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ВВЕДЕНИЕ 

 

Преподавание политологии в вузе ориентировано на углубле-

ние политического образования студентов, воспитание у них граж-

данственности и патриотизма, а также на формирование демокра-

тической культуры, соответствующей современным потребностям 

личности, общества и государства. 

Предлагаемый практикум по политологии включает основные 

понятия по изучаемым темам, вопросы для обсуждения на семи-

нарских занятиях, тематику реферативных работ, вопросы для дис-

куссий и тестовые задания. В состав каждой темы практикума 

включен список литературы, объем которого предоставляет студен-

там возможность комплексно и всесторонне организовать процесс 

самостоятельной работы над учебным материалом. 

Категориальный аппарат выступает своеобразным структуро-

образующим элементом как политологического, так и любого со-

временного научного знания. Свободное оперирование ключевыми 

политологическими категориями предоставляет будущим специа-

листам возможность делать собственное восприятие социально-

политической картины мира более осознанным, многоплановым и 

активным.  

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях в рамках 

каждой отдельной темы формируют у студентов представление о 

ней как об относительно целостной составляющей комплекса поли-

тологических знаний. При этом важным условием эффективности 

обсуждения каждого вопроса является соотнесение его содержания 

с реалиями политической жизни, а также с интересами, правами и 

свободами отдельных граждан и общества в целом.  

Необходимо отметить, что обсуждению студентами вопросов 

на семинарском занятии необходимо придавать инструментальный 

характер, открывающий перед ними пространство для самостоя-

тельного анализа общественных процессов путем заинтересованно-

го и содержательного обсуждения. 

Тестовые задания, включенные в практикум, отражают совре-

менную тенденцию, направленную на формализацию процедуры 

контроля приобретаемых знаний. В настоящем практикуме пред-
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принята попытка охватить с помощью тестирования наиболее акту-

альные теоретические и практические составляющие дисциплины. 

Проблемные дискуссии представляют собой форму контроля 

знаний, которая предъявляет наиболее высокие требования к поли-

тологическим знаниям и умениям студентов. В условиях динамич-

но развивающейся, зачастую эмоционально насыщенной диалого-

вой ситуации участники семинарского занятия оказываются перед 

необходимостью с помощью глубокого и уверенного владения 

учебным материалом, а также сведениями из сферы реальной поли-

тики, быстро ориентироваться в содержании обсуждаемой полити-

ческой проблемы. Они также обязаны занимать четкую и одно-

значную политическую позицию, уметь отбирать и своевременно 

приводить аргументы в пользу разрешения сформулированной 

проблемной ситуации. Дискуссионная форма проведения семинар-

ского занятия фактически выступает одной из наиболее эффектив-

ных моделей подготовки студентов к их сознательному практиче-

скому участию в политических процессах, индивидуальному и кол-

лективному решению социальных проблем, формирует уважитель-

ное отношение к демократическому порядку. 

Важнейшим условием эффективной самостоятельной практи-

ческой деятельности по освоению курса политологической дисци-

плины выступает наличие у студентов уверенных навыков по поис-

ку, отбору и изучению учебных и научных текстов. К настоящему 

времени, несмотря на относительную молодость политической 

науки в рамках данной дисциплины сформировано насыщенное 

информационное пространство, в состав которого входят разнооб-

разная учебная и учебно-методическая литература, публикации 

научных и научно-публицистических материалов в специализиро-

ванных периодических печатных изданиях, а также политологиче-

ский сегмент научно-образовательного пространства сети Интер-

нет. 

Эффективная практическая работа по освоению политологии 

предполагает достаточно высокий уровень умений и навыков у 

студентов по поиску и отбору литературы и электронных источни-

ков. Важной предпосылкой успешной работы с источниками на 

данных этапах выступает уверенное пользование поисковыми си-
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стемами баз данных, имеющихся в наличии в библиотеке универ-

ситета и других библиотек. 

Накопленный опыт организации управляемой самостоятельной 

работы и проведения семинарских занятий показывает, что уровень 

сложности текстов политологических учебных изданий оценивает-

ся большинством студентов как достаточно высокий. Это зачастую 

приводит к тому, что студентам приходится пересматривать соб-

ственную методику освоения материалов по данной дисциплине: 

испытывать значительные интеллектуальные нагрузки при освое-

нии учебных и научных текстов, повышать степень повторяемости 

при прочтении материала, видоизменять формы самоконтроля. В 

этом отношении задача настоящего практикума состоит в том, что-

бы сформировать у студентов представление о необходимости и 

значимости системной и комплексной работы с разнообразными по 

форме и содержанию источниками как элемента самостоятельной 

практической работы по освоению политологии. 

Предлагаемый практикум по политологии подготовлен в соот-

ветствии с типовой учебной программой по дисциплине «Полито-

логия», утвержденной Министерством образования Республики Бе-

ларусь.  

Использование материалов практикума в рамках учебного про-

цесса предполагает придание системного характера познавательной 

деятельности студентов на этапах самостоятельной подготовки и 

участия в семинарским занятиях. 
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ТЕМА 1. ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА 

И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

Основные понятия по теме: политическая наука, структура 

политической науки, политическая теория, прикладная политоло-

гия, методология политической науки, парадигмы политической 

мысли, законы политического развития. 

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 
 

1. Политическая наука как часть гуманитарного знания. 

2. Объект и предмет политологии.  

3. Структура политической науки. 

4. Методы и функции политологии. 

5. Роль политологии в развитии социально-личностных и соци-

ально-профессиональных компетенций студентов. 

 

Темы рефератов 
 

1. Место и роль политологии в современном общественном 

развитии. 

2. Специфика политического и границы политики. 

3. Политология в системе социальных и гуманитарных наук. 

4. Возрастание роли политических знаний в современном мире. 

5. Прикладное назначение политологии. 

6. Развитие политической науки в Республике Беларусь. 

 

Тестовые задания 
 

1. Познание сущности политических процессов достигается с 

помощью: 

а) житейской мудрости и здравого смысла; 

б) политического анализа; 

в) опросов общественного мнения; 

г) сравнительных методов политологии. 
 

2. Предметом исследования в политологии является: 

а) механизмы политического поведения, влияния на него со-

знания и подсознания, эмоций и воли человека; 
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б) политика как целое, взаимоотношения между личностью и 

обществом и государственной властью; 

в) реакция общества на изменения в политической системе; 

г) закономерности становления, функционирования и измене-

ния политической власти, политической системы общества. 
 

3. Политология стала преподаваться в качестве учебной 

дисциплины: 

а) в Древнем мире (со времен Платона и Аристотеля); 

б) в период Возрождения (со времен Н. Макиавелли); 

в) во второй половине XIX в.; 

г) в середине XX в. 
 

4. Политология была признана в качестве самостоятельной 

дисциплины мировым научным сообществом: 

а) в 1517 г; в) в 1948 г; 

б) в 1914 г; г) в 2000 г. 
 

5. Гносеологическая функция политологии заключается: 

а) в определении альтернатив общественного развития; 

б) познании механизмов функционирования политических си-

стем; 

в) приобщении индивидов и групп к определенной политиче-

ский культуре; 
 

6. Прогностическая функция политологии заключается: 

а) в магическом предсказании будущего; 

б) разработке эффективных способов преобразования полити-

ческой и иных сфер общества; 

в) выработке способности рационально оценивать политиче-

ские процессы; 

г) разработке возможных альтернатив развития политических 

процессов. 
 

7. Инструментальная функция политологии заключается: 

а) в разработке эффективных методов политических исследо-

ваний; 

б) разработке эффективных методов реформирования обще-

ства; 
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в) приобщении индивида к определенной политической куль-

туре; 

г) определении и разработке возможных сценариев политиче-

ского развития; 
 

8. Наиболее важными представляются такие цели изучения по-

литологии, как: 

а) подготовка нового поколения профессиональных политиков; 

б) формирование человека, приемлющего любые решения вла-

сти; 

в) передача определенных сведений о политике, позволяющих 

ориентироваться в ней и делать сознательный выбор; 

г) выработка умений и навыков отстаивать и реализовывать 

свои права, личные и групповые интересы; 

д) развитие навыков ведения дискуссий, выражения и отстаи-

вания собственного мнения; 

е) повышение эрудиции. 
 

9. Метод политологии, который основывается на анализе офи-

циальных структур и формальных правил принятия решений, назы-

вается: 

а) системным; в) бихевиористским; 

б) социологическим; г) институциональным. 

 

Литература 
 

1. Бачинин, В.А. Политология: энциклопед. словарь / В.А. Ба-

чинин. – СПб.: Михайлова В.А., 2005. – 288 с. 

2. Бобков, В.А. Политические мыслители: учеб. пособие / 

В.А. Бобков, И.Н. Браим, В.Л. Ефременко; ред. В.А. Бобков, 

Э.А. Корнилович. – Минск: БГЭУ, 1997. – 224 с. 

3. Бондарь, П.И. Политология. Учебно-методический комплекс: 

учеб. пособие для вузов / П.И. Бондарь, Ю.П. Бондарь. – Минск: 

Аверсэв, 2003. – 463 с.  

4. Бондарь, Ю.П. Политический анализ: проблемы методологии 

(опыт Беларуси и России) / Ю.П. Бондарь // Веснік Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя 3. Гiсторыя, фiласофiя, псiхалогiя, 

палiталогiя, сацыялогiя, эканомiка, права. – 2006. – № 1. – С. 63 – 68.  
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5. Василик, М.А. Политология: Элементарный курс: учеб. посо-

бие / М.А. Василик, М.С. Вершинин. – М.: Гардарики, 2001. – 270 с. 

6. Гаджиев, К.С. Политология: учебник для вузов / К.С. Гаджи-

ев. – М.: Логос, 2002. – 488 с. 

7. Ирхин, Ю.В. Политология: учебник / Ю.В. Ирхин; Россий-

ская академия государственной службы при президенте Российской 

Федерации, Российский университет дружбы народов. – М.: ЭК-

ЗАМЕН, 2006. – 686 с. 

8. Категории политической науки: учебник / А.Ю. Мельвиль, 

Т.А. Алексеева, М.М. Лебедева; ред. А.Ю. Мельвиль. – М.: РОС-

СПЭН, 2002. – 656 с. 

9. Краткий политический словарь: словарь / В.П. Абаренков; 

ред. Л.А. Оников, Н.В. Шишлин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: По-

литиздат, 1983. – 367 с. 

10. Мельник, В.А. Современный словарь по политологии: сло-

варь / В.А. Мельник. – Минск: Книжный дом, 2004. – 640 с. 

11.  Мельник, В.А. Политология: учебник / В.А. Мельник. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2008. – 543 с. 

12.  Мельник, В.А. Политология: основные понятия и логиче-

ские схемы: пособие / В.А. Мельник. – Минск: Вышэйшая школа, 

2003. – 187 с. 

13. Политология: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

проф. С.В. Решетникова. – Минск: Тетрасистемс, 2002. – 448 с. 

14. Панарин, А.С. Философия политики / А.С. Панарин. – М.: 

Новая школа, 1996. – 422 с. 

15. Политология: хрестоматия / сост.: Б.А. Исаев. – СПб.: Пи-

тер, 2006. – 464 с.  

16. Симонов, К.В. Политический анализ: учеб. пособие / 

К.В. Симонов. – М.: Логос, 2002. – 152 с. 

17. Ильин, М.В. Политический анализ в системе государствен-

ного управления Республики Беларусь / М.В. Ильин // Веснiк Бела-

рускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта. Серыя 3. Гiсторыя, фiласофiя, 

псiхалогiя, палiталогiя, сацыялогiя, эканомiка, права. – 2004. – № 1. 

– С. 68 – 72. 
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ТЕМА 2. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ ЗА РУБЕЖОМ  

И В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 
 

1. Политическая мысль античности и средневековья. 

2. Политическая мысль эпохи Возрождения и Нового времени. 

3. Развитие политической мысли в России. 

4. Политическая мысль в Беларуси. 

 

Темы рефератов 
 

1. Политические учения Древней Греции. 

2. Политическая мысль Средневековья. 

3. Белорусские и российские политические мыслители 15 – 

19 вв. 

5. К. Маркс, Ф. Энгельс и В.И. Ленин о политике и государ-

стве. 

6. Взгляды Макса Вебера на власть и политику. 

 

Тестовые задания 
 

 

1. Происхождение термина «politike» связано: 

а) с работами К. Маркса; 

б) деятельностью Платона; 

в) деятельностью народных масс. 
 

2. Слово «полис» в Древней Греции означало: 

а) страховую карту; в) органы управления; 

б) город-государство; г) государство. 
 

3. Какой ученый первым ввел деление на совершенные и несо-

вершенные формы государственного правления?  

а) Аристотель; в) Платон; 

б) Сократ; г) Демокрит. 
 

4. Тип государственного устройства – тимократия (по Платону) 

представляет: 

а) власть честолюбцев; 
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б) власть большинства; 

в) власть одного над всеми; 

г) господство немногих над большинством. 
 

5. Тип государственного устройства – олигархия (по Платону) 

представляет: 

а) власть честолюбцев; 

б) власть большинства; 

в) власть одного над всеми; 

г) господство немногих над большинством. 
 

6. Тип государственного устройства, считающийся правильным 

по Платону, – это: 

а) тирания; в) демократия; 

б) монархия; г) олигархия. 
 

7. Автором утопии «Город солнца» является: 

а) А. Сен-Симон; в) Т. Кампанелла; 

б) Ш. Фурье; г) Р. Оуэн. 
 

8. Автором произведения «Государь» является: 

а) Т. Гоббс; в) Т. Кампанелла; 

б) Н. Макиавелли; г) Дж. Локк. 
 

9. Какой мыслитель имел отношение к созданию теории «об-

щественного договора»? 

а) К. Маркс; в) Т. Гоббс; 

б) Г. Спенсер; г) Аврелий Августин. 
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Литература 
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6. Гаджиев, К.С. Политология: учебник для вузов / К.С. Га-
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7. Земляков, Л.Е. Политическая наука и образование в Рес-

публике Беларусь / Л.Е. Земляков, Ю.П. Бондарь // Проблемы 

управления. – 2008. – № 3. – С.129 – 135. 

8. Ирхин, Ю.В. Политология в университетах Канады / 

Ю.В. Ирхин // США – Канада. Экономика. Политика. Культура. – 

2005. – № 11. – С. 80 – 98. 

9. Ирхин, Ю.В. Постмодернистские теории: достижения и со-

мнения / Ю.В. Ирхин // Социально-гуманитарные знания. – 2006. – 

№ 1. – С. 261 – 278. 

10. Мельвиль, А.Ю. Категории политической науки: учебник / 

А.Ю. Мельвиль, Т.А. Алексеева, М.М. Лебедева; ред. А.Ю. Мель-

виль. – М.: РОССПЭН, 2002. – 656 с. 

11. Клингеманн, Х.-Д. Сравнительный анализ развития поли-

тической науки в Западной Европе / Х.-Д. Клингеманн // ПОЛИС 

(«Политические исследования»). – 2008. – № 3. – С. 97 – 116. 

12. Краткий политический словарь: словарь / В.П. Абаренков; 

ред. Л.А. Оников, Н.В. Шишлин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: По-

литиздат, 1983. – 367 с. 
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13. Мельник, В.А. Политология: учебник / В.А. Мельник. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2008. – 543 с. 

14. Мельник, В.А. Современный словарь по политологии: сло-

варь / В.А. Мельник. – Минск: Книжный дом, 2004. – 640 с. 

15. Мельник, В.А. Политология: Основные понятия и логиче-

ские схемы: пособие / В.А. Мельник. – Минск: Вышэйшая школа, 

2003. – 187 с. 

16. Политология: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

проф. С.В. Решетникова. – Минск: Тетрасистемс, 2002. – 448 с. 

17. Панарин, А.С. Философия политики / А.С. Панарин. – М.: 

Новая школа, 1996. – 424 с. 

18. Решетников, С.В. Политическая наука в Республике Бела-

русь / С.В. Решетников, Н.А. Антанович // Проблемы управления. – 

2008. – № 4. – С. 64 – 68. 
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ТЕМА 3. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

Основные понятия по теме: политика, структура политики, 

элементы политики, субъекты политики, парадигмы объяснения по-

литики, функции политики, механизмы политики, границы политики. 

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 
 

1. Понятие, структура и функции политики. 

2. Взаимосвязь политики с экономикой и правом.  

3. Гуманизм в политике. Нравственные основы политических 

отношений. 

 

Темы рефератов 
 

1. Специфика политического и границы политики. 

2. Социальный контекст политики.  

3. Характерные черты взаимного влияния политики и экономики. 

4. Способы взаимодействия политики и науки. 

5. Становление политической науки в Республике Беларусь. 

 

Вопросы для дискуссии 
 

1. Каким образом можно объяснить наличие в современном по-

литическом знании значительного числа подходов к объяснению 

сущности политики? 

2. При каких условиях, рассматривая взаимодействие таких 

сфер общественной жизни, как политика и экономика, можно 

утверждать о преобладании влияния одной из них на другую?  

 

Тестовые задания 
 

1. К видам политики возможно отнести: 

а) семейную; б) внутреннюю; в) массовую. 
 

2. Автором высказывания «Политика – искусство управления 

людьми» является: 

а) Платон; в) Сократ; 

б) Фрейд; г) Маркс. 
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3. Нарастание социальной напряженности и конфликтности имеет 

причиной неудовлетворительного выполнения функций политики: 

а) политической социализации; 

б) политической мобилизации; 

г) укрепления стабильности социальной системы. 
 

4. Политика – это:  

а) деятельность, связанная с распределением крупных финан-

совых средств и ответственных должностей; 

б) сфера совпадения интересов социальных групп; 

в) деятельность в сфере отношений между большими социаль-

ными группами по поводу установления и использования власти; 

г) область повышенной социальной конфликтности. 
 

5. Элементами структуры политики являются:  

а) концепции и теории политики; 

б) субъекты и элементы политики; 

в) процессы и объекты политики; 

г) объекты и субъекты политики. 
 

6. В состав элементов политики включаются:  

а) политические усилия, документы, предвидение, объединения; 

б) политические лидеры, постановления, революции, выборы; 

в) политические интересы, познание, психология, организации; 

г) политические соглашения, результаты, определения, отставки. 
 

7. Функциями политики являются: 

а) коммуникативная, регулятивная, стратегическая; 

б) мобилизационная, методологическая, интеграционная; 

в) прогностическая, системная, безопасности; 

г) управленческая, интеграционная, рационализаторская, кон-

трольная, распорядительная, социализации. 

 

Литература 
 

1. Борисенко, А. Политические отношения: сущность и виды: 

методич. материал / А. Борисенко // Социально-гуманитарные зна-

ния. – 2004. – № 1. – С. 161. 
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методич. материал / А. Борисенко // Социально-гуманитарные зна-

ния. – 2003. – № 2. – С. 176. 

3. Бондарь, П.И. Политология. Учебно-методический комплекс: 

учеб. пособие для вузов / П.И. Бондарь, Ю.П. Бондарь. – Минск: 

Аверсэв, 2003. – 463 с.  

4. Василик, М.А. Политология: учеб. пособие / М.А. Василик, 

М.С. Вершинин. – М.: Гардарики, 2001. – 270 с. 

5. Гаджиев, К.С. Политология: учебник для вузов / К.С. Гаджи-

ев. – М.: Логос, 2002. – 488 с. 

6. Земляков, Л.Е. Политическая наука и образование в Респуб-

лике Беларусь / Л.Е. Земляков, Ю.П. Бондарь // Проблемы управле-

ния. – 2008. – № 3. – С.129 – 135. 

7. Краткий политический словарь: словарь / В.П. Абаренков; 

ред. Л.А. Оников, Н.В. Шишлин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: По-

литиздат, 1983. – 367 с. 

8. Мельвиль, А.Ю. Категории политической науки: учебник / 

А.Ю. Мельвиль, Т.А. Алексеева, М.М. Лебедева; ред. А.Ю. Мель-

виль. – М.: РОССПЭН, 2002. – 656 с. 

9. Мельник, В.А. Политология: учебник / В.А. Мельник. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2008. – 543 с. 

10. Мельник, В.А. Современный словарь по политологии: сло-

варь / В.А. Мельник. – Минск: Книжный дом; 2004. – 640 с. 

11.  Мельник, В.А. Политология: Основные понятия и логиче-

ские схемы: пособие / В.А. Мельник. – Минск: Вышэйшая школа, 

2003. – 187 с. 

12. Панарин, А.С. Философия политики / А.С. Панарин. – М.: 

Новая школа, 1996. – 424 с. 

13. Политология: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. 

проф. С.В. Решетникова. – Минск: Тетрасистемс, 2002. – 448 с. 

14. Политология: хрестоматия / сост.: Б.А. Исаев. – СПб.; М.; 

Минск: ПИТЕР, 2006. – 464 с.  

15. Решетников, С.В. Политическая наука в Республике Бела-

русь / С.В. Решетников, Н.А. Антанович // Проблемы управления. – 

2008. – № 4. – С. 64 – 68. 
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ТЕМА 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ 

 

Основные понятия по теме: власть, политическая власть, 

концепции власти, государственная власть, легитимность власти, 

механизмы власти, ресурсы власти. 

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 
 

1. Основные черты и функции политической власти. 

2. Субъекты и объекты политической власти. 

3. Легитимность власти. Механизм и ресурсы осуществления 

политической власти. 

4. Функционирование политической власти в Республике Бела-

русь. 

 

Темы рефератов 
 

1. Власть как социальный феномен. 

2. Проблема разделения властей в политической теории и прак-

тике. 

3. Директивный, функциональный и коммуникативный аспек-

ты власти. 

4. Эффективность политической власти. 

5. Типы легитимности власти и авторитета. 

6. Политическая власть и личность. 

 

Вопросы для дискуссии 
 

1. Как изменился характер политической власти в Республике 

Беларусь за период существования государственного суверенитета 

страны? 

2. Культурно-информационные ресурсы как средство легити-

мизации политической власти в Республике Беларусь. 

 

Тестовые задания 
 

1. Автором классической типологии легитимности власти явля-

ется: 

а) Т. Гоббс; в) К. Маркс; 
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б) М. Вебер; г) Ф. Бэкон. 
 

2. К какому структурному уровню власти относится власть 

международного сообщества? 

а) макроуровень; в) мезоуровень; 

б) микроуровень; г) мегауровень. 
 

3. К типу легитимной власти относятся: 

а) монархическое господство; 

б) традиционное господство;  

в) политическое господство; 

г) авторитарное господство. 
 

4. Власть – это: 

а) стремление добиваться выполнения принятых решений; 

б) способность и возможность осуществлять свою волю, оказы-

вая решающее влияние на людей; 

в) процесс управления и руководства государством и обще-

ством; 

г) общественное явление, связанное с необходимостью посто-

янно принимать решения. 
 

5. К какому структурному уровню власти относится власть 

центральных институтов власти? 

а) макроуровень; в) мезоуровень; 

б) микроуровень; г) мегауровень. 
 

6. К какому структурному уровню власти относится аппарат 

власти, а также подчиненные политические институты? 

а) макроуровень; в) мезоуровень; 

б) микроуровень; г) мегауровень. 
 

7. Тип легитимности власти, основанный на подчинении зако-

нам, в рамках которых избираются и действуют представители вла-

сти, называется: 

а) легальным; б) харизматическим; в) традиционным. 

 

Литература 
 

1. Алексеенкова, Е.С. Темный колодец власти (о границе меж-

ду приватной сферой государства и приватной сферой личности) / 
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Е.С. Алексеенкова // ПОЛИС («Политические исследования»). – 

2008. – № 3. – С. 148 – 165. 

2. Андросенко, С.В. Проблема власти в политологическом и 

философском образовании / С.В. Андросенко // Философия образо-

вания. – 2008. – № 3. – С. 231 – 236. 

3. Астаповский, В.Е. Политическая власть: текст лекции / 

В.Е. Астаповский, Н.П. Денисюк. – Гомель: ГКИ, 1997. – 36 с. 

4. Данилов, А.Н. Социология власти: теория и практика глоба-

лизма / А.Н. Данилов. – Минск: Университетское, 2001. – 447 с. 

5. Жуков, В.И. Общая и прикладная политология: учеб. посо-

бие / В.И. Жуков, Б.И. Краснов. – М.: МГСУ; Союз, 1997. – 992 с. 

6. Желтов, В.В. Теория власти: учеб. пособие / В.В. Желтов. – 

М.: Флинта, 2008. – 584 с. 

7. Мельник, В.А. Политология: учебник / В.А. Мельник. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2008. – 543 с. 

8. Политология: учебник для вузов / С.В. Решетников [и др.]; 

под ред. С.В. Решетникова. – Минск: ТетраСистемс, 2000. – 448 с. 

9. Российская власть в 90-е годы (проблемы развития вну-

тривластных отношений) / Н.Н. Разуваева // Социально-

гуманитарные знания. – 2006. – № 3. – С. 263 – 307. 
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ТЕМА 5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 

 

Основные понятия по теме: политическая система, систем-

ный подход, структура политической системы, функции полити-

ческой системы, политический режим, признаки политического 

режима, факторы политического режима, тоталитаризм, авто-

ритаризм, демократический политический режим. 

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 
 

1. Понятие политической системы общества. 

2. Структура и функции политической системы. 

3. Функции политической системы общества. Типы современ-

ных политических систем. 

4. Понятие политического режима. Виды политических режи-

мов и их основные характеристики. 

 

Темы рефератов 
 

1. Системный подход в политической науке. 

2. Стабильность и изменчивость в политических системах. 

3. Сравнительный анализ институциональной структуры поли-

тических систем Республики Беларусь, Англии, Франции и Герма-

нии (по выбору). 

4. Мировой финансово-экономический кризис начала XX в. и 

трансформации демократий в Западной Европе и США. 

5. Теория политического авторитаризма в современной зару-

бежной и отечественной политической науке. 

6. Основные тенденции формирования политических режимов 

на постсоветском пространстве. 

7. Структура политической системы Республики Беларусь. 

 

Вопросы для дискуссии 
 

1. Каким образом теория политической системы Д. Истона мо-

жет быть использована для анализа политической системы Респуб-

лики Беларусь? 

2. Дайте собственную оценку политического режима на приме-

ре самостоятельно выбранной страны. 
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Тестовые задания 
 

1. Подсистема общества (согласно Т. Парсонсу), способствую-

щая передаче новым членам общества норм, правил и ценностей, 

является: 

а) политической; в) экономической; 

б) духовной; г) социальной. 
 

2. Функция политической системы, реализующая задачу согла-

сования разнообразных интересов социальных общностей и госу-

дарства, называется:  

а) правоохранительной; г) мировоззренческой; 

б) интегрирующей; д) организаторской. 

в) нормотворческой;  
 

3. Центральным элементом политической системы является:  

а) конституция страны; в) права человека; 

б) государственные институты; г) политические партии. 
 

4. Политический режим – это: 

а) совокупность способов и приемов реализации государствен-

ной власти; 

б) легитимность власти; 

в) социальная эффективность политических институтов, прин-

ципы и способы их формирования. 
 

5. Видом диктатуры является: 

а) монархия; б) демократия; в) тоталитаризм. 
 

6. Признаком политического режима является:  

а) возможность въезда и выезда из страны; 

б) структура органов государственной власти; 

в) наличие института представительства; 

г) положение средств массовой информации; 

д) рыночный тип экономики. 
 

7. Что способствовало возникновению тоталитаризма в конце 

XIX – начале XX вв.? 

а) освобождение ряда стран от колониализма; 

б) рост разрушительных возможностей вооружений; 
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в) длительные экономические и политические кризисы, пре-

одоление которых демократическим путем невозможно. 
 

8. Режим в переводе с латинского regimen означает: 

а) управление; в) система; 

б) совокупность; г) принуждение. 
 

9. Какая характеристика не относится к демократическим по-

литическим режимам? 

а) все демократические режимы соблюдают права человека; 

б) все демократические режимы допускают существование оп-

позиции правящим партиям; 

в) все демократические режимы характеризуются разделением 

властей; 

д) все демократические режимы основываются на президент-

ской форме правления. 
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тодич. материал / Г. Мирский // Мировая экономика и международ-

ные экономические отношения. – 2002. – № 1. – С. 40. 

9. Согрин, В. Переосмысливая американскую демократию: гене-

зис, этапы, современность: методич. материал / В. Согрин // США – 

Канада: экономика, политика, культура. – 2002. – №5. – С. 3. 

10. Сословская Е. Непосредственная демократия (Щвейцар-

ский феномен): методич. материал / Е. Сословская // Веснік Бела-
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С. 90. 

11. Цыганков, А.П. Современные политические режимы: 

структура, типология, динамика: учеб. пособие / А.П. Цыганков. – 

М: Интерпракс, 1995. – 296 с. 
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ТЕМА 6. ГОСУДАРСТВО КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ 

 

Основные понятия по теме: государство, территория госу-

дарства, институты государства, суверенитет, население госу-

дарства, нация, форма государственного правления, форма госу-

дарственного устройства, монархия, республика, референдум, со-

циальное государство, правовое государство, гражданское обще-

ство. 

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 
 

1. Теории происхождения государства. 

2. Понятие, признаки и функции государства. 

3. Формы государственного правления. 

4. Формы государственного устройства. 

5. Формирование правового государства и гражданского обще-

ства в Республике Беларусь. 

 

Темы рефератов 
 

1. Типология современных государств. 

2. Белорусская государственность: современные проблемы и 

перспективы. 

3. Сравнительный анализ основных моделей федеративного 

государственного устройства. 

4. Унитарный тип государственного устройства: особенности 

эволюции.  

5. Задачи государства в условиях перехода к рынку. 

6. Государство и личность. 

7. Механизмы защиты прав человека.  

 

Вопросы для дискуссии 
 

1. Государство и глобализация: трансформация государствен-

ного суверенитета. 

2. Федерация: проблема разделения властных полномочий 

между центром и субъектами федерации. 
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Тестовые задания 
 

1. Форма государственной власти, при которой осуществляется 

забота о благосостоянии граждан, создаются надлежащие условия 

существования, равных возможностей реализации их талантов и 

склонностей, благоприятной среды обитания, – это: 

а) демократическое государство; в) социальное государство; 

б) правовое государство; д) гражданское общество. 
 

2. Под формой государственного устройства понимается: 

а) способ формирования аппарата власти; 

б) способ территориального устройства государства, внутрен-

нее деление его на части; 

в) взаимоотношения между государственными органами. 
 

3. Способ организации верховной государственной власти, 

принципы взаимоотношений ее органов, степень участия населения 

в их формировании – это: 

а) форма государственного устройства; 

б) политический режим; 

в) тип легитимного господства; 

г) форма правления. 
 

4. Республика как форма государственного правления бывает: 

а) дуалистической; в) абсолютной; 

б) президентской; г) ограниченной. 
 

5. Монархия, как форма государственного правления, бывает: 

а) президентской; б) конституционной; в) полной. 
 

6. К основному признаку государства относится: 

а) монопольное право на издание законов и других правовых 

актов; 

б) удовлетворение потребностей основных групп населения; 

в) легитимность власти; 
 

7. Формой государственного устройства является: 

а) республика; б) монархия; в) конфедерация. 
 

8. Какова форма государственного устройства Республики Бе-

ларусь? 
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а) федерация; б) конфедерация; в) унитарное государство. 
 

9. Социальное, экономическое и культурное пространство, в 

котором взаимодействуют свободные индивиды, реализующие 

частные интересы и осуществляющие индивидуальный выбор, 

называется: 

а) правовым государством; 

б) республикой; 

в) демократическим государством; 

г) гражданским обществом. 
 

10. Что является признаком федеративной формы территори-

ально-государственного устройства? 

а) компетенция между частями государства и центром разгра-

ничивается конституцией страны; 

б) правовое равенство всех граждан, приоритет прав человека 

над законами государства; 

в) составные части государства не обладают государственным 

суверенитетом; 

г) единое гражданство сочетается с гражданством частей госу-

дарства; 

д) отсутствует единая армия, единая система налогов и единого 

государственного бюджета. 

 

Литература 
 

1. Бондарь, П.И. Политология. Учебно-методический комплекс: 

учеб. пособие для вузов / П.И. Бондарь, Ю.П. Бондарь. – Минск: 

Аверсэв, 2003. – 463 с.  

2. Василик, М.А. Политология: Элементарный курс: учеб. по-

собие / М.А. Василик, М.С. Вершинин. – М.: Гардарики, 2001. – 

270 с. 

3. Гаджиев, К.С. Политология: учебник для вузов / К.С. Гаджи-

ев. – М.: Логос, 2002. – 488 с. 

4. Голованов, В.Г. Преодоление бюрократизма – в интересах 

человека / В.Г. Голованов // Проблемы управления. – 2009. – № 3. – 

С. 19 – 25. 

5. Данилов, А.Н. Переходное общество: проблемы системной 

трансформации / А.Н. Данилов. – Минск, 1997. – 431 с. 

П
ол

ес
ГУ



28 
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9. Есин, Р.О. Современный регионализм: новые направления и 
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С. 163 – 168. 
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ТЕМА 7. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ВЛАСТЬ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Основные понятия по теме: законодательная власть, испол-

нительная власть, органы местного управления и самоуправления, 

судебная власть, государственный аппарат. 

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 
 

1. Законодательная власть как одна из ветвей власти. 

2. Понятие парламента, его структура и полномочия. 

3. Развитие парламентаризма в Республике Беларусь. 

4. Исполнительная власть в политической системе белорусско-

го общества. 

5. Понятие, состав, структура правительства, его полномочия и 

функции. 

6. Государственный аппарат.  

7. Государственное управление на локальном уровне. 

 

Темы рефератов 
 

1. Основные этапы истории развития парламентаризма. 

2. Структурный анализ белорусского парламента. 

3. Сравнительный анализ моделей парламентаризма в Респуб-

лике Беларусь, Российской Федерации и в Украинской Республике. 

4. Совет Министров Республики Беларусь: основные функции 

и полномочия. 

5. Основные функции органов местного управления и само-

управления в Республике Беларусь. 

6. Сравнительный анализ структуры государственного аппара-

та в Республике Беларусь, Российской Федерации и Федеративной 

Республике Германии. 

7. Структура судебной системы в Республике Беларусь. 
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Вопросы для дискуссии 
 

1. Каковы ресурсы повышения эффективности деятельности 

органов местного управления и самоуправления? 

2. Какова необходимость формирования специального органа в 

структуре Совета Министров Республики Беларусь для решения 

молодежных проблем?  

 

Тестовые задания 
 

1. Какие функции характерны для законодательных органов 

власти? 

а) представительство интересов; 

б) определение целей политического развития; 

в) контроль над исполнением законов; 

г) выработка внешней политики. 
 

2. Какие функции относятся к сфере деятельности исполни-

тельных органов власти? 

а) политический контроль над деятельностью законодательных 

органов власти; 

б) лоббирование интересов; 

в) ратификация международных договоров; 

г) исполнение бюджета. 
 

3. Какие функции относятся к сфере деятельности парламента?  

а) реализация целевых программ; 

б) формирование прогнозов развития экономики; 

в) принятие законов; 

г) урегулирование политических конфликтов. 
 

4. Правительство – это:  

а) группа людей, отвечающая за текущие дела в стране; 

б) общественное объединение, активно добивающиеся удовле-

творения собственных интересов с помощью воздействия на поли-

тическую власть; 

в) исполнительная власть, высший орган исполнительной власти. 
 

5. Как называется парламент в Республике Беларусь? 

а) Федеральная Ассамблея; в) Национальное собрание; 
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б) Генеральные Штаты; г) Конгресс. 
 

6. Органом государственной власти, осуществляющим высший 

надзор за исполнением законов в Республике Беларусь, является: 

а) Конституционный суд Республики Беларусь; 

б) Министерство юстиции Республики Беларусь; 

в) Прокуратура Республики Беларусь; 

г) Национальное собрание Республики Беларусь. 
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Правительству Республики Беларусь // Советская Белоруссия. – 

2006. – № 84. – 6 мая. – С. 3. 

14. Сидорчук, В.К. Организация местного самоуправления / 

В.К. Сидорчук. – Минск: Амалфея, 2002. – 272 с. 
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ТЕМА 8. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 

И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Основные понятия по теме: политическая партия, устав и 

программа партии, структура партии, лидер партии, партийный 

актив, социальная природа партии, идеологическая платформа 

партии, массовая партия, кадровая партия, партийная система, 

многопартийность, общественное объединение, общественно-

политическое движение.  

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 
 

1. Понятие, происхождение, и функции политических партий. 

2. Партийные системы и их типология. 

3. Становление и функционирование многопартийной системы 

в Республике Беларусь. 

4. Понятие, политическая роль и права общественных объеди-

нений. 

5. Место и роль общественных организаций в политической 

системе белорусского общества. 

 

Темы рефератов 
 

1. Генезис партологии: Дж. Брайс, Р. Михельс, М. Острогор-

ский, М. Дюверже.  

2. Роль политической партии в политической системе обще-

ства. 

3. Основные этапы формирования партийной системы в Рес-

публике Беларусь. 

4. Конституционно-правовое регулирование политических пар-

тий в Республике Беларусь. 

5. Характерные черты функционирования политических партий 

в странах Западной Европы на рубеже ХХ – ХХI вв. 

6. Особенности деятельности партийного актива республикан-

ской и демократической партий США в период президентских из-

бирательных кампаний. 
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7. Статус общественно-государственного объединения в Рес-

публике Беларусь и его влияние на эффективность деятельности 

общественных организаций. 

 

Вопросы для дискуссии 
 

1. Пути и способы повышения роли политических партий Рес-

публики Беларусь в политических процессах страны. 

2. Механизмы влияния молодежных общественных объедине-

ний на молодежную среду белорусского общества и основные 

направления их оптимизации. 

 

Тестовые задания 
 

1. Политическая партия – это: 

а) группа граждан, имеющих общую цель; 

б) наиболее эффективная структура гражданского общества; 

в) наиболее активная и организованная часть социальной груп-

пы или класса, выражающая их интересы, связанная идеологиче-

ской общностью и борющаяся за политическую власть; 

г) группа людей, объединенных уставом и программой и упла-

чивающих членские вносы. 
 

2. К функциям политической партии относятся: 

а) охрана общественного порядка; 

б) защита государства на международной арене; 

в) выражение интересов больших социальных групп; 

г) контроль над деятельностью правительства. 
 

3. Верным суждением является: 

а) все партии делятся только по классовому признаку; 

б) все партии имеют индивидуальное фиксированное членство;  

в) все партии имеют целью борьбу за государственную власть. 
 

4. В зависимости от участия в осуществлении власти партии 

делятся: 

а) на правящие и оппозиционные; 

б) мировоззренческие и партии интересов; 

в) крестьянские и рабочие. 
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5. Партии, стремящиеся к коренным преобразованиям обще-

ственных отношений, называются: 

а) реформистскими; в) консервативными; 

б) либеральными; г) революционными. 
 

6. Основным отличительным признаком политической партии 

является: 

а) наличие программы; 

б) социальная база; 

в) притязание на политическую власть; 

г) принцип демократического централизма. 
 

7. Основным отличием массовых партий от кадровых партий 

является: 

а) значительное число членов;  

б) изменение состава партии в зависимости от избирательных 

циклов;  

в) опора на профессиональных политиков и финансовую элиту. 
 

8. Как называется особая политическая наука, тематика иссле-

дования которой – общественно-политические организации? 

а) теология; в) партология; 

б) идеология; г) фактология. 

 

Литература 
 

1. Бенонисен, И.К. Методология изучения межпартийной борь-

бы (на примере Австрии 1920 – 30-х годов) / И.К. Бенонисен // ПО-

ЛИС («Политические исследования»). – 2008. – № 6. – С. 37 – 53. 

2. Быковский, П. Партии ждут своего принца: методич. матери-

ал / П. Быковский // Белорусский рынок. – 2002. – № 9 – 4 марта. – 

С. 4 

3. Вернигоров, В.И. Политические партии и общественные 

движения в России и Беларуси: вторая половина XIX – первая треть 

XX века: учеб. пособие для студентов вузов / В.И. Вернигоров. – 

Минск: Амалфея, 2001. – 176 с.  

4. Вернигоров, В.И. Политические партии России и Беларуси: 

страницы истории: пособие для студентов вузов / В.И. Верниго-

ров. – Минск: Тесей, 2006. – 416 с. 
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5. Дригайло, Д. ОГП: генеральная линия та же: методич. мате-

риал / Д. Дригайло // Белорусская деловая газета. – 2002. – №40. – 

19 марта. – С. 4. 

6. Дюверже, М. Политические партии / М. Дюверже; пер. с 

фр. – М.: Академический Проект, 2000. – 558 с  

7. Егоров, А. Многопартийная система Республики Беларусь: 

проблемы формирования и развития / А.Н. Егоров // Веснік бела-

рускага дзяржаунага эканамічнага універсітэта. – 2008. – № 1. – С. 

115 – 119; № 2. – С. 96 – 104. 

8. Зенчанка, В.А. Станаўленне шматпартыйнасці як умова 

фарміравання грамадзянскага грамадства ў Рэспубліцы Беларусь / 

В.А. Зенчанка // Весці БДПУ. Серыя 2: Гісторыя. Філасофія. 

Паліталогія. – 2006. – № 3. – С. 61 – 63. 

9. Котляров, И.В. Кому сидеть на мешке с шерстью, или О роли 

политических партий в жизни белорусского общества / И.В. Котля-

ров // Проблемы управления. – 2008. – № 4. – С. 138 – 143. 

10. Кузнецов, Н.В. Политические партии: от древних времен до 

современной Беларуси: учеб.-методич. пособие / Н.В. Кузнецов. – 

Минск: Мисанта, 2006. – 126 с. 

11. Никулина, Ю. Городское сообщество как способ организа-

ции социального пространства / Ю.В. Никулина // Труды Белорус-

ского государственного технологического университета. Серия 5. 

Политология. Философия. История. Филология. – 2008. – № 6. – 

С. 62 – 65.  

12. Правовой статус политических партий в европейских стра-

нах: сб. научных трудов / Общественное объединение «Белорус-

ский центр конституционализма и сравнительно-правовых иссле-

дований»; ред. А. Вашкевич. – Минск: Тесей, 2003. – 232 с.  

13. Рабчук, Ю. Социал-демократы, объединяйтесь! Догнать и 

перегнать: методич. материал / Ю. Рабчук // Белорусская деловая 

газета. – 2002. – № 41. – 20 марта. – С. 4. 

14. Чернов, В. НПО в Белоруссии: проблемы становления и 

развития: методич. материал / В. Чернов // Мировая экономика и 

международные экономические отношения. – 2002. – № 12. – С. 32. 
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ТЕМА 9. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: СУЩНОСТЬ  

И СТРУКТУРА. ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 

 

Основные понятия по теме: политический процесс, сущность 

политического процесса, стадии политического процесса, субъек-

ты политического процесса, объект политического процесса, при-

нятие политических решений, политическая модернизация. 

 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Сущность и структура политического процесса, его стадии. 

2. Виды политических процессов. 

3. Политические изменения как фактор общественного разви-

тия. 

4. Теория политической модернизации. 

 

Темы рефератов 
 

1. Политическая революция.  

2. Стабильные и нестабильные политические процессы. 

3. Механизмы принятия общегосударственных решений в Рес-

публике Беларусь. 

4. Подготовка и проведение «цветных революций» в странах 

СНГ как разновидность современного политического процесса. 

5. Итоги политической модернизации в странах СНГ (по выбо-

ру). 

 

Вопросы для дискуссии 
 

1. Политическая стабильность как предпосылка политического 

застоя и политической стагнации.  

2. В какой из стран СНГ политические изменения 1990 – 

2000 гг. возможно обозначить как политическую модернизацию? 

 

Тестовые задания 
 

1. Политический процесс – это: 

а) совокупность политических действий, содержанием которых 

выступает управление всеми сферами жизнедеятельности обще-
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ства, а также имеющих плановый характер и обеспеченных матери-

ально-техническими и информационно-культурными ресурсами; 

б) последовательная, внутренне связанная цепь политических 

событии и явлений, а также совокупность последовательных дей-

ствий различных субъектов политики, направленных на завоевание, 

удержание, укрепление и использование политической власти в 

обществе; 

в) устойчивая последовательность явлений в рамках политиче-

ской сферы, выступающая внешним проявлением ее скрытых ме-

ханизмов, направленных на достижение целей властных политиче-

ских групп.  
 

2. К начальной стадии политического процесса относится: 

а) образование политической системы; 

б) контроль над функционированием политической системы; 

в) воспроизведение компонентов и признаков политической 

системы; 

г) принятие и исполнение политико-правленческих решений. 
 

3. К типам политического действия относится: 

а) патриархальное; б) негативное; в) традиционное. 
 

4. Основной характерной чертой стабильного политического 

процесса выступает: 

а) традиционализм; в) устойчивость; 

б) продолжительность; г) консенсус. 
 

5. Политическое решение предполагает:  

а) координацию, корреляцию, программирование; 

б) изменение, влияние, доминирование; 

в) прогнозирование, коррекцию, динамизм. 

 

Литература 
 

1. Бригадин, А.П. Политический процесс в Социалистической 

Республике Вьетнам: формирование приоритетов / А.П. Бригадин // 

Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серия 3. История, 

философия, психология, политология, социология, экономика, пра-

во. – 2006. – № 1. – С. 69 – 71. 

2. Глазунов, О.Н. Государственный переворот. Стратегия и 
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технологии: документально-историч. издание / О.Н. Глазунов. – М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – 448 с. 

3. Данилов, А.Н. Переходное общество: проблемы системной 

трансформации / А.Н. Данилов. – Минск, 1997. – 431 с. 

4. Иоффе, Г. Понимание Беларуси: экономика и политический 

пейзаж: методич. материал / Г. Иоффе // Беларуская думка. – 

2004. – № 6. – С. 140. 

5. Коктыш, К. Постсоветская трансформация Белоруссии: ме-

тодический материал / К. Коктыш // Мировая экономика и между-

народные отношения. – 2004. – № 2. – С. 72. 

6. Козырев, Г.И. Международный политический процесс: мето-

дич. материал / Г.И. Козырев // Социально-гуманитарные знания. – 

2003. – № 4. –С. 98 – 110. 

7. Лапкин, В.В. Модернизация, глобализация, идентичность. 

Общие проблемы и российские особенности / В.В. Лапкин // ПО-

ЛИС («Политические исследования»). – 2008. – № 3. – С. 50 – 58. 

8. Мельников, А.П. Понятие и сущность политического про-

цесса / А.П. Мельников, Е.Л. Сословская // Веснік Беларускага 

дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта. – 2008. – № 6. – С. 114 – 

119. 

9. Молчанов, А.И. Россия, Украина и Белоруссия от Н. Хруще-

ва до «Беловежской пущи»: в 3-х т. / А.И. Молчанов. – СПб.: Вла-

димир Даль, 2006. – 3 т. 

10. Народовластие как основа политического процесса в Рес-

публике Беларусь: информ. материал. № 7 (43) / Информ.-аналитич. 

центр при Администрации Президента Респ. Беларусь; сост. 

А.П. Ашуров. – Минск, 2007. – 32 с. 

11. Сизикова, В.А. Политика социалистической модернизации 

в Китае после 1978 года: шансы и вызовы / В.А. Сизикова // Соци-

ально-гуманитарные знания. – 2006. – № 1. – С. 328 – 341. П
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ТЕМА 10. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Основные понятия по теме: политическая активность, по-

литическое поведение, политическое действие, политическая дея-

тельность, политическое участие, политическая субъектность, 

мотивы политической деятельности, политический протест, по-

литический абсентеизм. 

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 
 

1. Личность как субъект политики. 

2. Сущность и мотивы политического поведения. 

3. Понятие, структура и субъекты политической деятельности.  

4. Способы политической деятельности. 

5. Политическое участие: формы, мотивы, проблемы. 

 

Темы рефератов 
 

1. Основные формы политического поведения личности. 

2. Абсентеизм как тип политического поведения.  

3. Мотивации и содержание электорального поведения граж-

дан. 

4. Политическое поведение толпы. 

5. Политическое участие и проблема стабильности.  

6. Основные факторы и причины политического протеста.  

7. Национализм и шовинизм как формы политического экстре-

мизма. 

8. Особенности политического участия молодежи.  

 

Вопросы для дискуссии 
 

1. Оцените характер влияния государственно-политических ин-

ститутов страны на электоральное поведение белорусского населе-

ния в период избирательных кампаний. 

2. Политические интересы белорусской молодежи как фактор 

формирования внутренней политики государства. 
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Тестовые задания 
 

1. Политические действия подразделяются: 

а) на правые и левые;  

б) рациональные и иррациональные; 

в) общие и частные. 
 

2. Политическое поведение – это:  

а) совокупность реакций социальных субъектов (социальных 

общностей, групп, личностей и т.п.) на деятельность политической 

системы; 

б) взаимоотношения между участниками политического про-

цесса; 

в) разновидность поведения индивида, определяемая его взаи-

модействием с политической сферой общества. 
 

3. Политическая деятельность – это:  

а) профессиональная работа в различных политических инсти-

тутах; 

б) участие в митингах, референдумах, демонстрациях; 

в) контакты с представителями органов власти; 

г) написание писем к авторитетным политическим деятелям. 
 

4. К формам политического участия необходимо отнести: 

а) легальные и нелегальные; 

б) активные и пассивные; 

в) открытые и скрытые. 
 

5. Формами проявления бессознательного политического пове-

дения, характеризующимися постоянной потребностью во вражде, 

болезненным стремлением к власти, маниакальными политически-

ми предубеждениями, ситуационной истерией, параличом памяти, 

потерей способности к абстрактному мышлению, являются: 

а) аффективное поведение; 

б) патологическое поведение; 

в) рутинное поведение. 
 

6. Участие, основанное на принуждении и направленное ис-

ключительно на поддержку политической системы, называется: 

а) автономным; б) мобилизационным; в) электоральным. 
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7. Форма уклонения избирателей от участия в голосовании – 

это: 

а) пацифизм; в) популизм; 

б) анархизм; г) абсентеизм. 
 

8. Практически полное вытеснение общепринятых норм куль-

туры выступает фактором, обусловливающим: 

а) терроризм; б) абсентеизм; в) экстремизм. 

 

Литература 
 

1. Гончаров, Д.В. Теория политического участия / Д.В. Гонча-

ров. – М.: Юрист, 1997. – 208 с. 

2. Грачев, М.Н. Политическое участие / М.Н. Грачев // [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: 
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ТЕМА 11. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ И ЛИДЕРЫ 

В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Основные понятия по теме: политическая элита, господ-

ствующий класс, автономность элиты, социальный статус эли-

ты, функции политической элиты, политическое лидерство, ре-

крутирование элиты, контрэлита, номенклатура. 

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 
 

1. Понятие политической элиты. 

2. Функции и характерные черты политической элиты.  

3. Классические и современные концепции элит. 

4. Механизм формирования политической элиты в Беларуси. 

 

Темы рефератов 
 

1. Механизмы формирования политической элиты. 

2. Современная политическая наука о глобализации нацио-

нальных элит. 

3. Роль политической элиты в модернизации общества. 

4. Европейская интеграция и европейская элита: истоки надна-

циональных моделей политического мышления. 

5. Белорусская политическая элита: пути становления. 

6. Административная элита Беларуси: состав и основные ха-

рактерные черты. 

 

Вопросы для дискуссии 
 

1. Выступает ли феномен появления общеевропейской полити-

ческой элиты фактором трансформации внутригосударственных 

элит государств – членов ЕС?  

2. Какие системные свойства имеет механизм формирования 

белорусской политической элиты? 
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Тестовые задания 
 

1. Политик, с позиции Н. Макиавелли, при достижении своих 

целей должен руководствоваться следующим отношением к мора-

ли: 

а) мораль – основа политической практики; 

б) он может забыть о морали;  

в) мораль и политика соотносится пропорционально; 

г) политик изначально следует моральным предначертаниям. 
 

2. Функция элиты, заключающаяся в эффективном представле-

нии, выражении и отражении в политических программах интере-

сов и потребностей различных социальных групп и слоев населения 

и реализацию их в конкретных действиях, называется: 

а) стратегической; в) организаторской; 

б) коммуникативной; г) интегративной. 
 

3. Функция элиты, заключающаяся в укреплении стабильности 

общества, сплочении различных слоев населения, называется: 

а) стратегической; в) организаторской; 

б) коммуникативной; г) интегративной. 
 

4. Харизматическое господство: 

а) для своего поддержания требует «великих свершений»; 

б) основывается на признании добровольно установленных 

юридических норм, направленных на регулирование отношений 

господства и подчинения; 

в) характеризуется тем, что основами для продвижения по 

иерархической лестнице являются служебная дисциплина и деловая 

компетентность, а не личная преданность.  
 

5. Лоббизм – это: 

а) централизованная система власти; 

б) способ формирования элиты;  

в) процесс влияния групп интересов на органы власти; 

г) тип легитимной власти. 
 

6. Существенной характеристикой политического лидера явля-

ется: 

а) членство в политических партиях; 
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б) опыт и навыки профессиональной деятельности в органах 

государственного управления;  

в) достаточно высокий уровень личных доходов, необходимый 

для ведения политической деятельности; 

г) наличие поддержки со стороны народных масс, властных 

структур; 

д) исполнение должности главы государства. 
 

7. Политическое лидерство – это: 

а) способность к исполнению ведущих (статусных) должностей 

в рамках политической системы;  

б) умение политика нравиться массам, вызывать у них доверие; 

в) стремление политического деятеля быть постоянно «на виду», 

занимать сообщениями о себе первые строки информационных со-

общений и газетных передовиц, а также постоянно находится в по-

ле зрения общественности. 
 

8. Какой тип лидерства основывается на вере в необыкновен-

ные качества политического лидера в политической науке? 

а) рационально-легальный; 

б) харизматический; 

в) традиционный; 

г) рационально-иррациональный. 
 

9. Интегративная функция лидера заключается: 

а) в умении прогнозировать ход развития политических процессов; 

б) умении сплачивать народные массы для достижения целей; 

в) способности убеждать в необходимости выбора определен-

ной стратегии; 
 

10. Создателем концепции трех форм господства (лидерства) – 

традиционного, харизматического и легального – является:  

а) Платон; в) М. Вебер; 

б) Ж.-Ж. Руссо; г) Г. Алмонд. 
 

11. Характерная черта рационально-легального типа лидерства: 

а) деятельность в рамках установленных норм и институтов; 

б) стремление к «великим» целям; 

в) ориентация на радикальные изменения существующей соци-

альной и политической системы. 
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ТЕМА 12. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ВЫБОРЫ 

 

Основные понятия по теме: представительная демократия, 

выборы, избирательное право, избирательная система, избира-

тельная процедура, предвыборная кампания, электорат, электо-

ральное поведение, избирательный порог, референдум.  

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 
 

1. Роль выборов в политической системе. Избирательный про-

цесс. 

2. Виды избирательных систем. 

3. Референдум как тип избирательной активности. 

4. Избирательная система в Республике Беларусь. 

5. Электоральное поведение граждан Республики Беларусь. 

 

Темы рефератов 
 

1. Механизм и процедура избирательного процесса. 

2. Референдум как институт непосредственной демократии. 

3. Достоинства и недостатки механизма прямой демократии. 

4. Роль средств массовой информации в избирательных кампа-

ниях. 

5. Особенности электорального поведения населения Беларуси 

в период 1990 – 2010 гг. 

6. Молодежь и выборы – белорусская действительность. 

 

Вопросы для дискуссии 
 

1. Достоинства и недостатки процедуры электронного голосо-

вания (на примере избирательного процесса в США). 

2. Ресурсы повышения уровня электоральной активности бело-

русской молодежи. 

 

Тестовые задания 
 

1. Абсентеизм – это: 

а) способ подсчета голосов; 

б) уклонение граждан от участия в выборах; 
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в) чрезмерная заинтересованность политикой. 
 

2. Электорат – это: 

а) контингент избирателей, голосующих за какую-либо партию 

на выборах; 

б) количество граждан, пришедших на избирательные участки; 

в) приверженцы крайних политических взглядов и методов. 
 

3. Избирательная процедура – это: 

а) действия непосредственных участников выборов, соперни-

чающих на выборах сторон; 

б) мероприятия государства по организации и проведению вы-

боров; 

в) система юридически закрепленных принципов, обеспечива-

ющих ту или иную форму реализации избирательских прав граж-

дан. 
 

4. Порядок организации и проведения выборов в представи-

тельные учреждения или индивидуального руководящего предста-

вителя, закрепленный в юридических нормах, а также сложившейся 

практикой деятельности государственных и общественных органи-

заций, называется: 

а) избирательное право; в) избирательная система; 

б) избирательная процедура; г) избирательная кампания. 
 

5. Синонимом референдума как типа всенародного голосования 

является: 

а) свободомыслие; б) скептицизм; в) плебисцит. 
 

6. Комплекс мероприятий в области исследований политиче-

ского рынка по изучению поведения избирателей и воздействия на 

них с целью победы кандидатов на выборах – это:  

а) политический менеджмент; 

б) политический маркетинг; 

в) избирательная кампания. 
 

7. Активным избирательным правом называется:  

а) право гражданина быть кандидатом на выборную должность; 

б) личное участие гражданина в выборах представительных 

учреждений и должностных лиц; 
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8. Выборы должны соответствовать принципу: 

а) всеобщности; в) справедливости; 

б) косвенности; г) гуманности. 
 

9. Какая избирательная система в наибольшей степени способ-

ствует развитию политического плюрализма и многопартийности? 

а) мажоритарная; б) пропорциональная; в) смешанная. 
 

10. Избирательный порог – это: 

а) количество голосов, которое необходимо набрать кандидату 

в депутаты для того, чтобы быть избранным; 

б) минимальное количество граждан, участия которых доста-

точно, чтобы выборы были признаны состоявшимися; 

в) наименьшее количество голосов, выраженное в процентах, 

которое необходимо получить партии, чтобы быть представленной 

в парламенте. 
 

11. Укажите функцию выборов в обществе:  

а) выработка стратегии управления общества; 

б) артикуляция интересов разных социальных групп; 

в) мобилизация населения на выполнение поставленных задач; 

г) удовлетворение элементарных потребностей людей (еда, ра-

бота, безопасность). 
 

12. Признаком какой избирательной системы является соответ-

ствие количества голосов, необходимых для победы кандидата, 

значению – 50 % +1 голос?  

а) мажоритарная избирательная система относительного боль-

шинства; 

б) мажоритарная система абсолютного большинства; 

в) пропорциональная избирательная система; 

г) мажоритарная система квалифицированного большинства. 
 

13. Как называется избирательное право, которым пользуется 

гражданин, пришедший в день голосования на избирательный уча-

сток?  

а) активное избирательное право; 

б) пассивное избирательное право. 
 

14. В какой стране состоялся первый в истории референдум? 
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а) Великобритания; в) США; 

б) Швейцария; г) Франция. 
 

15. С какой целью в ряде стран устанавливается максимум 

предвыборных расходов? 

а) сэкономить бюджетные средства; 

б) не допустить полного разорения кандидатов; 

в) обеспечить равенство возможностей кандидатов; 

г) проконтролировать доходы кандидатов. 
 

16. Какая избирательная система применяется на выборах де-

путатов Палаты представителей Национального собрания Респуб-

лики Беларусь? 

а) мажоритарная; б) пропорциональная; в) смешанная. 
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ТЕМА 13. ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ 

 

Основные понятия по теме: политическое сознание, струк-

тура политического сознания, индивидуальное и массовое сознание, 

идеологическая доктрина, либерализм, консерватизм, коммунизм, 

социал-демократизм, фашизм, взгляды, убеждения, плюрализм, по-

литическая идентичность. 

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 
 

1. Понятие политического сознания, его уровни. 

2. Структура политического сознания. 

3. Структура, функции и уровни политической идеологии. 

4. Современные политические идеологии. 

5. Факторы формирования моделей политического поведения 

граждан. 

6. Особенности политического сознания населения Республики 

Беларусь. 

 

Темы рефератов 
 

1. Идейный плюрализм гражданского общества и национально-

государственная идеология. Сосуществование и взаимовлияние 

государственной и частных идеологий в гражданском обществе. 

Обеспечение соответствия содержания частных идеологий законо-

дательству государства. 

2. Интерпретация марксистского понимания социализма в идей-

ных доктринах коммунистического и социал-демократического дви-

жений во второй половине ХХ – начале ХХI вв.  

3. Особенности политического сознания различных территори-

альных, возрастных и профессиональных групп населения Беларуси. 

4. Факторы формирование политической идентичности населе-

ния Беларуси в постсоветский период. 

 

Вопросы для дискуссии 
 

1. Ресурсы идеологической подсистемы белорусского общества 

как фактор повышения национального самосознания молодых 

граждан страны. 
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2. Исламский фундаментализм в контексте интеграционной 

идеологии европейского сообщества. 

 

Тестовые задания 
 

1. Политическая идеология – это: 

а) эффективное инструментальное средство легитимации вла-

сти определенных политических сил и режимов; 

б) ложная, извращенная форма общественного сознания; 

в) источник политической нестабильности и политических 

конфликтов. 
 

2. К функциям политической идеологии относится:  

а) методологическая; 

б) мобилизующая и интеграционная; 

в) правовая; 

г) функция защиты от внешних угроз; 

д) правоохранительная. 
 

3. Политическая идеология, которая опирается на такие ценно-

сти и установки, как традиции и историческое прошлое, семья, цер-

ковь, собственность, а также отказ видеть в человеческом разуме 

феномен, способный рационально осознать все стороны обще-

ственного бытия, называется:  

а) либерализм; 

б) консерватизм; 

в) анархизм; 

г) фашизм; 

д) национально-освободительные идеологии. 
 

4. Какая политическая идеология предполагает формирование 

нового человека, основными чертами которого являются ориента-

ция на труд как на способ самореализации человека и моральные 

стимулы к трудовой деятельности? 

а) неолиберализм; в) коммунизм; 

б) либерализм; г) идеологии «третьего пути». 
 

5. Признаком, характерным для идеологии либерализма, явля-

ется:  

а) преклонение перед традициями и историческим прошлым; 
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б) критическое отношение к потенциальным возможностям со-

вершенствования человека и общества с помощью политических 

средств и методов: только религиозная вера может сделать челове-

ка лучше, политические законы лишь не позволяют ему поступать 

плохо; 

в) идея гражданского общества как общества экономического, 

основанного на частной собственности и рынке и независимого от 

государства и политических институтов; 

г) приверженность концепции социальной защищенности масс. 
 

6. «Левыми» традиционно называют сторонников: 

а) консерватизма; в) либерализма; 

б) радикализма; г) социализма. 
 

7. Важнейшим положением либерализма является:  

а) существование универсального морального порядка; 

б) необходимость активного участия аристократии в государ-

ственном управлении; 

в) естественное неравенство людей в отношении физического и 

умственного развития; 

г) абсолютная ценность человеческой личности и изначальное 

(«от рождения») равенство всех людей. 
 

8. Кто из мыслителей является основателем консерватизма как 

идейно-политического направления? 

а) Ж.-Ж. Руссо; в) Э. Берк; 

б) И. Кант; г) Г. Гегель. 
 

9. Каков политический спектр идеологии фашизма? 

а) правый; б) левый; в) центристский. 
 

10. Идеей, отстаиваемой классическим либерализмом, является: 

а) ничем не ограниченная свобода предпринимательства; 

б) ограничения государством власти рамками защиты прав че-

ловека; 

в) ограничения свободы человека нормами морали, религии. 
 

11. Идеей, отстаиваемой современным консерватизмом, является: 

а) значительное внимание к религии, семье, традициям, мо-

ральным нормам; 
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б) социальное равенство людей; 

в) ограничение государственного вмешательства в экономиче-

скую и социальную жизнь. 
 

12. Какая идеология апеллирует к необходимости рыночной 

экономики, свободы личности и ограничению государственного ре-

гулирования? 

а) социализм; в) фашизм; 

б) классический либерализм; г) ни одна из названных. 
 

13. Какая идеология настаивает на приоритете стабильности, 

традиций, лояльности к власти, веры в Бога и преданности Родине? 

а) социализм; в) консерватизм; 

б) классический либерализм; г) ни одна из названных. 
 

14. Какая политическая идеология отстаивает расовое превос-

ходство и национальную идентичность? 

а) фашизм; в) расизм; 

б) национализм; г) феминизм. 
 

15. Какая политическая идеология предполагает устройство 

общества на основе принципов коллективизма, равенства, справед-

ливости, удовлетворения всех потребностей индивида? 

а) анархизм; в) коммунизм; 

б) консерватизм; г) либерализм. 
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ТЕМА 14. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Основные понятия по теме: политическая культура, струк-

тура политической культуры, функции политической культуры, 

демократическая политическая культура, тоталитарная полити-

ческая культура, политическая социализация, политический сте-

реотип, политическая традиция.  

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 
 

1. Взаимодействие политики и культуры. Понятие политиче-

ской культуры.  

2. Типы и функции политической культуры. 

3. Политическая социализация: сущность и этапы. 

4. Особенности политической культуры в Республике Беларусь. 

 

Темы рефератов 
 

1. Концепция политической культуры Г. Алмонда и С. Вербы. 

2. Преемственность в политической культуре. Политические 

традиции. 

3. Политические стереотипы и их влияние на динамику обще-

ственного развития. 

4. Факторы трансформации политической культуры населения 

Беларуси в постсоветский период. 

5. Политическая культура молодежи в современной Беларуси. 

 

Вопросы для дискуссий 
 

1. Возможность и эффективность использования типологии 

Г. Алмонда и С. Вербы для оценки политической культуры бело-

русского населения в период 1991 – 2010 гг. 

2. Политическая преемственность поколений в белорусском 

социуме: механизмы формирования, состояние и основные тенден-

ции развития.  
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Тестовые задания 
 

1. Какой тип политической культуры можно отнести к катего-

рии так называемых чистых типов? 

а) патриархальный; в) региональный; 

б) религиозный; г) возрастной. 
 

2. Политическая культура – это: 

а) критерий оценки политической зрелости индивида, социаль-

ной группы и общества в целом; 

б) система сложившихся, относительно устойчивых ценностей, 

установок, убеждений, представлений, моделей поведения, прояв-

ляющихся в непосредственной деятельности субъектов политиче-

ского процесса; 

в) менталитет нации (народа), воплощенный в форме оценок 

политической сферы и установок на участие или неучастие в поли-

тической деятельности. 
 

3. Из каких элементов состоит политическая культура?  

а) политические идеи, представления, установки, менталитет;  

б) культура политического процесса, культура политического 

диалога; 

в) культура политического сознания, культура политического 

поведения; 

г) культура функционирования политических институтов. 
 

4. Наиболее распространенная типология политической культуры:  

а) культура политического участия, культура политического 

поведения, культура принятия политических решений; 

б) европейская политическая культура, североамериканская по-

литическая культура, азиатская политическая культура; 

в) патриархальная политическая культура, подданническая по-

литическая культура, активистская политическая культура (культу-

ра участия); 

г) феодальная политическая культура, буржуазная политиче-

ская культура, социалистическая политическая культура. 
 

5. К функциям политической культуры относится: 

а) распределительная; г) прогностическая; 

б) стратегическая; д) интегративная. 
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в) правоохранительная;  
 

6. Политическая социализация – это:  

а) приобщение членов общества к его ценностям и к формам 

общественной деятельности; 

б) обмен политической информацией с другими членами обще-

ства; 

в) стремление к активному участию в политической жизни 

страны. 
 

7. Фактором политической социализации индивида выступают: 

а) самообразование; 

б) туризм; 

в) спорт, физкультура; 

г) участие в деятельности политических организаций; 

д) искусство. 
 

8. Доминирующей чертой в политической культуре белорус-

ского народа является: 

а) радикализм; 

б) толерантность; 

в) стремление к быстрым переменам; 

г) революционность; 

д) социальное иждивенчество. 
 

9. Какой тип политической культуры (согласно классификации 

Г. Алмонда и С. Вербы) предполагает ориентацию на местные цен-

ности (ценности племени, клана, рода)? 

а) подданнический; в) фрагментарный; 

б) патриархальный; г) активистский. 
 

10. Терпимость к чужому мнению называется: 

а) компромиссом; в) толерантностью; 

б) плюрализмом; г) консенсусом. 
 

11. Прямые и косвенные проявления общественного инакомыс-

лия и недовольства существующим режимом определяются как: 

а) относительная депривация; в) оппозиция; 

б) аномия; г) фракция. 
 

12. Патриархальной политической культуре соответствует: 
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а) почтительное отношение к старшим (патриархам);  

б) участие в политике только лиц старшего возраста (патриар-

халов); 

в) ориентации на местные ценности – общину, род, клан, пле-

мя; 

г) прямая передача политического опыта от старшего поколе-

ния к молодому. 
 

13. Характеристикой подданнической политической культуры 

выступает: 

а) ориентация на политические авторитеты; 

б) стремление оказывать влияние на политическую систему;  

в) активное отношение к политической системе. 
 

14. Активистской политической культуре отвечает такая харак-

теристика, как: 

а) ориентация на активную деятельность государства; 

б) ориентация на активное включение индивидов в политиче-

скую жизнь, стремление оказать влияние на политическую систему 

с целью реализации личных и групповых интересов; 

в) ориентация на активное неучастие в политической жизни.  
 

15. Субъект, не относящийся к агентам политической социали-

зации: 

а) семья; г) финансовая система; 

б) друзья и знакомые; д) политические партии; 

в) средства массовой информации; е) система образования. 
 

16. Составляющими структуры политической культуры явля-

ются: 

а) эмоции, чувства, реакции, ощущения; 

б) представления, знания, убеждения, взгляды, устойчивые мо-

дели поведения; 

в) желания, цели, стремления, побуждения  
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научном и публичном дискурсе / О.Ю. Малинова // ПОЛИС («По-
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6. Скок, Н.У. Палітычная культура: узроўні і структура / 

Н.У. Скок // Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліта-

логія. – 2008. – № 1. – С. 61 – 63. 

7. Чесноков, Г.Д. Философский анализ феномена «оранжевых 

революций» / Г.Д. Чесноков // Социально-гуманитарные знания. – 

2006. – № 1. – С. 28 – 43. 

8. Федорова, Е. Афроамериканский фактор в политической 

культуре США / Е. Федорова // США. Канада Экономика. Полити-

ка. Культура. – 2005. – № 11. – С. 106 – 120. 

9. Шестопал, Е.Б. Политическая психология: учебник для ву-

зов / Е.Б. Шестопал. – М: ИНФРА-М, 2002. – 448 с. 

П
ол

ес
ГУ



63 

 

ТЕМА 15. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

И КОММУНИКАЦИИ В ПОЛИТИКЕ 

 

Основные понятия по теме: информация, коммуникация, 

средства массовой информации (СМИ), масс-медиа, печатные 

СМИ, электронные СМИ, технический инструментарий СМИ, ме-

ханизмы влияния СМИ, информационно-политические технологии 

СМИ, Паблик Рилейшнз, приемы манипулирования СМИ. 

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 
 

1. Понятие, виды и политические функции СМИ. 

2. Рациональное и эмоциональное воздействие СМИ. Полити-

ческое манипулирование и общественное мнение. 

3. Политический маркетинг и политическая реклама. 

 

Темы рефератов 
 

1. Поведение СМИ в периоды политических конфликтов и кри-

зисов. 

2. Информационно пространство как интегрирующий фактор 

СНГ. 

3. Образы и символы в СМИ. 

4. Политическое манипулирование и общественное мнение. 

 

Вопросы для дискуссии 
 

1. Информационная политика западных СМИ в период полити-

ческих, экономических и военных кризисных и конфликтных ситу-

аций: ангажированность и объективность. 

2. Информационно-психологическое соперничество как состав-

ляющая политических процессов в СНГ и Республике Беларусь. 

 

Тестовые задания 
 

1. Средства массовой информации – это: 

а) каналы связи между властью и народом; 

б) рычаги целенаправленного и организованного влияния на 

духовную сферу общества; 
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в) учреждения, созданные для открытой, публичной передачи с 

помощью технического инструментария различных сведений среди 

больших масс населения; 

г) форма выражения политической власти. 
 

2. Отличительной чертой средств массовой информации явля-

ется:  

а) избирательность; 

б) наличие специальных технических приборов и аппаратуры; 

в) объективность; 

г) ангажированность. 
 

3. Преимуществом телевидения как вида средств массовой ин-

формации является: 

а) восприятие телевидения зрителями как индивидуального 

СМИ; 

б) ретрансляция сигнала при помощи дорогостоящего оборудо-

вания; 

в) сложность процесса подготовки телепередачи; 

г) наивысшая, по сравнению с другими видами СМИ, степень 

влияния на формирование общественного мнения. 
 

4. К функциям СМИ относится:  

а) информационно-образовательная; 

б) организационная; 

в) прогностическая; 

г) стратегическая; 

д) методологическая. 
 

5. Сущность оперативной функции СМИ заключается:  

а) в формировании общественного мнения;  

б) обслуживании политики определенных партий и ассоциа-

ций; 

в) сообщении гражданам знаний о политике. 
 

6. Функция артикуляции интересов – это: 

а) «озвучивание» интересов социальных групп средствами мас-

совой информации; 

б) трансформация интересов от социальных групп к правитель-

ству; 
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в) преобразование настроений, эмоций, чувств в рационально 

сформулированные требования. 
 

7. Функции интеграции политических субъектов реализуется 

путем: 

а) информирования населения о проводимой политике; 

б) выработки новых норм и правил; 

в) принятия наиболее важных решений; 

г) сплочения единомышленников. 
 

9. Функцию артикуляции интересов выполняет: 

а) правительство; г) законодательные органы; 

б) суд;  д) избирательные системы. 

в) политические партии;  
 

10. Политическое влияние СМИ осуществляют через 

воздействие: 

а) на разум; б) память; в) предпочтения. 
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ТЕМА 16. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И КРИЗИСЫ 

 

Основные понятия по теме: политический конфликт, поли-

тический кризис, источники политического конфликта, стадии 

политического конфликта, субъекты политического конфликта, 

этнополитический конфликт, консенсус, компромисс, управление 

политическим конфликтом, парламентский кризис, правитель-

ственный кризис, технологии предотвращения и разрешения поли-

тических кризисов.  

 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Понятие политического конфликта, их причины. 

2. Типы и функции политических конфликтов. 

3. Политический кризис: понятие и виды. 

4. Пути и способы разрешения конфликтных и кризисных си-

туаций в политике. 

 

Темы рефератов 
 

1. Природа социального конфликта. 

2. Условия возникновения и стадии развития политических 

конфликтов. 

3. Пути предупреждения политических конфликтов. 

4. Политические конфликты 1985 – 2002 гг. на территории 

СССР и СНГ. 

5. Международные программы по урегулированию ближнево-

сточного конфликта. 

 

Вопросы для дискуссии 
 

1. Причины, содержание и социальные последствия современ-

ных внутриполитических конфликтов в Западной Европе. 

2. Управляемая составляющая конфликтов 1990-х гг. на пост-

советском пространстве как разновидность политических техноло-

гий. 
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Тестовые задания 
 

1. Социальные конфликты представляют собой явление:  

а) противоестественное; в) закономерное; 

б) случайное; г) преднамеренное. 
 

2. Политический конфликт – это: 

а) столкновение, которое спровоцировано политическими дея-

телями; 

б) столкновение противоположных общественных сил, обу-

словленное взаимоисключающими политическими интересами и 

целями; 

в) конфликт по поводу власти; 

г) любое столкновение интересов в политической сфере. 
 

3. По уровню публичности выделяют следующие виды полити-

ческих конфликтов: 

а) конфликты собственности; 

б) территориальные конфликты; 

в) закрытые конфликты; 

г) сырьевые конфликты. 
 

4. Субъектом этнополитических конфликтов является: 

а) международные организации; 

б) этнические общности и этносоциальные организации; 

в) государства; 

г) социальные группы. 
 

5. Положительной функцией политического конфликта являет-

ся:  

а) устранение конкурентов с политической арены; 

б) разрешение противоречий и обновление общества; 

в) формирование широких политических коалиций. 
 

6. К негативным функциям политического конфликта не отно-

сится: 

а) дезинтеграция и дестабилизация общества; 

б) ускорение создания новых структур; 

в) высокая вероятность гибели людей и уничтожения матери-

альных ценностей; 
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г) осложнение межгосударственных, международных отношений. 
 

7. Начальный этап в процессе проведения переговоров по уре-

гулированию политического конфликта – это:  

а) сосредоточение внимания не на принципах сторон, а на ре-

альных противоречиях; 

б) выработка нескольких возможных вариантов решения; 

в) последовательное отделение проблемы от субъективной за-

интересованности участвующих в споре; 

г) демонстрация готовности пойти на уступки, внимательное 

отношение к партнеру. 
 

8. Признаком этнополитического конфликта является:  

а) определенный уровень организованного политического дей-

ствия; 

б) нарушение идеологической устойчивости общественного со-

знания; 

в) перебои в снабжении товарами первой необходимости. 
 

9. Соглашение на основе взаимных уступок – это: 

а) консенсус; в) инцидент; 

б) фрустрация; г) компромисс. 
 

10. К наиболее оптимальному выходу из конфликтной ситуа-

ции относится: 

а) принуждение к заключению соглашения; 

б) поиск компромиссных решений; 

в) уход от разрешения конфликта; 

г) подавление противника. 
 

11. Стадия социально-экономического развития общества, ко-

торой присущи этнополитические конфликты, называется: 

а) постиндустриальной; в) индустриальной; 

б) доиндустриальной; г) все ответы верны. 
 

12. Политический кризис – это: 

а) недостаточное финансирование бюджетной сферы;  

б) состояние политической системы общества, которое выра-

жается в углублении и обострении имеющихся конфликтов; 

в) несовпадение интересов. 
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ТЕМА 17. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Основные понятия по теме: государственное управление, 

субъекты управления, объекты управления, стратегическое и опе-

ративное управление, эффективность государственного управле-

ния, социальная политика, социальное государство, социальное 

обеспечение, государственные минимальные социальные стандар-

ты. 

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 
 

1. Понятие и функции государственного управления.  

2. Стратегическое и оперативное управление. 

3. Критерии эффективности государственного управления. 

4. Понятие и функции социальной политики Республики Бела-

русь. 

5. Особенности социальной политики в условиях становления 

рыночной экономики. Система социального обеспечения в Респуб-

лике Беларусь. 

 

Темы рефератов 
 

1. Государственная политика и управление как категории поли-

тической науки.  

2. Структура государственного управления в Республике Бела-

русь. 

3. Социальное государство: понятие и принципы. 

4. Основные направления развития системы образования Рес-

публики Беларусь. 

5. Социальное партнерство в сфере трудовых отношений.  

6. Белорусские профсоюзы в системе социального партнерства. 

 

Вопросы для дискуссии 
 

1. Система минимальных социальных стандартов как фактор 

повышения эффективности социальной политики в Республике Бе-

ларусь. 
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2. Сравнительный анализ основных показателей социального 

обеспечения в странах СНГ (по выбору студента). 

 

Тестовые задания 
 

1. Укажите верное определение категории «государственное 

управление»: 

а) деятельность государственных институтов, содержанием ко-

торой выступает влияние на направленность и характер развития 

всех социальных подсистем; 

б) универсальный тип социального управления, обеспечиваю-

щий целостность, стабильность и развитие общества посредством 

легитимных властных полномочий, механизмов и ресурсов госу-

дарства; 

в) системное и комплексное воздействие органов государ-

ственного управления на процессы, протекающие в политической, 

экономической и духовно-информационной сферах общества. 
 

2. К основным признакам стратегического управления относят-

ся: 

а) комплексный характер, целеустремленность, значительное 

число участников, высокий уровень легитимности; 

б) долгосрочность, наличие устойчивых приоритетов, систем-

ный характер, наиболее крупный по объему и перечню масштаб во-

влекаемых в процессы ресурсов; 

в) значимость для государства и общества, общенациональный 

характер, широкая поддержка населения.  
 

3. Социальная политика – это: 

а) система мер, осуществляемых высшими органами государ-

ственного управления, содержанием которых выступает обеспече-

ние граждан страны минимальным уровнем социальных благ; 

б) деятельность государства, направленная на поддержание со-

циальной стабильности путем регулирования отношений и связей 

между отдельными гражданами и различными объединениями 

граждан по поводу их положения в обществе и обеспечения их до-

стойными условиями жизни. 
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в) направление финансово-экономической деятельности госу-

дарства, целью которой выступает поддержание приемлемого 

уровня жизни слабозащищенных слоев населения.  
 

4. Критерием эффективности социальной политики выступает: 

а) всесторонняя подготовка принимаемых общегосударствен-

ных решений, их одобрение большей частью населения страны; 

б) дифференциация социальной политики в отношении различ-

ных слоев населения; 

в) поддержка стратегии государственного управления со сто-

роны международных политических институтов. 
 

5. Предметом социальной политики является: 

а) регулирование доходов малоимущих слоев населения; 

б) урегулирование политических конфликтов; 

в) государственное регулирование общественных отношений 

по поводу справедливого перераспределения материальных благ. 
 

6. К функциям социальной политики относятся: 

а) защитная, перераспределительная, стабилизационная, воспи-

тательная; 

б) интегративная, коммуникативная, конструктивная, организа-

торская; 

в) мировоззренческая, прогностическая, легитимизирующая, 

стратегическая.  
 

7. Субъектами социальной политики выступают: 

а) государственные органы, различные институты гражданско-

го общества, профессиональные союзы, различные общественные 

объединения, широкий спектр негосударственных организаций, за-

нимающихся экономической, культурной, образовательной, спор-

тивной и другой деятельностью; 

б) министерство социального обеспечения, центры социальной 

помощи населению; социальные работники; 

в) международные благотворительные организации и фонды. 
 

8. К основным направлениям социальной политики в Респуб-

лике Беларусь относятся: 
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а) создание условий и возможностей всем трудоспособным 

гражданам зарабатывать средства для удовлетворения своих по-

требностей; 

б) уравнительная политика доходов, направленная на предот-

вращение появления чувства социальной неполноценности у от-

дельных слоев населения; 

в) укрепление статусных позиций действующих в стране 

властно-политических институтов. 
 

9. К основным источникам формирования доходов населения 

страны относятся:  

а) доходы от реализации продукции, произведенных на дачных 

участках, доходы от надомной трудовой деятельности, предприни-

мательская деятельность; 

б) оплата труда, пенсии, пособия, стипендии; 

в) финансовая помощь из-за рубежа, разнообразные виды бан-

ковских кредитов. 
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ТЕМА 18. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Основные понятия по теме: внутренняя политика, государ-

ственная молодежная политика, молодежь, детские и молодеж-

ные общественные объединения, государственно-

конфессиональная политика, этническая политика, этническая 

структура общества, национальное меньшинство. 

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 
 

1. Основные направления государственной молодежной поли-

тики. 

2. Государственно-конфессиональные отношения в Республике 

Беларусь. 

3. Этническая политика в Республике Беларусь. 

 

Темы рефератов 
 

1. Нормативно-правовая основа развития молодежного движе-

ния в Республике Беларусь. 

2. Государственная молодежная политика в Республике Бела-

русь и Российской Федерации: сравнительный анализ приоритетов 

и стратегий. 

3. Факторы политической социализации белорусской молодежи. 

4. Особенности взаимодействия государственных институтов и 

религиозных конфессий на локальном территориальном уровне. 

(На примере одного из городов (районов) республики). 

 

Вопросы для дискуссии 
 

1. Сравнительный анализ моделей государственной молодеж-

ной политики с различными субъектными статусами молодежных 

общественных объединений. 

2. Конфессиональная политика в Республике Беларусь: источ-

ники эффективности. 
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Тестовые задания 
 

1. Внутренняя политика государства – это: 

а) деятельность органов государственного управления, предме-

том которой выступает удовлетворение политических интересов 

населения страны;  

б) деятельность субъектов политики, направленная на укрепле-

ние государственности, развитие совершенствования общественной 

системы; 

в) совокупность политических процессов, субъекты и исполни-

тели которых функционируют исключительно внутри пределов 

страны. 
 

2. Государственная молодежная политика в Республике Бела-

русь – это:  

а) совокупность мероприятий, направленных на всестороннюю 

поддержку молодежи и способствующих ее всестороннему разви-

тию; 

б) система социальных, экономических, политических, органи-

зационных, правовых и иных мер, направленных на поддержку мо-

лодых граждан (далее, если иное не определено настоящим Зако-

ном, – молодежь) и осуществляемых государством в целях соци-

ального становления и развития молодежи, наиболее полной реали-

зации ее потенциала в интересах всего общества; 

в) деятельность органов государственного управления молоде-

жи, направленная на организацию занятости и досуга молодежи, а 

также меры по ее социальной защите и всестороннему развитию.  
 

3. К субъектом реализации государственной молодежной поли-

тики в Республике Беларусь относятся: 

а) молодежь; молодые семьи; молодежные общественные объ-

единения; государственные органы; 

б) отделы по идеологической и воспитательной работе учре-

ждений образования, советы депутатов, профессиональные союзы; 

в) неформальные молодежные объединения, молодежные ассо-

циации. 
 

4. К основным направлениям государственной молодежной по-

литики в Республике Беларусь относятся: 
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а) гражданско-патриотическое воспитание молодежи; 

б) содействие экологическому воспитанию молодежи; 

в) государственная поддержка молодых семей; 

г) поддержка научно-технического творчества молодежи. 
 

5. Форма нормативного документа, в соответствии с которым 

осуществляется оперативное управление реализацией государ-

ственной молодежной политики в Республике Беларусь: 

а) комплексный план действий; 

б) республиканская программа; 

в) инструктивно-методическое письмо. 
 

6. Приоритетным направлением в структуре государственно-

конфессиональных отношений в Республике Беларусь принято счи-

тать взаимодействие:  

а) с католической конфессией; 

б) буддистской конфессией; 

в) протестантскими конфессиями. 
 

7. Наиболее многочисленной из этнических групп на террито-

рии Республики Беларусь после белорусов являются: 

а) русские; б) украинцы; в) поляки. 
 

8. Структуры, формируемые представителями этнических 

групп для их культурно-национального развития в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, называются: 

а) общественные объединения; 

б) политические партии; 

в) этнические группировки. 
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ларусь. – Минск, 2010. 

19. Динамичный прорыв в развитии страны – путь к новому 

качеству жизни: Послание Президента Респ. Беларусь А.Г. Лука-

шенко белорусскому народу и Национальному собранию Респ. Бе-

ларусь, 20 апр. 2010 г. Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
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3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр право-

вой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 

20. Социальные стандарты – важнейшие показатели социально 

ориентированной внутренней политики государства (благосостоя-

ние граждан – главное условие построения сильной, процветающей 

Беларуси): информ. материал № 6(19) / Институт социально-

политических исследований при Администрации Президента Респ. 

Беларусь. – Минск: ИСПИ, 2005.  

21. Социальные стандарты – основные показатели внутренней 

политики государства»: информ. материал № 12 (37) / Институт со-

циально-политических исследований при Администрации Прези-

дента Респ. Беларусь. – Минск: ИСПИ, 2006.  

 

Интернет-источники 
 

1. Официальный сайт Президента Республики Беларусь [Элек-

тронный ресурс]. – Минск, 2007. – Режим доступа: 

http://www.president.gov.by. 

2. Правительство Республики Беларусь [Электронный ре-

сурс]. – Минск, 2007. – Режим доступа: http://www.goyernment.by. 

3. Национальная библиотека Республики Беларусь [Электрон-

ный ресурс]. – Минск, 2007. – Режим доступа: http://www.nlb.by. 

4. Национальный центр правовой информации Республики Бе-

ларусь [Электронный ресурс]. – Минск, 2007. – Режим доступа: 

http://www.ncpi.gov.by. 

5. Министерство статистики Беларуси [Электронный ресурс]. – 

Минск, 2007. – Режим доступа: http://www.president.gov/Minsta. 
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ТЕМА 19. СИСТЕМА СОВРЕМЕННЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Основные понятия по теме: международные отношения, субъ-

екты международных отношений, международные правитель-

ственные и неправительственные организации, внешняя политика, 

внешнеполитические институты государства, дипломатия. 

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 
 

1. Международные отношения: понятие и сущность. 

2. Деятельность международных организаций. 

3. Понятие и сущность внешней политики государств. 

4. Функции и цели внешней политики. 

5. Основные направления внешней политики Республики Бела-

русь. 

 

Темы рефератов 
 

1. Субъекты и важнейшие черты международных отношений 

(полииерархия, полицентризм, стихийность). 

2. Общедемократические принципы международных отношений. 

3. Международные институты как инструмент международной 

политики в конце ХХ – начале ХХI вв. 

4. Роль ООН в урегулировании локальных военных конфликтов.  

5. Особенности внешней политики Республики Беларусь в 

начале ХХI в. 

6. Беларусь в системе международных политических отношений. 

 

Вопросы для дискуссии 
 

1. Влияние Республики Беларусь на общеевропейские полити-

ческие процессы: поиск ресурсов. 

2. Эффективность механизмов деятельности ООН при разреше-

нии глобальных проблем в последней четверти ХХ – начале ХХI вв. 

 

Тестовые задания 
 

1. Международные отношения – это:  
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а) комплекс проблем, возникающих в ходе контактов между госу-

дарствами, политическими и военными международными блоками; 

б) совокупность политических, экономических, социальных, 

дипломатических, правовых, военных и гуманитарных связей и от-

ношений между основными субъектами мирового сообщества; 

в) отношения, регулируемые исключительно дипломатически-

ми средствами. 
 

2. К средствам внешней политики относятся: 

а) политические, экономические, информационно-

пропагандистские, военные; 

б) духовные, социальные, военные; 

в) политические, финансовые, идеологические. 
 

3. Основными субъектами международной политики выступают:  

а) политические партии, политические лидеры, неформальные 

движения, Интернет; 

б) народы, государства, межгосударственные объединения, 

всемирные, региональные, правительственные и неправительствен-

ные организации; 

в) граждане государств, межгосударственные объединения, 

транснациональные корпорации, фондовые биржи; 

г) народы, граждане, крупнейшие экономические концерны, 

политические партии, межгосударственные военные блоки. 
 

4. Система международных отношений характеризуется:  

а) совокупностью взаимодействующих и взаимодополняющих 

элементов; 

б) целостностью; 

в) интегративными качествами;  

г) всем названным. 
 

5. Современная тенденция международных отношений – демо-

кратизация – означает: 

а) отказ от военно-силовых методов; 

б) рост контактов между людьми, международных обменов и 

взаимосвязей; 

в) уважение прав всех участвующих в международных отноше-

ниях субъектов, какими бы малыми они ни были. 
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6. Современная тенденция международных отношений – ин-

тернационализация – означает: 

а) отказ от военно-силовых методов; 

б) рост контактов между людьми, международных обменов и 

взаимосвязей; 

в) уважение прав всех участвующих в международных отноше-

ниях субъектов, какими бы малыми они ни были. 

 

Литература 
 

1. Бибиков, В. Дружбой не торгуют. Россия и Беларусь остают-

ся надежными партнерами в союзном строительстве: методич. ма-

териал / В. Бибиков // Союз. – 2006. – № 10. – С. 1. 

2. Бойков, П.В Еврорегионы как перспективная форма сотруд-

ничества Беларуси со странами ЕС / П.В. Бойков // Проблемы 

управления. – 2007. – № 1. – С. 194 – 197. 

3. Буне, Н. Саммит тысячелетия и надежды человечества / 

Н. Буне // Беларуская думка. – 2001. – № 2. – С. 76 – 82. 

4. Внешняя политика Республики Беларусь. Защита националь-

ных интересов и формирование положительного имиджа страны на 

мировой арене (для информационно-пропагандистских групп) / Ин-

ститут социально-политич. исследований при Администрации Пре-

зидента Респ. Беларусь. – Минск: ИСПИ, 2007.  

5. Косолапов, Н.А. Легитимность в международных отношени-

ях: эволюция и современное состояние проблемы / Н.А. Косола-

пов // Мировая экономика и международные экономические отно-

шения. – 2005. – № 2. – С. 3 – 14. 

6. Мельник, В. «Старые» и «новые» понятия в теоретической 

картине мира эпохи постмодерна / В. Мельник // Новая экономи-

ка. – 2006. – № 3/4. – С. 57 – 74. 

7. К вопросу о белорусско-польских отношениях: информаци-

онный материал (для информационно-пропагандистских групп) / 

Институт социально-политических исследований при Администра-

ции Респ. Беларусь. – [б. м.], 2005. – 11 с. 

8. Эрн, Т. Каковы перспективы у дипломатии? / Т. Эрн // Ми-

ровая экономика и международные отношения. – 2006. – № 2. – 

С. 110 – 112. 
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ТЕМА 20. МИРОВАЯ ПОЛИТИКА  

И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ. 

ГЕОПОЛИТИКА 

 

Основные понятия по теме: мировая политика, структура 

мировой политики, международное сотрудничество, международ-

ная стабильность, многополярный мир, сверхдержава, глобальные 

проблемы, геополитика. 

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 
 

1. Понятие глобальных проблем современности и их типологи-

зация. 

2. Пути решения глобальных проблем. 

3. Сущность, основные элементы и функции геополитики. 

4. Роль геополитики в современном мире. 

 

Темы рефератов 
 

1. Этапы развития политики ограничения распространения 

ядерных вооружений. 

2. Ресурсные проблемы и международная политика по их раз-

решению в последней четверти XX века. 

3. От однополярности к многополярности мира. 

4. Понятие, основные законы и категории геополитики. 

5. Основные идеи и принципы классиков геополитики. 

6. Геополитика в современном мире. 

7. Геополитические последствия распада СССР для Беларуси. 

 

Тестовые задания 
 

1. Автором термина «геополитика» является: 

а) Ф. Ратцель; в) Р. Челлен; 

б) А. Мэхэн; г) К. Хаусхофер. 
 

2. Геополитика – это: 

а) часть политической системы; 

б) один из методов политологического исследования; 
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в) политическая концепция, использующая географию как фак-

тор в глобальных международных процессах; 

г) политическая концепция международных отношений госу-

дарств или блоков государств. 
 

3. Глобальные проблемы современности – это:  

а) проблемы, связанные с глобализацией мирового хозяйства и 

расширением влияния транснациональных корпораций; 

б) проблемы, в случае неразрешения которых предполагают ре-

гресс человечества и даже его гибель, для своего разрешения тре-

буют коллективных усилий всех государств и народов; 

г) природные катаклизмы, загрязнения окружающей среды, 

глобальное потепление, миграция населения, нехватка питьевой 

воды. 
 

4. Приоритетом мировой политики является:  

а) война и мир; 

б) поиск средств против СПИДа; 

в) профилактика наркомании и табакокурения;  

г) развитие образования во всем мире. 
 

5. Современный полицентризм в международных отношениях 

характеризуется: 

а) биполярностью мира; 

б) усилением власти сверхдержав; 

в) ростом взаимовлияния разных субъектов геополитики. 

 

Литература 
 

1. Андреева, Т. Проблемы международной безопасности / 

Т. Андреева // Философские науки. – 2005. – № 11. – С. 5 – 20.  

2. Андреева, Т. Ядерное сдерживание в условиях глобализации 

(политико-психологические аспекты проблемы) / Т. Андреева // 

Философские науки. – 2005. – № 9. – С. 5 – 15.  

3. Бэттлер, А. Контуры мира в первой половине ХХI века и чуть 

дальше: методич. материал / А. Бэттлер // Мировая экономика и меж-

дународные экономические отношения. – 2002. – № 1. – С. 73. 

4. Гаджиев, К.С. Введение в геополитику: учебник для студен-
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5. Капто, А.С. Военное равновесие – важнейший фактор сдер-

живания войн: методич. материал / А.С. Капто // Социально-

гуманитарные знания. – 2003. – № 5. – С. 20. 

6. Кирвель, Ч. Вызовы глобализации и стратегия развития во-

сточнославянских стран: методич. материал / Ч. Кирвель // Чалавек. 

Грамадства. Свет. – 2002. – № 1. – С. 3. 

7. Комлева, Н. Геополитическое сжатие / Н. Комлева // Миро-

вая экономика и международные экономические отношения. – 

2003. – № 2. – С. 66 – 75. 

8. Оришева, О.Ф. Глобализация в марксистской перспективе / 

О.Ф. Оришева // Труды Белорусского государственного технологи-

ческого университета. Серия 5 . Политология. Философия. История. 

Филология. – 2008. – Вып. 16. – С. 31 – 34. 

9. Приходько, О. Какая Европа нужна США? / О. Приходь-
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11. Позняк, В. Социокультурное пространство геополитики / 
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