кото-
рые, согласно марксизму, не содержали достаточных научных оснований для 
реализации социалистических идеалов. 

СОЦИУМ – большая устойчивая социальная общность, характеризуемая 
I единством условий жизнедеятельности людей, общностью культуры. Разно-
видностями социума являются: общество как целостная социальная система, 
семейно-родственные, социально-классовые, национально-этнические, терри-
ториально-поселенческие общности. Любой социум – это целостность, относи-
тельно автономное образование, взаимосвязанное с другими социальными 
общностями. 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ (от лат. tolerantia – терпение) – терпимость к «чу-
жому» образу жизни и мысли, поведению и чувствам, идеям и ценностям, веро-
ваниям и идеалам, политическим вкусам и позициям. 

ФАШИЗМ – 1) движения, партии и режимы тоталитарного типа, воз-
никшие вскоре после окончания Первой мировой войны в странах Европы; со-
ответствующая им идеология; 2) идеология, провозглашающая превосходство 
какой-либо социальной группы и предлагающая для обеспечения превосход-
ства данной социальной группы насилие, войну, агрессию, подавление демо-
кратических свобод, дискриминацию. 

ФЕДЕРАЛИЗМ – 1) государственный строй, основанный на принципе 
федерации; 2) политическое течение (партия), стремящееся к установлению та-
кого строя. 

ФУТУРОЛОГИЯ – собирательное обозначение концепций, исследова-
ний будущих состояний общества и социальных процессов вообще. 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ – 1) синоним культуры; 2) уровень развития общества 
и культуры; 3) ступень развития общества, следующая за варварством. 

ШОВИНИЗМ – 1) крайне агрессивная и воинственная форма национа-
лизма, основанная на идее национальной исключительности и превосходства; 
2) национализм большой  этнической группы или нации по отношению к ма-
лой. 
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ЭКСПАНСИЯ – активное проникновение в какую-либо сферу. 
ЭКСТРЕМИЗМ – политическая деятельность, широко использующая 

для достижения своих, как правило, авантюристических целей физическое 
насилие, вооруженные методы, террор и провокации. Экстремизм препятствует 
мирному, конституционному пути разрешения политических конфликтов, ши-
роко применяет терроризм, способствует резкому обострению межнациональ-
ных конфликтов, создавая видимость решения тех или иных проблем. В дей-
ствительности экстремизм не решает никаких проблем, лишь ухудшает поли-
тическую обстановку, создает предпосылки для того, чтобы под видом «наве-
дения порядка» к власти пришли консервативные, реакционные силы. Види-
мость активной деятельности, которую создают сторонники экстремизма, при-
влекает к ним внимание людей с низкой политической культурой, особенно из 
числа молодежи. Формирование высокой политической культуры и нормализа-
ция политической жизни способствуют трезвой оценке экстремизма, понима-
нию его бесперспективности. 

ЭЛЕКТОРАТ – 1) круг людей, которым предоставлено право участво-
вать в выборах данного органа или конкретного должностного лица, например, 
голосовать за какую-либо политическую партию на парламентских, президент-
ских или муниципальных выборах; 2) избирательный округ. 

ЭЛИТА – наиболее видные представители части общества, слоя, группы, 
политического движения и т. д., обладающие высокими профессиональными и 
деловыми качествами, глубоким интеллектом, что выделяет их из окружающей 
среды. 

ЭТНОС – устойчивая социальная группа, обладающая общностью про-
исхождения, языка, истории, культуры. 

ЯЗЫК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – законодательно закреплённый язык 
официального общения, обязательный для исполнения в законотворчестве, де-
лопроизводстве, судопроизводстве, образовании, государственных 
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Вопросы к зачету по интегрированному модулю «Политология» 

1. Истоки идеологии белорусской государственности.
2. Становление и развитие белорусской государственности.
3. Основные этапы развития общественной мысли в Беларуси и идеологии
белорусской государственности. 
4. Значение идеологии для выработки внутриполитического и внешнеполи-
тического курса страны. 
5. Движущие силы объединительного процесса России и Беларуси.
6. Функции идеологии.
7. Главные принципы и цели консерватизма, либерализма.
8. Характерные черты и идеи социал-демократизма.
9. Средства массовой информации как институт политической системы бе-
лорусского общества. 
10. Профсоюзные организации в идеологических процессах.
11. Президент Республики Беларусь – глава государства, гарант Конститу-
ции, прав и свобод человека и гражданина. 
12. Специфика деятельности Парламента – Национального собрания Респуб-
лики Беларусь как субъекта формирования идеологической политики белорус-
ского государства. 
13. Правительство – Совет Министров Республики Беларусь и идеология бе-
лорусского государства. 
14. Идеологическое обеспечение развития местного самоуправления в совре-
менном белорусском обществе. 
15. Белорусская экономическая модель-составляющая идеологии белорусско-
го государства. 
16. Особенности функционирования политики и идеологии в экономической
системе переходного периода. 
17. Политология как наука и учебная дисциплина в современном общество-
ведении. 
18. Методы и функции политологии.
19. Политика как общественное явление и объект исследования.
20. Феномен политической власти в современном обществе.
21. Легитимность, легальность и суверенитет политической власти.
22. Источники и ресурсы политической власти в современном обществе.
23. Определение понятия «государство». Признаки государства.
24. Понятие «форма государства» в политологии.
25. Признаки государства правового и государства социального.
26. Основные политические режимы в современности.
27. Формы правления и формы государственного устройства.
28. Понятие «демократическое государство» в политологии.
29. Критерии и принципы демократического устройства общества.
30. Основные модели демократии.
31. Основные черты демократического политического режима.
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