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1. ПРЕДМЕТ ПОЛИТОЛОГИИ. МЕСТО ПОЛИТОЛОГИИ В 
СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК. МЕТОДЫ, 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ФУНКЦИИ ПОЛИТОЛОГИИ
 
Термин «политология» образован от 2-х греческих слов: politike — го-

сударственные или общественные дела и logos — слово, знание. Буквально 
«политология» переводится как «учение о политике». 

Объект политологии — политика. Политика — сфера деятельности, 
связанная с отношениями между классами, нациями, и социальными 
группами, имеющая цель завоевания, организации и использования 
государственной власти. Предмет политологии — политическая власть. 
Политическая власть — реальная способность социальных сил реали-
зовывать свои интересы, проводить свою волю в политике. Политоло-
гия связана с философией, историей, психологией и др. дисциплинами. 
Впервые политология как наука начала преподаваться с 1857 г. в Колум-
бийском колледже США. 

Методы политологии: 
1) сравнительный (направлен на сравнительный анализ разных поли-

тических систем); 
2) социологический (с его помощью выясняется зависимость полити-

ческих процессов от развития общества); 
3) диалектический (позволяет рассматривать политические процессы в 

их развитии, во взаимосвязи); 
4) количественный (предполагает количественный анализ политиче-

ской активности); 
5) метод принятия решений (заключается в принятии и реализации 

политического решения); 
6) бихевиористский (политика рассматривается через призму поведе-

ния отдельной личности).  
Источники политологии: программы политических партий, стено-

граммы заседаний правительств, политические интервью, мемуары быв-
ших политиков, политические репортажи и др.  

Функции политологии: 
1) методологическая (заключается в разработке теории и методологии 

исследования политических явлений и процессов);  
2) описательная (предполагает накопление, описание, изучение фактов 

политической действительности);  
3) объяснительная (предполагает поиск ответов на возникающие во-

просы политической жизни); 
4) прогностическая (предполагает определение ближайших перспек-

тив политического развития); 
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5) инструментальная  (основным содержанием является выработка 
практических рекомендаций для властных структур); 

6) идейно-воспитательная (связана с выработкой, обоснованием поли-
тических идеалов и ценностей). 

2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА И АНТИЧНОСТИ

Политическая мысль зародилась в период возникновения первых ра-
бовладельческих государств на Древнем Востоке: в Египте, Вавилоне, Ки-
тае и др. 

В Древнем Египте и др. государствах Древнего Востока основная поли-
тическая идея — вся власть от Бога. Правитель — наместник Бога на земле. 

В Древнем Китае получила развитие патриархально-
патерналистическая концепция власти (этот процесс был связан с именем 
мыслителя Конфуция (551—479 гг. до н.э.). Император — отец нации, он 
должен руководить народом на основе добродетели. Подданные — его дети. 

Древняя Греция. Сократ (469—399 гг. до н.э.) — основной тезис его 
взглядов: «Что законно, то справедливо». Он считал необходимым для всех 
граждан государства повиноваться законам. Платон (427—347 гг. до н.э.). 
Основные его политические работы: «Государство», «Законы», «Политик». 
Считал, что политика — это царское искусство, требующее знаний и уме-
ний. Выдвинул теорию идеального государства, для существования кото-
рого подданные должны быть разделены на 3 сословия: философы — пра-
вители государства, воины (у этих 2-х сословий не должно было быть ни-
какой собственности и семьи) и остальные граждане. Аристотель (384—
322 гг. до н.э.). Основной его политический трактат — «Политика». Здесь 
он разделил государства на правильные (соответствующие добродетели) — 
монархия, аристократия и полития. Полития — это такое государство, в 
котором будет доминировать средний класс. Неправильные — тирания, 
олигархия, крайняя демократия.  

Древний Рим. Марк Тулий Цицерон (106—43 гг. до н.э.) стоял у ис-
токов идеи правового государства. Главное условие свободы в нем — под-
чинение всех закону. Наилучшим правлением считал Римскую сенатскую 
республику. Главные работы — «О государстве», «О законах». 

3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ВОЗРОЖ-
ДЕНИЯ

Основные представители — Августин Блаженный (354—430), его 
работа «О граде Божьем» и Фома Аквинский (1225—1274), работа «О 
правлении властителей». Считали, что все христианские правители долж-
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ны подчиняться церкви. Основной лозунг — «Нет власти не от Бога, 
существующие же власти от Бога установлены». 

Эпоха Возрождения — зарождается буржуазная политическая наука. 
Н. Макиавелли (1469—1527) — работы «Государь», «Рассуждение о пер-
вой декаде Тита Ливия. Во имя достижения великой цели — укрепления 
государства, считал Макиавелли, правитель может использовать разные 
средства (в том числе и аморальные — убийства, подкуп, обман и др.). Ло-
зунг — «Цель оправдывает средства». 

Ж. Боден (1530—1596) — работа «Шесть книг о государстве». Вы-
двинул концепцию географической типологизации государств и обосновал 
понятие суверенитета. Т. Мор (1478—1535) — работа «Утопия» и 
Т. Кампанелла (1568—1639) — работа «Город солнца» — основополож-
ники раннего утопического социализма. Утопический социализм — со-
вокупность социальных учений о новом типе общества, основанном на 
равенстве всех его членов, коллективной собственности, обязательно-
сти труда для всех. 

4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ. 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ XIX-XX ВВ.

Т. Гоббс (1588—1679) — работа «Левиофан» — автор договорной 
концепции образования государства (люди, чтобы не уничтожить друг дру-
га, отдали часть своих свобод государству). Дж. Локк (1632—1704) — 
также автор договорной концепции. Считал, что государство должно охра-
нять свободы человека. Разделил государственную власть на законода-
тельную, исполнительную и федеративную (по международным делам) для 
того, чтобы избежать злоупотреблений со стороны власти. Ш. Монтескье 
(1689—1755) — работа «О духе законов» разделил государственную 
власть на законодательную, исполнительную и судебную. И.Кант (1724—
1804) — работа «К вечному миру», автор теории установления вечного ми-
ра. Г. Гегель (1770—1831) — свои политические взгляды изложил в работе 
«Основы философии права», разграничил понятия «гражданское общество и 
государство». К. Маркс (1818—1883) и Ф. Энгельс (1820—1895) — работы 
«Капитал», «Манифест коммунистической партии», «Немецкая идеология». 
Считали, что базис политики — экономика. В основе политических теорий 
лежит идея классовой борьбы. «Политическая власть — организованное на-
силие одного класса для подавления другого». 

М. Вебер (1864—1920) — основоположник понимающей социологии. 
Ввел 3 типа господства: традиционное, харизматическое, рациональное. 
В. Парето (1848—1923) — автор теории циркуляций политических элит. 
Существуют «элиты львов» (в качестве основных инструментов власти ис-
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пользуют силу) и «элиты лис» (опираются на согласие), которые сменяют 
друг друга. Р. Михельс (1876—1936) — работа «Социология политических 
партий в условиях демократии». Сформулировал «железный закон олигар-
хических тенденций, согласно которому демократия неизбежно превращает-
ся в олигархию. Х. Арендт (1902—1975) — работа «Истоки тоталитаризма» 
и Н. Бердяев (1874—1948) — работа «О рабстве и свободе человека. 
О назначении человека» — авторы концепции тоталитарного общества. 

5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ РОССИИ

1 этап — XI—XIII вв. «Слово о полку Игореве» (конец XI в.), «Поуче-
ния Владимира Мономаха» (1125) и др. Основная идея — единение русских 
земель против внешней угрозы, осуждение княжеских междоусобиц. 

2 этап — XIV—XVI вв. Время укрепления самодержавия. Теория мо-
наха Филофея – «Москва - третий Рим». Основная идея - Москва должна 
стать правопреемницей Римской империи и Византии. 

3 этап — XVII—XVIII вв. В.Татищев (1686—1750), Ф.Прокопович 
(1681—1736) выступали идеологами абсолютной монархии. А.Радищев 
(1749—1802) — работа «Путешествие из Петербурга в Москву», выступил 
против крепостного права и самодержавия. 

4 этап — XIX в. 
1) Либеральное направление (Н. Карамзин (1766—1826) и др.) — вы-

ступали за ограничение монархии, против крепостного права. В этом на-
правлении два течения: а) славянофилы (А. Хомяков) — доказывали, что 
Россия не может считаться частью Европы и должна противостоять запад-
ному влиянию; б) Западничество (К. Кавелин) — Россия должна идти в 
развитии вслед за Западом. 

2) Революционно-демократическое направление: а) народничество. 
Основные черты: негативное отношение к капитализму, представления о 
возможности перехода к социализму через крестьянскую общину. В рам-
ках этого течения существовали направления: анархическое (М. Бакунин 
(1814—1876), заговорщицкое (П.Н. Ткачев) и др., б) марксизм (В. Ленин 
(1870—1924). Идеологи направления считали, что развитие России должно 
идти по капиталистическому пути, были сторонниками социалистической 
революции, установления диктатуры пролетариата.  

5 этап — Советский период. Отмечен идеологическим догматизмом. 
Только к началу 90-х начинает развиваться российская школа политологии. 
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6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ БЕЛАРУСИ

1 этап — XII—XIII вв. Е. Полоцкая (ок. 1120—1173) и К. Туровский 
(1130—1182) выступали против княжеских усобиц, за единение восточно-
славянских земель против внешней угрозы. 

2 этап — XIV—XVI вв. Ф. Скорина (ок. 1490—1551) выступал за ра-
венство всех перед законом. М. Гусовский (ок. 1470—1533) в произведе-
нии «Песнь о зубре» призывал народы Европы объединиться против ту-
рецкой угрозы. С. Будный (1530—1593) — главное политическое произве-
дение «О светской власти» и В. Тяпинский (ок. 1540—1604) выступали за 
мирное существование разных социальных групп без революционных по-
трясений. Якуб из Калиновки (?—1583) — за радикальные социально-
политические перемены в обществе. 

3 этап — А. Филипович (1596—1648) и С. Полоцкий (1629—1680) вы-
ступали за воссоединение русского, белорусского, украинского народов. 

4 этап — XIX — начало XX вв. К. Калиновский (1848—1864). Свои 
политические взгляды изложил на страницах газеты «Мужицкая правда». 
М. Волович, Ф. Савич — выступали за крестьянскую революцию, против 
крепостного права. Теория «западноруссизма» (К. Говорский) заключалась 
в том, что белорусский народ не имеет права на самостоятельное нацио-
нально-культурное развитие, а является составным элементом России. Бра-
тья А. и И. Луцкевичи, В. Ластовский, А. Власов отстаивали право бело-
русского народа на самоопределение.  

5 этап — советский. Отмечен идеологическим догматизмом. Только к 
началу 90-х начинает развиваться белорусская школа политологии. 

7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ. 
ИСТОЧНИКИ, РЕСУРСЫ, ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

Политическая власть — реальная способность класса или соци-
альной группы проводить свою волю в политике в соответствии со 
своими потребностями и интересами.  

Признаки политической власти: 
1) легальность в использовании силы и других средств властвования; 
2) верховенство — т.е. обязательность решений для всего общества; 
3) публичность — т.е. всеобщность, означает, что политическая власть 

действует на основе права от имени всего общества; 
4) моноцинтричность — т.е. наличие одного центра принятия решений. 
Источники — сила, богатство, занимаемое положение, знание.  

Ресурсы: 
1) социально-экономические (материальные ценности, деньги и т.д.),  
2) культурно-информационные (знания и информация),  
3) принудительные (силовые). 
Функции — господство, руководство, управление, контроль общест-

вом, обеспечение стабильности в стране. 
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8. ФАКТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЛАСТИ. 
ЛЕГАЛЬНОСТЬ. ЛЕГИТИМНОСТЬ. ВИДЫ ЛЕГИТИМНОСТИ ПО 

М.ВЕБЕРУ 
Легитимная — власть, которая поддерживается обществом. Поня-

тие относительное. Легальная — законная власть. Любая власть, из-
дающая законы — легальная. Власть может быть легальная, но не леги-
тимная (политическая власть Временного правительства в России с февра-
ля по октябрь 1917). 

Типология легитимности по М. Веберу: 
1) традиционная — основана на вере в священный характер обычаев, 

норм, которые рассматриваются как нерушимые (существовала в средне-
вековой монархической Европе); 

2) харизматическая — основана на вере, в то, что вождь обладает осо-
бым даром, т.е. харизмой (существовала в СССР  в период правления 
И.В. Сталина и др.); 

3) легальная — основана на признании добровольно установленных 
норм, регулирующих отношения управления и подчинения. Характерна 
для демократических государств. 

9. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. ФУНКЦИИ. 
МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ Д. ИСТОНА 

Политическая система — система политических институтов и ор-
ганизаций, политических идей и взглядов, политических, правовых 
норм и традиций, избирательного права и др. элементов, с помощью 
которых осуществляется власть или оказывается давление на нее. 

Модель функционирования политической системы Д. Истона: 
Окружающая среда 

 
                        требования                                          решения 
 
 
                             поддержка                                          действия 
 
«Вход» — любое событие, которое влияет на политическую систему. Это мо-

гут быть требования (повышение зарплаты и т.д.) и поддержка (выражение 
лояльности членов общества к политической системе). На «выходе» из 
политической системы проявляются результаты ее работы — законы, постановле-
ния и т.д.  

вход Политическая
система 

выход 
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Функции политической системы: 
1) целеполагающая (состоит в определении целей политического, эко-

номического, культурного развития общества);  
2) властно-интеграционная (состоит в объединении всех элементов со-

циальной структуры на базе ценностей господствующих политических сил); 
3) организаторская (состоит в мобилизация ресурсов для достижения 

каких-либо целей); 
4) регулятивная (состоит в легитимации политики). 

10. ТОТАЛИТАРНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 

Термин «тоталитаризм» происходит от латинского «тоталис» — весь, 
целый. Означает полный контроль со стороны государства над всеми 
сферами общественной жизни. Его автор — итальянский диктатор 
Б. Муссолини (1925 г.) Возник как тип политической системы только в 
ХХ в. в связи с вступлением общества в индустриальную стадию развития. 

Признаки: 
1) власть контролирует экономику, культуру, религию и др. сферы 

общества. Лозунг: «Запрещено все, что не приказано»; 
2) монополия одной партии на власть (в СССР — КПСС, в фашист-

ской Германии — НСДАП); 
3) сращивание партийного и государственного аппарата (т.е. во главе 

партии и государства стоят одни и те же лица); 
4) культ вождя (в СССР И.В. Сталина, в фашистской Германии 

А. Гитлера); 
5) максимальное ограничение прав и свобод граждан; 
6) насилие — главное средство политической борьбы; 
7) всеобщая идеология (в СССР идеология построения коммунистиче-

ского будущего). Режим существовал в Германии (1933—1945), в СССР 
(1929—1953) и др., сейчас — в КНДР. 

11. АВТОРИТАРНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ И ТИПЫ 

Самый распространенный в истории. Отличается от тоталитаризма 
следующим: 1) нет единой идеологии; 2) не претендует на контроль со 
всеми сторонами жизни общества, власть контролирует только политику; 
3) более гибок, чем тоталитарный режим, т.к. допускает иногда существо-
вание легальной оппозиции. 
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Признаки: 
1) носитель власти — один человек или группа лиц (тиран, абсолют-

ный монарх); 
2) опора на силу; 
3) отказ от концепции разделения властей; 
4) лозунг «Разрешено все, кроме политики». 

Типы: 
1) абсолютная монархия (Оман, Катар); 
2) теократический  (в Иране с 1979); 
3) военный (диктатура «черных полковников» в Греции 1967—1975); 
4) персонифицированный (режим С. Хусейна в Ираке). 
Несмотря на недостатки, считать авторитарный режим только нега-

тивным нельзя. 

12. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ

Демократия — от греческого «власть народа». 
Признаки: 

1) Народ — источник верховной государственной власти в стране. 
«Правление народа, избранное народом и для народа» — А. Линкольн. 

2) Проведение свободных выборов. 
3) Постоянное и реальное функционирование избранных народом ор-

ганов власти. 
4) Существование легальной оппозиции. 
5) Наличие многопартийной системы. 
6) Принцип разделения властей в системе государственной власти. 
7) Гласность в работе властей. 
8) Верховенство закона. Лозунг: «Разрешено все, что не запрещено за-

коном». 
Демократия имеет «минусы». Например, к власти могут прийти лица, 

не имеющие достаточно компетенции в управлении государством. Однако 
«Демократия — ужасная вещь, но лучше ее человечество пока ничего 
не придумало» — У. Черчилль. 
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13. ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА. ТЕОКРАТИЧЕСКАЯ, 
ПАТРИАРХАЛЬНАЯ, ДОГОВОРНАЯ, МАРКСИСТСКАЯ, ТЕОРИЯ 
ЗАХВАТА. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АППАРАТ. ЕГО СТРУКТУРА

1) Теократическая концепция (Фома Аквинский). Государство воз-
никло как промысел божий. 

2) Патриархальная (Р. Филмер). Государство возникло путем соедине-
ния родов в племена, племен в союзы и т.д. 

3) Договорная концепция (Т. Гоббс, Дж. Локк). Государство возникло 
как результат договора между правителем и его подданными. 

4) Теория захвата (Л. Гумплович). Государство возникло как результат 
завоевания более сильными племенами более слабых. 

5) Марксистская (К. Маркс). Государство возникло как результат 
классовых противоречий, как политическая организация экономически 
господствующего класса для подавления др. классов.  

6) Географический фактор — возникло в благоприятных географиче-
ских условиях. 

7) Психологический фактор — возникло под влиянием психологиче-
ских потребностей человека. 

8) Демографический фактор — возникло как результат роста числен-
ности населения. 

Государственный аппарат — комплекс специальных органов и учреж-
дений, посредством которого осуществляется управление в государстве. 

1) Представительные органы — высшие и местные. 
2) Исполнительные — высшие и местные. 
3) Судебные — высшие и местные. 
4) Прокуратура. 
5) Государственный контроль. 
6) Органы охраны общественного порядка. 
7) Армия. 

14. СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА. ОСНОВНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ, ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА

Термин «государство» возник в Новое время в Европе. Государст-
во — сложная многоуровневая система, основными элементами ее яв-
ляются органы исполнительной, законодательной, судебной власти, 
охраны общественного порядка, армия и т.д. и которая характеризует-
ся наибольшей способностью к решению общественных проблем.  

Элементы государства — территория, население, власть. 
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Признаки: 
1) суверенитет (верховенство государственной власти внутри страны 

и независимость во вне) не может быть абсолютным (вторжение США в 
Ирак в 2003 г.); 

2) монопольное право на издание законов;  
3) взимание налогов и на применение насилия. 

Функции: 
1) Внутренние: 
а) защита существующей политической системы;  
б) охрана общественного порядка;  
в) регулирование социальных отношений и др.  

2) Внешние: 
а) обеспечение безопасности страны;  
б) защита своих интересов на международной арене; 
в) развитие сотрудничества с другими странами. 

15. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО. ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ. 
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО. ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ. УСЛОВИЯ 

СУЩЕСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА. 

Правовое государство — государство, ограниченное в своих дей-
ствиях правом, защищающее свободу личности и подчиняющее власть 
воле суверенного народа. Концепция правового государства разрабатыва-
лась Платоном, Дж. Локком, Ш. Монтескье и др. Сам термин «правовое 
государство» утвердился в XIX в. в трудах немецкого юриста Р. фон Моля. 

Признаки: 
1) суверенитет народа (народ – конечный источник власти); 
2) верховенство закона (закон должен опираться на Конституцию 

страны и обладает наивысшей обязательной силой по сравнению с иными 
нормативными актами, издаваемыми государственными органами); 

3) всеобщность права (все органы государства и должностные лица 
должны действовать строго на основании правовых норм государства); 

4) взаимная ответственность государства и личности (не только гражда-
не, организации несут ответственность за выполнение своих обязанностей, 
но и государство несет ответственность за соблюдение прав личности); 

5) разделение властей (принцип разделения властей предполагает 
единство органов законодательной, исполнительной и судебной власти); 

6) незыблемость свободы личности, ее прав, чести и достоинства (этот 
принцип является  первоосновой правового государства). 

Гражданское общество — система самостоятельных и независи-
мых от государства общественных институтов и отношений, которые 
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призваны обеспечивать условия для реализации частных интересов. 
Сюда входят: политические партии, церковь, творческие объединения и т.д. 
Может существовать только в демократическом государстве. Экономическая 
основа гражданского общества — рыночная экономика, политическая — по-
литические права и  свободы. Социальная основа гражданского общества — 
средний класс. Гражданское общество нельзя создать искусственно. 

16. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВЛЕНИЯ.  
МОНАРХИЯ. РЕСПУБЛИКА 

Монархия и Республика. Монархия — политическая власть полно-
стью или частично находится в руках одного человека — монарха. 

Бывает: 
1) Абсолютная (Аман, Катар, Бруней). Власть монарха никем и ничем 

не ограничена. 
2) Двойственная (Кувейт, Марокко). Монарх имеет широкие полномо-

чия в исполнительной власти, но его законодательная функция ограничена. 
3) Парламентская (Великобритания, Бельгия, Швеция и др.). Монарх 

хотя и считается главой государства, но обладает только церемониальными 
функциями «Царствует, но не правит».  

Республика — это форма правления, при которой глава государ-
ства является выборным и сменяемым. 

Бывает: 
1) Президентская — президент руководит внутренней и внешней по-

литикой, избирается народом, является главой государства и правительства 
(правительство ответственно перед президентом), верховным главноко-
мандующим, имеет право отлагательного вето, в некоторых государствах 
может распускать парламент. Отличительная черта президентской респуб-
лики — жесткое разделение законодательной и исполнительной власти 
(США, Россия, Беларусь). 

2) Парламентская — президент хотя и является главой государства, 
но выполняет представительные функции, избирается парламентским пу-
тем. Реально первым лицом государства является глава правительства, ко-
торый имеет большие полномочия. Правительство и его глава избираются 
на парламентской основе. Парламент выполняет ряд важных функций: 
формирование и контроль за правительством, утверждение бюджета (Ита-
лия, ФРГ, Израиль). 

3) Смешанная — здесь сильная президентская власть сочетается с 
контролем парламента за работой правительства, президент назначает гла-
ву правительства из лидеров победившей партии. Правительство ответст-
венно не только перед президентом, но и перед парламентом (Франция). 
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17. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА. УНИТАРНОЕ 
ГОСУДАРСТВО. ФЕДЕРАЦИЯ. КОНФЕДЕРАЦИЯ 

1) Унитарное государство — простое, состоящее из административ-
но-территориальных единиц (областей, провинций и т.д.), не обладающих 
собственной государственностью. Имеет одну конституцию, одно граж-
данство, единую систему высших органов (Беларусь, Франция, Китай). 

2) Федерация — сложное, союзное государство, состоящее из госу-
дарственных образований (штатов, кантонов), которые обладают опреде-
ленной политической самостоятельностью. При верховенстве общегосу-
дарственной власти и права члены федерации имеют свои конституции, 
гражданство, высшие органы власти. Могут формироваться на территори-
ально-административной основе (США, Мексика) и на национально-
территориальной (бывший СССР, Чехословакия). Наиболее прочный пер-
вый тип федерации. 

3) Конфедерация — постоянный союз самостоятельных государств для 
осуществления конкретных совместных целей (союз России и Беларуси). 

18. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ. ОСНОВНЫЕ 
ЭТАПЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПО М. ВЕБЕРУ. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ. ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

В генезисе партий, по мнению М.Вебера, выделяют три этапа:  
1) аристократическая группировка; 
2) политический клуб; 
3) массовая партия.  
Например, в Англии в XVII в. возникли аристократические группы 

тори и виги. В начале XIX в. они превратились в политические Клубы 
Карлтон Клаб и Реформ Клаб. Позднее они стали консервативной и либе-
ральной партией. Первая массовая политическая партия возникла в Англии 
в 1861 г. — «Либеральное товарищество регистрации выборов в Англии». 
Первые массовые политические партии возникают в XIX в. в связи с рас-
ширением избирательного права, возникновением организованного рабо-
чего движения и т.д. 

Политическая партия — организованная группа единомышлен-
ников, представляющая интересы части народа и ставящая своей це-
лью их реализацию путем завоевания государственной власти. 

Признаки: 
1) связь с определенным социальным слоем; 
2) наличие программы; 
3) наличие организационной структуры; 
4) установка на достижение политической власти. 
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Функции: 
1) идеологическая (партия пропагандирует свои ценности); 
2) политического рекрутирования (выдвигает кадры для структур по-

литической системы); 
3) социального представительства (партия выражает интересы опре-

деленных социальных слоев); 
4) политической социализации (осуществляет политическое воспита-

ние граждан). 

19. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ДВИЖЕНИЯ И 
ГРУППЫ ДАВЛЕНИЯ 

Общественные организации — добровольные объединения граж-
дан на основе общности интересов, имеющих устойчивую организаци-
онную структуру, оформленное членство. Характеризуются наличием: 1) 
устава, 2) управленческого аппарата, 3) взиманием членских взносов 
(профсоюзы, БРСМ). 

Общественные движения — движения граждан, преследующих 
определенные общие цели, но не имеющих организационной структу-
ры и фиксированного членства. Признаки: массовость, широкая соци-
альная база, стихийность и т.д. Пример: антивоенные, молодежные и т.д. 

Общие черты организаций и движений — массовость и доброволь-
ность. Иногда движения перерастают в организации и партии. Пример: 
БНФ (вначале была движением, затем организацией и сейчас — партия). 
Основное отличие движений и организаций от политических партий — не 
борются за политическую власть. 

Функции: 
1) защита интересов людей; 
2) объединение граждан; 
3) обеспечение обратной связи между гражданами и властью и т.д. 
Лобби (группы давления) — небольшие структуры, которые от-

стаивают узкие интересы. Могут входить предприниматели, чиновники. 
Они неофициально «давят» на органы власти, чтобы те принимали выгод-
ные для них решения. 

20. ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

По отношению к социальным преобразованиям: 
1) революционная (РСДРП);  
2) реакционная (сейчас в России КПРФ); 
3) реформистская (Объединенная гражданская партия Беларуси). 
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По социальной базе: 
1) крестьянские (партия эсеров в России); 
2) рабочие (РСДРП);  
3) предпринимательские (Белорусский союз предпринимателей). 

По участию в политической власти: 
1) правящие (Единая Россия);  
2) оппозиционная (КПРФ).  

По идеологической платформе: 
1) коммунистическая (Партия коммунистов Белорусская); 
2) социал-демократическая (Белорусская социал-демократическая пар-

тия «Народная грамада»); 
3) либеральная (БНФ, ЛДПР в России); 
4) консервативная (Консервативно-христианская партия БНФ, монар-

хические, националистические, фашистские и т.д.). 
Очень распространено деление партий на: 

1) левые (выступают за высокие социальные гарантии трудящимся, за 
государственный сектор в экономике, например, партия коммунистов Бе-
лорусская); 

2) партии центра — выступают за социально-ориентированную ры-
ночную экономику, проведение реформ при сильной социальной защите 
населения со стороны государства (Партия всебелорусского единства и со-
гласия); 

3) правые — за рыночную экономику, создание условий со стороны 
государства для занятия бизнесом и т.д. (Партия БНФ).  

В зависимости от способов организации: 
1) массовые — отличаются многочисленностью, имеют постоянно 

действующий центр, организационную структуру, членство, членские 
взносы, ведут работу постоянно (основная масса всех партий Беларуси и 
России); 

2) кадровые — немногочисленны, не имеют фиксированного членст-
ва, функционируют только во время избирательных кампаний, опираются 
на профессиональных политиков (Демократическая и Республиканская 
партия США). 

21. ПАРТИЙНЫЕ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Партийная система — совокупность существующих в обществе 
партий, а также принципы взаимоотношений между ними. Формирует-
ся в обществе постепенно, ее конфигурация зависит от исторической тра-
диции и других факторов.  

Бывают однопартийные и многопартийные. 
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Однопартийная система — характеризуется наличием в обществе од-
ной партии, остальные запрещены законом или существуют лишь на бума-
ге. Бывает в тоталитарных или авторитарных режимах.  

Многопартийная система — система, при которой отсутствует моно-
полия на власть одной партии. Бывает двухпартийная, при которой за 
власть борются преимущественно две сильные партии (Республиканская и 
Демократическая в США) и «два с половиной» партийная система, в кото-
рой рядом с двумя основными партиями находится третья, в чьей возмож-
ности определить успех одной из первых партий (Франция, Германия). 
Существует коалиционная партсистема, в которой в стране существует 3 и 
более партии, и ни одна не в состоянии набрать подавляющего большинст-
ва голосов. Тогда партии объединяются в Парламенте в коалиции (Нидер-
ланды). Бывают и др. типы партийных систем. 

Избирательное право — право гражданина избирать и быть из-
бранным. 

Бывает: 
1) активным (я избираю); 
2) пассивным (меня выбирают). 

Основные принципы избирательного права: 
1) всеобщность; 
2) тайна голосования; 
3) равенство. 
Избирательная система — совокупность норм, правил и приемов, 

определяющих пути формирования выборных органов. 
Бывает: 

1) мажоритарная, согласно этой системе от каждого округа избирается 
1 депутат, который набрал большинство голосов (абсолютное, т.е. 50%+1, 
или относительное, т.е. больше, чем у соперника); 

2) пропорциональная — избиратель голосует за партию, программа 
которой ему близка. В парламент проходит та из них, которая набрала го-
лосов больше избирательного порога. 

3) смешанная, согласно этой системе часть депутатов представительных 
органов избирается по пропорциональной системе, часть — по мажоритарной. 

22. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ. ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Политическое поведение — охватывает все проявления человеческой 
активности в политике. Включает в себя: 

1) формы рациональных политических действий (участие в митингах, 
демонстрациях, референдумах, на выборах); 
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2) формы бессознательного политического поведения (патологическое 
— агрессивность, страх и т.д.; аффективное — очень бурная реакция на 
внешние раздражители; рутинное — стереотипные действия). 

Особый феномен составляет поведение человека в толпе. Этот 
процесс исследовал Г. Лебон. 

Факторы, влияющие на политическое поведение: 
1) биологические факторы — пол, возраст, физические данные и т.д. 

(женщины играют меньшую роль в политике, молодым свойственна кри-
тичность и т.д.); 

2) психологические факторы — темперамент, эмоции, воля, тип мыш-
ления (темперамент южан определяет бурный характер их выступлений, 
склонность к конфликтам и т.д.); 

3) социальные факторы — материальное положение, профессиональ-
ный статус, мировоззрение (среднеобеспеченный человек не склонен к экс-
тремистским действиям). 

23. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ

Политическая роль — разновидность социальной роли — образ 
поведения индивида в политике. 

Приведем классификацию политических ролей, поставленную в зави-
симости от степени вовлеченности личности в политику: 

1) аполитичный (ничего не знает о политике и не участвует в полити-
ческом процессе); 

2) пассивный потребитель (его роль сводится к реакциям на политиче-
ские события); 

3) избиратель (регулярно участвует в выборах); 
4) групповой активист (зачастую выступает заводилой или участни-

ком забастовок, митингов и т.д.); 
5) член партии; 
6) профессионал (для профессионального политика увлеченность поли-

тической деятельностью сопровождается материальным вознаграждением). 
Политическое участие — действие, принимаемое индивидуумами 

с целью повлиять на общественно-политические отношения. 
Бывает: 

1) постоянным (член партии); 
2) эпизодическим (выборы);  
3) добровольным;  
4) принудительным; 
5) активным (участие в митингах, демонстрациях, выборах); 
6) пассивным или иммобильным (отказ от участия в политической 

деятельности). 
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Неучастие можно объяснить: 
1) неразвитостью политической культуры; 
2) неприятием политической системы; 
3) политическим бойкотом. 
Абсентеизм — уклонение избирателей от голосования. 

24. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО. 
ТИПЫ И ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ

Политический лидер — человек, который руководит политиче-
скими процессами, управляет обществом, политическими организа-
циями или движениями. 

Политическое лидерство зависит от: 
1) природных качеств лидера (воля, смелость, интуиция); 
2) нравственных (честность, верность); 
3) профессиональных (ораторское искусство, дипломатичность); 
4) от ситуации, с которой сталкивается лидер (спокойная или кризис-

ная). 
Типы политических лидеров: 

1) в зависимости от целей: 
а) консерватор (Александр III); 
б) реформатор (М.Л. Кинг); 
в) революционер (В.И. Ленин);  

2) от методов управления: 
а) демократический (А. Линкольн); 
б) авторитарный (И. Сталин); 
в) анархический (М. Бакунин), 

3) от того, на чем основана легитивность: 
а) традиционный (Петр I);  
б) легальный (М. Тэтчер); 
в) харизматический (Наполеон I). 

Функции:  
1) в кризисной ситуации: 
а) постановка диагноза; 
б) разработка программы действий; 
в) мобилизация общества на выполнение этой программы; 

2) в стабильном обществе:  
а) новаторская (политический лидер формулирует новые цели и задачи); 
б) интегративная (направлена на поддержание политическим лиде-

ром целостности и стабильности общества); 

 19



в) координационная (направлена на согласование политическим ли-
дером действий всех субъектов политического процесса) и т.д. 

25. КОНЦЕПЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА. 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА

Среди концепций политического лидерства можно выделить: 
1). Теорию черт (в основе  изучения — личностные качества лидеров) 

М. Вебер выдвинул 3 основных качества лидера: страсть, глазомер (интуи-
ция), чувство ответственности. 

2). Ситуационную концепцию: В. Даль, В. Фидлер рассматривали ли-
дерство как функцию ситуации. Появление лидера — результат места, 
времени, обстоятельств (М. Кутузов в войне 1812г.). 

3). Деление лидеров на основе их личностных качеств и ситуаций, в 
которой они действуют: а) лидер-знаменосец (В. Ленин); б) лидер-
служитель (Р. Рейган); в) лидер-торговец (М. Горбачев); г) лидер-
пожарный (М. Тэтчер). 

Политическая элита — группа, слой общества, который концен-
трирует в своих руках государственную власть и занимает командные 
посты, управляя обществом. 

Состоит: 
1) высшая (входят президент, премьер и т.д. — около 100 чел.); 
2) средняя (сенаторы, депутаты); 
3) административная (высший слой государственных служащих). 

Функции: 
1) стратегическая (определяет основные направления политического 

развития страны); 
2) идеологическая (обеспечивает выработку стандартов поведения, 

ценностей, характерных для данного класса или общества в целом); 
3) рекрутская (выдвижение из своей среды политических лидеров); 
4) интегративная (интегрирует, объединяет общество). 

26. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Политическая социализация — усвоение индивидом групповых 
ценностей и норм политической культуры, присущих конкретному 
обществу и позволяющих ему эффективно выполнять политические 
роли и тем самым обеспечивать сохранение общества и политической 
системы. 

Функции: 
1) информационная; 
2) ценностно-ориентированная; 
3) установочно-нормативная; 
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4) поведенческо-деятельная. 
Стадии политической социализации: 

1) первичная (обучение в школе, вузе, приобретение политических 
знаний от родителей); 

2) вторичная (практическое включение в политическую и трудовую жизнь). 
Институты политической социализации: 

1) семья (формирует нравственный и психологический облик лично-
сти, закладывает свод норм и правил политического поведения и т.д.); 

2) школа (активно снабжает политическими знаниями); 
3) группа сверстников; 
4) СМИ. 

Типы политической социализации: 
1) плюралистический, гармонический — предполагают наличие демо-

кратических традиций, которые обеспечивают уважительный диалог инди-
вида и власти; 

2) конфликтный предполагает отсутствие согласия между индивидуу-
мом и властью. 

27. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.  
СТРУКТУРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ФУНКЦИИ

«Политическая культура — совокупность позиций, ценностей и 
установок поведения, затрагивающих взаимоотношения власти и гра-
ждан». (Е. Вятр). 

Структура: 
1) политический опыт человека (основа развития политической куль-

туры, фиксирует историю развития политических отношений в разных 
формах: исторических и т.д.); 

2) политические традиции (сохранение политических традиций  обес-
печивает стабильность общества; 

3) политическое сознание – система политических знаний, ценностей, 
убеждений людей, на основе которых вырабатываются наиболее устойчивые 
политические ориентации и установки людей: а) политического знания — 
знания людей о политической системе, б) политические ценности — этиче-
ские суждения о политической жизни;  

4) менталитет. 
Функции: 

1) познавательная (формирует у людей необходимые политические знания); 
2) интегративная (объединяет общество); 
3) обеспечение социального прогресса (политическая культура создает 

условия для развития политической системы); нормативно-регулятивная 
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(формирует в обществе необходимые политические ценности и установки); 
воспитательная (формирует личность, гражданина). 

28. ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

1) По степени согласованности субъектов политической культуры 
выделяют: 

а) интегрированная политическая культура  характеризуется низким 
уровнем конфликтности, лояльности граждан по отношению к сущест-
вующему политическому режиму; 

б) фрагментарная политическая культура характеризуется высоким 
уровнем конфликтности, отсутствием доверия граждан к власти, неста-
бильностью правительств. 

2) По базовым ценностям в обществе: 
а) культура высокой гражданственности — главная ценность полити-

ческой культуры — человек;  
б) элитарная — главная ценность — политическая власть (государст-

во, элита); 
в) архаическая — главная ценность — интересы этноса, рода, племе-

ни, к которой принадлежит индивид. 
3) По характеру поведения людей в политической системе поли-

тическая культура бывает: 
а) приходская культура — человек не ориентируется в политике, за-

мыкается на местной солидарности; 
б) подданическая — основана на пассивном отношении человека к 

политической системе;  
в) культура участия — ее субъект — гражданин, непрерывно участву-

ет в политике. 
4) На основе регулятивных механизмов в рамках политической 

системы политическая культура бывает: 
а) рыночная — политика выступает как разновидность бизнеса; 
б) бюрократическая — государство искусственно ограничивает кон-

курентную борьбу в политической сфере. 
5) По отношению к прогрессу: 
а) замкнутая — нацелена на следование традиционным образцам; 
б) открытая — легко усваивает новые ценности. 

29. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ. 
ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Политический процесс — последовательная смена состояния со-
циально-политической действительности, происходящая в результате 
деятельности политических сил, и направленная на завоевание, удер-
жание и использование политической власти. 
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Субъекты политического процесса: индивиды, политические органи-
зации, социальные группы, классы и т.д. 

Стадии политического процесса: 
1) образование политической системы (происходит смена господ-

ствующих сил); 
2) функционирование политической системы; 
3) развитие политической системы; 
4) упадок политической системы (пример образования в 1922 г. и раз-

вал СССР в 1991 г). 
Политический процесс можно представить как совокупность полити-

ческих решений. 
Существует 3 главных стадии: 

1) подготовка решений; 
2) принятие; 
3) реализация. 

Методы принятия политических решений: 
1) компромисс — соглашение, достигнутое путем взаимных уступок;  
2) консенсус — метод разработки решения, при котором обсуждаемый 

вопрос не ставится на голосование, а принимается путем согласования; 
3) гегемония — приоритет в принятии решения принадлежит самому 

сильному субъекту. 
Средства массовой информации представляют собой учреждения, 

созданные для открытой, публичной передачи различных сведений 
любым лицам с помощью специального технического инструмента-
рия. К СМИ относятся: пресса, радио, телевидение, кино и т.д. 

Функции СМИ: 
1) информационная (состоит в получении и распространении сведе-

ний о наиболее важных для граждан и органов власти событиях); 
2) образовательная (проявляется в сообщении гражданам знаний, по-

могающих правильно ориентироваться в сложном потоке информации); 
3) социализации (помогает усваивать человеку политические нормы, 

ценности и образцы поведения); 
4) артикуляции (обеспечивает возможность представителям различ-

ных общественных групп публично выражать свое мнение, находить и 
объединять единомышленников); 

5) мобилизационная (выражается в побуждении людей к определен-
ным политическим действиям). 
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30. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Политическая деятельность — сознательное вмешательство от-
дельных индивидов или групп людей в систему общественно-
политических отношений с целью приспособления ее к своим интересам. 

Типы политической деятельности: 
1) В зависимости от тех изменений, которые происходят в политиче-

ских отношениях: 
а) действия, которые вызывают смену правящего социального класса 

(революции — резкий скачкообразный переход от одной политической 
системы к другой, например, Великая Французская революция, Октябрь-
ская революция); 

б) действия, которые не уничтожают власть господствующих слоев, а 
образуют лишь уступку с их стороны (реформы и контрреформы. Реформа 
— частичное изменение социальной жизни, не затрагивающее основ сущест-
вующего строя, например, «Перестройка» в СССР, «Новый курс» Ф. Руз-
вельта; контрреформа — частичный или полный отказ от ранее сделанных 
реформ, например, политика Александра III); 

в) действия, которые приводят к изменениям отношений внутри пра-
вящей группы  (политические перевороты, например, 1964 г. — смещение 
Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева). 

2) Существуют и другие типы политических действий: 
а) позитивные — предполагают активное осуществление желаемого 

(«Новый курс» Рузвельта); 
б) негативные — предполагают сознательную бездеятельность (дейст-

вия Николая II во время «Кровавого воскресенья»); 
в) рациональные, т.е. руководимые четкими представлениями об их 

целях (реформы Александра II). 
3) Иррациональные — оторванные от реальных условий (попытка по-

строения коммунизма в России В.И. Лениным). 

31. ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ 

Конфликт — столкновение двух или более сил, преследующих не-
совместимые интересы. 

Признаки конфликтов: 
1) наличие минимум 2-х сторон; 
2) их взаимозависимость; 
3) несовместимость целей и ценностей. 
Особенность политического конфликта — конфликт по поводу 

политической власти. 
Причины конфликта: согласно К.Марксу — это дефицит ресурсов, со-

циальное неравенство; Г.Зиммелю — биологические факторы («человек 
человеку враг»). 
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Стадии конфликта: 
1) потенциальный конфликт;  
2) нарастание социальной напряженности; 
3) конфликтные действия;  
4) затухание конфликта.  

Типы конфликта: 
1) по составу конфликтующих сторон: межличностные, межгруппо-

вые, международные и т.д.; 
2) по динамике развития: остро текущие, вяло текущие, хронические и т.д.; 
3) по форме действия: с применением насилия, без  насилия; 
4) по целям: затрагивающие основы социально-политического строя и 

не затрагивающие. 

32. ПОСЛЕДСТВИЯ И ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА. 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ. ВОЙНА КАК ФОРМА 

ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА

Среди последствий политического конфликта можно выделить: 
1) негативные: а) дестабилизация общества; б) рост депрессий, стрес-

сов у участников конфликта; в) нарастание агрессивности и недоверия к 
соперникам; 

2) позитивные: а) разрядка психологической напряженности; б) 
инициирование социально-политических изменений; в) усиление 
интеграций общества в случае возникновения внешней угрозы; г) 
выработка у участников конфликта умений защищать свои интересы. 

Управление политическим конфликтом — контроль над его про-
цессом с целью уменьшить его издержки и увеличить положительные 
результаты. 

Основные правила: 
1) открыто признать конфликт (если возник); 
2) найти посредника; 
3) поставить диагноз конфликта; 
4) начать переговоры; 
5) на стадии выхода найти методы контроля за исполнением принято-

го решения. 
Война — организованная вооруженная борьба между социальными 

классами, народами и государствами. П. Сорокин ввел понятие «индекс ин-
тенсивности войн». Самым большим, по его мнению, он был в начале ХХ в. 
(Сорокин учитывал только события, связанные с I мировой войной). 

Войны бывают: внутренние, внешние, локальные и мировые, двухсто-
ронние и многосторонние и т.д. 
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33. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Международные отношения — совокупность экономических, по-
литических, социальных и гуманитарных связей между основными 
субъектами мирового сообщества. 

Субъекты  международных отношений: 
1) национальные государства; 
2) межгосударственные объединения (НАТО, ЕЭС); 
3) международные правительственные организации (ООН, ЮНЕСКО); 
4) негосударственные международные организации и движения 

(«Гринпис», Всемирная федерация профсоюзов). 
Развитие системы международных отношений проходило следующие 

стадии: 
Однополярный мир — наличие одной сверхдержавы, которая доми-

нирует над другими. Такое состояние системы международных отношений 
было характерно для ранней истории (Древний Египет, Древний Китай, 
Римская империя). К концу средневековья сложился многополярный мир, 
т.е. на международной арене господствовало несколько сильных госу-
дарств (Франция, Россия, Великобритания и т.д.). Окончание первой миро-
вой войны ознаменовало рождение биполярного устройства мира, но 
действительно биполярным мир стал после II мировой войны. Один полюс 
представлял США со своими союзниками, образовавшие в 1949 г. НАТО и 
СССР, образовавший ОВД в 1955 г. Содержанием  международных отно-
шений стали понятия: «холодная война», «гонка вооружений». После рас-
пада СССР, исчезновения социалистического лагеря, по-видимому, судя по 
последним событиям в Ираке, мир становится однополярным с господ-
ством США и их союзников по НАТО. 

34. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ПРИНЦИПЫ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ. ГЛАВНЫЕ ОРГАНЫ И ФУНКЦИИ ООН

Внешняя политика — направление, принципы и формы деятель-
ности государства и других субъектов международного права на миро-
вой арене, регулирующее их отношения между собой, а также с все-
мирными и региональными международными организациями. 

Средства: 
1) политические, прежде всего дипломатия, т.е. официальная деятель-

ность государств, правительств и спецорганов по осуществлению целей и 
задач внешней политики; 

2) идеологическое, главнейшим является внешнеполитическая пропаганда; 
3) экономические; 
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4) военные. Вооруженные силы могут быть использованы как средст-
во шантажа, насилия по отношению к другим странам, так и для сдержива-
ния агрессии других стран. 

Основные принципы, которых должны придерживаться государства 
в современных международных отношениях: 

1) уважение суверенитета стран; 
2) взаимный отказ от применения силы; 
3) уважение территориальной целостности государств; 
4) ненасильственное урегулирование конфликтов;  
5) невмешательство во внутренние дела других стран; 
6) уважение прав человека у себя в стране и в других государствах 

(судя по последним событиям в Ираке, США нарушает основные принци-
пы внешней политики). 

Устав ООН был подписан 26 июня 1945 г. СССР, США, Великобрита-
нией и Китаем, вступил в силу 24 октября 1945 г. Генеральная ассамблея 
ООН — один из главных органов. Входят все члены ООН. Совет Безопас-
ности состоит из 15 членов, 5 постоянных (США, Россия, Великобритания, 
Франция и Китай), 10 непостоянных, избираются генеральной ассамблеей 
на 2 года. Экономический и социальный совет ООН — 54 члена. Имеется 
20 постоянных комитетов и комиссий (например, по природным ресурсам). 
Международный суд — главный судейский орган. Секретариат — один из 
главных органов ООН. 

Основная функция: поддержание и укрепление мира, безопасности и 
развития мирного сотрудничества между странами. Современные события 
в Ираке показывают, что США и Великобритания не склонны подчиняться 
решениям ООН (Совет Безопасности не давал санкции на эту операцию). В 
связи с этим многие политологи считают, что структура ООН требует ре-
формирования. 

35. РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

После II мировой войны РБ имела свое представительство в ООН, 
МИД, но проводить самостоятельную внешнюю политику получила воз-
можность только после распада СССР в 1991 г. 

Важнейшим направлением внешней политики РБ является интегра-
ция с Россией. 2.04.96 г. был подписан договор об образовании Сообщест-
ва Беларуси и России. 2.04.97 г. заключен Договор о союзе Беларуси и Рос-
сии. 25.12.98 г. подписана Декларация о дальнейшем единении Беларуси и 
России. Ставилась задача: создать единую транспортную сеть, синхрони-
зировать экономические реформы, ввести общую валюту, Однако на сего-
дняшний день некоторые из задач остались нереализованными. 
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Второе направление — налаживание политических и экономических 
отношений с другими государствами бывшего СССР.  

Третье направление — развитие отношений с такими государствами  
как Вьетнам, Индия, Куба, Китай и др. За последние годы по этим двум 
направлениям наблюдается усиление экономического и политического со-
трудничества. 

Четвертое направление — развитие отношений со странами Запад-
ной Европы и США. Здесь наблюдается ряд сложностей, связано это с 
критикой руководства Беларуси гегемонистических замашек США и 
НАТО. Однако важно уметь находить компромиссы с Западными странами 
и США и расширять с ними партнерские отношения. 

36. ГЛАВНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 

Президент — глава государства, гарант Конституции, главнокоман-
дующий вооруженными силами, обеспечивает согласованное функциони-
рование органов государственной власти, избирается народом на 5 лет, оп-
ределяет основные направления внешней и внутренней политики, пред-
ставляет РБ на международной арене, назначает членов Правительства и 
Председателя Правительства, Председателя Конституционного Суда, 6 
членов Конституционного Суда, Председателя и судей Верховного Суда, 
Высшего Хозяйственного Суда, Генерального прокурора, Председателя 
Национального банка и Центризбиркома и т.д. 

Национальное Собрание (законодательный орган) состоит из 2-х Палат: 
1) Палата представителей — нижняя палата (110 человек избирается 

народом). Основная функция — рассматривает проекты законов по внеш-
ней и внутренней политике. Дает соглашение Президенту на назначение 
Председателя Правительства. 

2) Совет Республики — верхняя палата (по 8 человек от каждой об-
ласти и г. Минска, избираются на заседаниях депутатов местных Советов, 
8 назначает Президент.) Основная функция — одобряет или отклоняет 
принятые Палатой представителей проекты законов, дает согласие на на-
значение Президентом Председателя Конституционного Суда и других 
высших лиц, избирает 6 членов Конституционного Суда. 

Правительство — осуществляет исполнительную власть. Ответст-
венно перед Президентом. 

Судебная власть:  
1) Конституционный Суд — контролирует конституционность норма-

тивных актов государства и т.д.; 
2) Верховный Суд — высший судебный орган по гражданским, уго-

ловным и другим делам; 
3) Высший Хозяйственный Суд — высший судебный орган по эконо-

мическим делам. 
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37. ЛИБЕРАЛИЗМ. НЕОЛИБЕРАЛИЗМ. КОММУНИЗМ.  
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Либерализм — такое идейно-политическое течение, которое вы-
ступает против любых форм контроля государства за экономической, 
духовной деятельностью человека. Оформился в XVII—XVIII вв. Осно-
воположники: Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье и др. Главный тезис — 
священность прав и свобод личности (право на жизнь, свободу и частную 
собственность) и их главенстве по отношению к интересам государства. 

Кризис 1929—1933 гг. привел к появлению неолиберализма. На сме-
ну «классическому варианту» пришла идея «нового» либерализма (неоли-
берализма). Наибольший вклад в разработку неолиберализма внес эконо-
мист Дж. Кейнси (1881—1946). 

Принципы: 
1) признается допустимость и необходимость вмешательства государ-

ства в экономику; 
2) расширяется деятельность государства в социальной сфере; 
3) признает всеобщее избирательное право. 
В конце 70-х гг. обнаружился кризис неолиберализма. 
Коммунизм — идеи возникли еще в древности (например, в концепции 

Платона об идеальном государстве). Однако наибольшее влияние оказал 
марксистский вариант коммунистической идеологии. Согласно теории К. 
Маркса, рассмотренной в работе «Капитал», вначале на смену капитализму 
приходит социализм, здесь нет частной собственности на средства производ-
ства, имеет место плановая экономика, социальное равенство. В дальнейшем 
общество дозревает до коммунизма, где люди живут по принципу: от каждо-
го по способности — каждому по потребности. Эта идеология не выдержала 
конкуренции с западными странами (например, в СССР). Однако в ряде 
стран (Китай) она оказалась способной к реформированию. 

38. КОНСЕРВАТИЗМ. НЕОКОНСЕРВАТИЗМ. 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ. 

Консерватизм — происходит от латинского «консерво» — охраняю. 
Впервые термин ввел Ф. Шатобриан. Идеологи: Э. Берк, С. Колридж и др. 
Возник в XVIII в. как реакция на появление либерализма. 

Принципы: 
1) преклонение перед традициями; 
2) тезис о неизменности нравственных ценностей; 
3) сдержанное отношение к социальным изменениям; 
4) критическое отношение к возможностям совершенствования человека с 

помощью политических средств (только религия может сделать человека лучше); 

 30



5) государство должно воплощать мудрость нации; 
6) отрицательное отношение к идее социалистического равенства. 
С конца 1970-х появляется неоконсерватизм — в основе его лежат 

идеи консерватизма, приспособленные к новым условиям.  
Принципы: 

1) признание приоритета прав и свобод личности; 
2) существенно ограничены экономические и социальные функции го-

сударства; 
3) стимулирование частных инвестиций; 
4) приватизация государственной собственности, создание условий 

для возможности людей заработать. 
Сегодня неоконсерватизм стал идеологией среднего класса западного 

общества. Его современные идеологи: Дж. Белл и др. 
Социал-демократия. Термин впервые появился в конце XIX в. Осно-

вы заложены Э. Берншейном (1850—1932) в работе «Проблемы социализ-
ма и задачи социал-демократии» (1899). Здесь он обосновал тезис о спо-
собности капитализма к саморазвитию без революционных потрясений. 

Принципы социал-демократизма: 
1) наличие свободных выборов; 
2) гарантия прав личности; 
3) верховенство закона; 
4) в экономике сохраняется и рынок, и элементы планирования со 

стороны государства; 
5) борьба за высокое качество жизни, доступное для всех  слоев; мед-

обслуживание, образование и отдых. Сейчас популярен в Швеции, Норве-
гии и др. странах. 

39. ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИИ,  
СУЩНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ 

Идеология — система верований, убеждений и взглядов, которая от-
ражает общественно-политическую реальность через призму интересов 
больших социальных групп. Впервые термин был введен в XVIII в. 
А. Дестют де Траси (1754—1836). 

Функции: 
1) ориентационная (задает систему смыслов и ориентаций человече-

ской деятельности); 
2) мобилизационная (настраивает соц. группы на реализацию идеалов 

более совершенного общества); 
3) интегративная (объединяет общество на базе каких-то ценностей); 
4) амортизационная (служит ослаблению социальной напряженности); 
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5) охранительная (защита интересов определенной социальной группы). 
Главными носителями идеологии выступают социальные слои, клас-

сы, однако бывают идеологии, представляющие сторонников определен-
ных ценностей (идеология «зеленых»). Д.Белл, З.Бжезинский и другие по-
литологи ХХ века заявили о «конце идеологии». Однако такое заявление 
кажется нам преждевременным. 

40. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР В ПОЛИТИКЕ. 
НАЦИОНАЛИЗМ (ФАШИЗМ) 

На сегодняшний день в мире проявляются две взаимосвязанные тен-
денции: 1) интеграция наций, что ведет к расширению связей между этно-
сами (объединение Европы и т.д.); 2) этническая дифференциация, т.е. 
стремление какой-то национальной группы к национальной самостоятель-
ности (распад СССР). Более того, процессы этнических конфликтов харак-
терны и для развитых стран — Канада (проблема франко-канадцев), Фран-
ция (проблема провинции Бретань) и т.д. По мнению Л. Гумилева, кон-
фликты между различными этносами возникают из-за появления между 
ними отрицательной комплиментарности. 

Национализм. Существует истинный (честная любовь к своему наро-
ду — патриотизм) и ложный (принижение других наций). Крайняя его 
форма — фашизм. Разновидностью фашизма является Германский нацизм 
с его идеей полноценных и неполноценных народов и практикой геноцида 
(геноцид — преследование и уничтожение людей по принципу принад-
лежности их к определенной биологической или социальной группе). 

41. ГЕОПОЛИТИКА. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ. 
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

Впервые понятие «геополитика» ввел в научный оборот Р. Челлен 
(1864—1922) в работе «Государство как форма жизни» (1916). Этим поня-
тием он обозначил доктрину, согласно которой государства, подобно жи-
вым организмам, должны развиваться в соответствии с правилами борьбы 
за существование. Сегодня ее научный смысл можно выразить следующим 
образом. Геополитика — фундаментальное понятие теории междуна-
родных отношений, характеризующая роль и конкретно-исторические 
формы влияния территориально-пространственных особенностей по-
ложения государств на международные политические процессы. Гео-
политика изучает многие явления и процессы, происходящие в отдельных 
странах, регионах и мировом сообществе в целом. 

Этапы становления и развития. Геополитические идеи в истории че-
ловечества зародились в эпоху античности (Геродот, Страбон, Аристо-
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тель). Дальнейшее изучение влияния географической среды на международ-
ные отношения прослеживается в рамках геополитической школы. Фран-
цузская школа геополитики. Основатели — Ж. Боден (1530—1596) — тео-
рия влияния климатических условий на политическое поведение людей, 
Ш. Монтескье (1689—1755) — (теория о связи государства с размерами 
занимаемой им территории. Немецкая школа. Основатель — И. Гердер 
(1744—1803) — теория о географическом положении стран как одной из 
движущих сил развития цивилизации, К. Ритнер (1779—1859) — теория 
иерархической системы регионального деления мира в рамках единого 
глобального пространства. Школа классической геополитики. Идеоло-
ги — Ф. Ратцель (1844—1904), К. Хаусхофер (1869—1946) и др. Теории — 
постоянное противостояние стран, обладающих сухопутным и морским 
пространством; концепция «великой суши»; теоретическое обоснование 
геополитических союзов великих держав. 
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