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I. Введение 

 

Понятие “политика” известно с давних времен. В современных языках 

оно традиционно означает государственные и общественные дела; сферу 

деятельности, связанную с властными отношениями между людьми, 

социальными группами, народами, нациями и государствами. В своей 

повседневной жизни мы обычно связываем политику с работой правительства 

или президента, других органов государственной власти и нередко 

воспринимаем ее как нечто само собой разумеющееся, мало задумываясь над 

природой столь обыденного явления, весьма далекого, как нередко кажется, от 

наших будничных проблем. 

Между тем политика ежедневно затрагивает интересы каждого из нас. 

Многое из того, что на первый взгляд имеет с ней мало общего, в 

действительности может оказаться связанным с настоящей “большой 

политикой”. Так, не приходится сомневаться, что наше сегодняшнее 

благосостояние непосредственно зависит от государственной экономической 

политики. Едва ли можно полагать, что телевидение, радио и печать свободны 

от политических пристрастий и интересов. Произведения искусства также 

могут быть увязаны с политикой, если отражают соответствующие 

общественно-политические реалии и ценности. Следовательно, любая 

общественная проблема приобретает политическое значение, политический 

характер, если ее решение связано с вопросами власти или властных 

отношений. 

“Если человек не занимается политикой, то политика все равно 

занимается им” – гласит известный афоризм. Сегодня, участвуя в выборах 

органов власти и высших должностных лиц государства, люди имеют 

возможность определять основные направления политики, оказывающей на них 

столь большое влияние. Правильно решить проблему выбора можно лишь 

только на основе соответствующих знаний, а потому изучение политологии, 

или науки о политике, отвечает интересам каждого человека, желающего не 

только понять свое место и роль в обществе, но и оказывать воздействие на 

определение политических целей и средств их реализации в масштабах 

государства. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта к содержания 

и уровню подготовки студентов, в результате изучения данного курса студенты 

должны: 

– иметь представления о сущности власти и политической жизни, 

политических отношениях и процессах, о субъектах политики; о процессах 

международной политической жизни, геополитической обстановке, 

политическом процессе в Республике Беларусь, ее месте и статусе в 

современном политическом мире, понимать значимость и роль политических 

систем и политических режимов в жизни общества; 

– знать и уметь выделять теоретические и прикладные, аксиологические и 

инструментальные компоненты политологического знания, знать их роль и 



функции в подготовке и обосновании политических решений, в обеспечение 

личностного вклада в общественно-политическую жизнь.  

Структура курса включает три основных тематических раздела: политика 

как наука и учебная дисциплина, политическая система и институты власти, 

международные отношения и внешняя политика. В рамках курса политологии 

предусматривается изучение следующих обязательных тем: объект, предмет и 

метод политологии, ее место в системе социально-гуманитарных дисциплин, 

история политических учений; теория власти и властных отношений; 

политическая система, институциональные аспекты политики; политическая 

культура; государство и гражданское общество; политические элиты и 

лидерство, политические идеологии, мировая политика и международные 

отношения. 

Задача пособия – помочь студентам усвоить определенную сумму 

политических знаний и привить интерес к ним; приобрести навыки 

гражданственности, политического участия, политической полемики, обучить 

студентов навыкам творческого подхода в оценке политических событий и 

деятельности субъектов политических отношений; выработать у них установки 

на самостоятельное поведение в различных жизненных ситуациях и 

политических процессах в Республики Беларусь и других странах. 



II. Лекционный курс 

 

Лекция 1. Предмет и метод политической науки 

 

Вопросы: 

1. Происхождение и природа политики. Политология как наука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Объект и предмет политологии, основные категории, законы и функции. 

Методы политологии. Место политологии в системе наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Развитие политической науки. Политическое образование и воспитание 

студенческой молодежи в Республике Беларусь. Требования к студентам, 

предъявляемые государственным образовательным стандартом по политологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Какие закономерности политической сферы проявляются в общественной 

жизни Беларуси? 

2. Какие методы политологии позволяют объективно оценивать политическое 

поведение студенческой молодежи? 

3. Когда политология стала преподаваться в вузах Беларуси? 



Лекция 2. История политической мысли. 

 

Вопросы: 

1. Генезис политических идей в истории человеческой цивилизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Становление и развитие науки о политике в Новое время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Завершение процесса становления политологии как самостоятельной 

общественной науки в конце XIX – первой половине XX в. Многообразие 

направлений и теорий в современной науке о политике. Ведущие политические 

школы и центры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Когда начала зарождаться политическая наука? 

2. Какие этапы становления политологии вы могли бы назвать? 

3. Что такое институционализация политологии? 

 



Лекция 3. Политическая власть 

 

Вопросы: 

1. Характеристика власти, ее структура и функции. Виды и формы власти. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Особенности политической власти, ее субъекты и объекты. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Легитимность и легальность политической власти. Типы, факторы и средства 

политической легитимности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Система органов государственной власти в РБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Назовите характерные черты государственной политической власти. 

2. Каков тип легитимности верховной политической власти в современной 

Беларуси. 

3. Что в современном обществе получило название «четвертая власть»? 

 



Лекция 4. Политическая система общества и ее структура 

 

Вопросы: 

1. Сущность и структура политической системы, характеристика ее подсистем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Функции политической системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Современная типология политических систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Укажите критерии соответствия политической системы общественным 

потребностям. 

2. К какому из известных типов вы можете отнести политическую систему 

Республики Беларусь? 

3. Кто из ученых ввел в научный оборот термин «политическая система 

общества»? 

 



Лекция 5. Государство и гражданское общество в политической системе 

 

Вопросы: 

1. Понятие, происхождение, признаки и функции государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формы правления и административно-территориального устройства 

государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Правовое государство, социальное государство. Государство и гражданское 

общество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Какой документ определяет основные принципы государственного 

устройства? 

2. Укажите современные тенденции развития государственности. 

3. Сколько форм государственного устройства вы можете назвать? 

 



Лекция 6. Политические элиты и лидерство. 

 

Вопросы: 

1. Классификация субъектов политического процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Политическая элита, ее современные концепции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Политическое лидерство: понятие, структура и типология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Политическое лидерство в РБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Механизм выдвижения лидеров. 

2. Назовите известные вам типы политического лидерства. 

3. Основные типы политических действий. 

 



Лекция 7. Общественные объединения и политические партии в политической 

системе 

 

Вопросы: 

1. Понятие общественных объединений. Их роль в политической системе 

общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Понятие политической партии, типы политических партий. Партийные 

системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Общественные объединения и политические партии Беларуси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем причина низкой популярности политических партий в Республике 

Беларусь на современном этапе? 

2. Какие политические партии РБ вы можете назвать? 

3. Есть ли связь между избирательной и партийной системой? 

 



Лекция 8. Политический режим. 

 

Вопросы: 
1. Политический режим как совокупность средств и методов осуществления 

политической власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тоталитарный политический режим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Авторитарный политический режим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Демократия как политический режим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы основные признаки демократического политического режима? 

2. Существует ли связь между экономической моделью государства и 

политическим режимом? 

 



Лекция 9. Политическое сознание и политическая культура 

 

Вопросы:  

1. Понятие политической культуры, ее структура, уровни и функции. Носители 

политической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Критерии классификации политических культур. Особенности западной и 

восточной политических культур. Политическая культура Беларуси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Политическое сознание и социализация: понятие, основные типы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Раскройте механизм формирования политического сознания. 

2. Субкультура молодежи как форма политической культуры и социализации. 

3. Музыка, кино, искусство как элементы политического сознания в 

современном обществе. 

 



Лекция 10. Политическая идеология. 

 

Вопросы: 

1. Понятие и сущность политической идеологии. Уровни политической 

идеологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Типы современных идеологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Концептуальные основы идеологии белорусского государства. Социально-

экономическая модель РБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Идеология олимпизма и олимпийское образование. 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Назовите современные политические идеологии. 

2. Каковы основные ценности идеологии белорусского государства? 

3. Роль спорта в идеологических процессах в РБ? 



Лекция 11. Внешняя политика в современном мире. 

 

Вопросы: 

1. Понятие «международные отношения». Субъекты международных 

отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сущность, содержание и приоритеты мировой политики. Средства и методы 

мировой политики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Глобальные проблемы современности и Республика Беларусь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какой термин шире: «международная политика» или «международные 

отношения»? 

2. Каковы принципы международных политических отношений в современном 

мире? 

3. Что включает в себя понятие «геополитика» в XXI веке? 

 



Программа семинарских занятий 

 

Тема 1. Предмет и метод политической науки 

1. Предмет политологии, ее структура, содержание, функции. 

2. Закономерности и категории политологии. 

3. Место политологии в системе гуманитарных наук. Их взаимосвязь. 

Основные методы политологии. 

 

 

 

 

 

Темы рефератов: 

1. Сравнительная и прикладная политология. 

2. Прогнозирование – функция политического руководства и управления. 

 

 

 

Учебники и учебные пособия: 

Политология: Учебник для вузов / С.В. Решетников [и др.]; под ред. С.В. 

Решетникова. – Минск: ТетраСистемс, 2002. 

Бондарь, П.И. Тесты по политологии: Учебное пособие для студентов 

вузов / П.И. Бондарь. – 2-е изд., прераб. и доп. – Минск, 2001.  

Пугачев, В.П. Введение в политологию / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев. – 

3-е изд. – М.: АспектПресс, 2000.  

Мельник, В.А. Политология. Учебник для вузов / В.А. Мельник. – 5-е 

изд.– Минск: Вышэйшая школа, 2006.  

 

 

 

Литература для углубленного изучения: 

Алмонд, Г. Политическая наука: история дисциплины / Г. Алмонд // 

Политология: хрестоматия / Сост. М.А. Василик, М. С. Вершинин. – М., 2000.  

Косолапов, Н.А. Мировая политика как явление и предмет науки / Н.А. 

Косолапов // Полис. – 2005. – №6. 



Тема 2. История политической мысли. 

1. Зарождение политических учений и их развитие на Древнем Востоке и 

в государствах Античного Мира. 

2. Политика и религия. Христианские представления о власти. 

3. Возникновение и становление науки о политике в эпоху Возрождения. 

4. Политическое учение в период утверждения и развития капитализма. 

(Новое время). 

5. Политические концепции сер. XIX – XX веков. 

 

 

 

 

 

Темы рефератов: 

1. Учение Аристотеля и Платона о государстве в контексте современного мира. 

2. Политика и этика – за и против. 

3. Западники и славянофилы: противоположность мировоззренческих и 

политических ориентаций. 

4. Эволюция политической мысли Беларуси. 

5. Основные направления исследований современной западной политологии. 

 

 

 

Учебники и учебные пособия:  

Екадумова, И.И. Политология: ответы на экзаменационные вопросы / 

И.И.  Екадумова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: ТетраСистемс, 2008.  

Бондарь, П.И. Политология. Учебно-методический комплекс / П.И. 

Бондарь, Ю.П. Бондарь. – Минск: Аверсэв, 2003.  

Пугачев, В.П. Введение в политологию / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев. – 

3-е изд. – М.: АспектПресс, 2000.  

 

 

 

Литература для углубленного изучения: 

Арон, Р. Демократия и тоталитаризм / Р. Арон // Политология: 

хрестоматия / Сост. М.А. Василик, М. С. Вершинин. – М., 2000.  

 



Тема 3. Политическая власть. 

1. Природа власти, ее признаки, источники и ресурсы. 

2. Функции и механизм реализации политической власти 

3. Легитимность власти. 

 

 

 

 

 

Темы рефератов: 

1. Образ власти (объект и субъект) в Беларуси и России. 

2. Власть как неотъемлемое явление общественной жизни. 

3. Легитимность власти в переходном обществе. 

 

 

 

Учебники и учебные пособия:  

Екадумова, И.И. Политология: ответы на экзаменационные вопросы / 

И.И.  Екадумова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: ТетраСистемс, 2008.  

Политология: Учеб. для вузов / С.В. Решетников [и др.]; под ред. С.В. 

Решетникова. – 4-е изд., стереотип. – Минск: ТетраСистемс, 2004.  

Пугачев, В.П. Введение в политологию / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев. – 

3-е изд. – М.: АспектПресс, 2000.  

Мельник, В.А. Политология. Учебник для вузов / В.А. Мельник. – 5-е 

изд.– Минск: Вышэйшая школа, 2006.  

 

 

 

Литература для углубленного изучения: 

Ильин, М.В. Власть / М.В. Ильин, А.Ю. Мельвиль // Полис. – 1997. – № 6. 

Голубева, М.Н. Феномен власти в постиндустриальном обществе / М.Н. 

Голубева // Чалавек. Грамадства. Свет. – 2005. – №1.  

Ницше, Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / Ф. Ницше. – 

М., 1995. 

 



Тема 4. Политическая система общества и ее структура 

1. Сущность, структура и функции политической системы общества. 

2. Типы современных политических систем. 

3. Политический режим. 

4. Виды политической деятельности и политических решений. 

 

 

 

 

 

Темы рефератов: 

1. Формирование белорусской и российской политической систем: проблемы и 

перспективы. 

2. Теория политических систем. 

3. СМИ как элемент политической системы общества. 

 

 

 

Учебники и учебные пособия:  

Соловьев, А.И. Политология: Политическая теория, политические 

технологии: Учеб., для студентов вузов / А.И. Соловьев. – М.: АСТ, 2000.  

Бондарь, П.И. Тесты по политологии: Учебное пособие для студентов 

вузов / П.И. Бондарь. – 2-е изд., прераб. и доп. – Минск, 2001.  

Пугачев, В.П. Введение в политологию / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев. – 

3-е изд. – М.: АспектПресс, 2000.  

 

 

 

Литература для углубленного изучения: 

Арендт, Х. Массы и тоталитаризм / Х. Арендт // Политология: 

хрестоматия / Сост. М.А. Василик, М. С. Вершинин. – М., 2000. 

Пантин, В.И. Эволюционное усложнение политических систем: 

проблемы методологии и исследования / В.И. Пантин // ПОЛИС: политические 

исследования. – 2002. – №2. 

 



Тема 5. Государство и гражданское общество в политической системе 

1. Происхождение, признаки и сущность государства.  

2. Основные исторические типы государства. 

3. Формы правления и государственного устройства.  

4. Правовое государство и гражданское общество. 

5. Основные тенденции развития государственности в современном мире. 

 

 

 

 

 

Темы рефератов: 

1. Идея прав и свобод личности в истории человечества. 

2. Монархия и республика: сравнительный анализ форм правления (на 

конкретных примерах по выбору студента или преподавателя). 

3. Принципы федерализма в многонациональном государстве. 

 

 

 

Учебники и учебные пособия:  

Соловьев, А.И. Политология: Политическая теория, политические 

технологии: Учеб., для студентов вузов / А.И. Соловьев. – М.: АСТ, 2000.  

Бондарь, П.И. Тесты по политологии: Учебное пособие для студентов 

вузов / П.И. Бондарь. – 2-е изд., прераб. и доп. – Минск, 2001.  

Пугачев, В.П. Введение в политологию / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев. – 

3-е изд. – М.: АспектПресс, 2000.  

 

 

 

Литература для углубленного изучения: 

Гельман, В.Я. Постсоветские политические трансформации: наброски к 

теории / В.Я. Гельман  // ОНС: Общественные науки и современность. – 2001. – 

№1. 

Мамут, Л.С. Гражданское общество и государство: проблема 

соотношения / Л.С. Мамут // ОНС: Общественные науки и современность. – 

2002. – №5. 

Званарова, В. С. Прававая дзяржава як мадэль узаемадзеяння ўлады і 

права / В.С. Званарова // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя 

гуманітарных навук. – 2004. – №2.  

Энгельс, Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства 

/ Ф. Энгельс. – М.: МГУ, 1991. 



 

 Тема 6. Политические элиты и лидерство. 

1. Сущность и структура политического лидерства. 

2. Типология лидерства. 

3. Механизм формирования и выдвижения лидеров. Тенденции развития 

политического лидерства в РБ.  

4. Политическая элита: происхождение, признаки, типология. 

 

 

 

 

 

Темы рефератов: 

1. Роль лидера в общественном развитии. 

2. Формирование правящей элиты (отечественный и зарубежный опыт). 

3. Теория «массового общества». 

 

 

 

Учебники и учебные пособия:  

Соловьев, А.И. Политология: Политическая теория, политические 

технологии: Учеб., для студентов вузов / А.И. Соловьев. – М.: АСТ, 2000.  

Бондарь, П.И. Тесты по политологии: Учебное пособие для студентов 

вузов / П.И. Бондарь. – 2-е изд., прераб. и доп. – Минск, 2001.  

Пугачев, В.П. Введение в политологию / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев. – 

3-е изд. – М.: АспектПресс, 2000.  

Мельник, В.А. Политология. Учебник для вузов / В.А. Мельник. – 5-е 

изд.– Минск: Вышэйшая школа, 2006.  

 

 

 

Литература для углубленного изучения: 

Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс / Х. Ортега-и-Гассет. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2000. 

Ротман, Д.Г. Белорусский вариант харизмы / Д.Г. Ротман, Н.П. Веремеева 

// СОЦИС: Социологические исследования. – 2003. – №3. 

Мацкевич, С.А. Педагогическая элита: проблемы становления и 

подготовки / С.А. Мацкевич // Адукацыя і выхаванне. – 2005. – №3. 

Дурдин, Д.М. Образ политического лидера и возможности его изменения 

/Д.М. Дурдин // Полис. – 2000. – №2.  

Ляхович-Петракова, Н.В. Политическая элита как развивающееся явление 

/ Н.В. Ляхович-Петракова // Веснік БДУ. – Сер.3. Гісторыя, эканоміка, 

філасофія, псіхалогія, паліталогія, права. – 2000. – №2. 

 



Тема 7. Демократия: теория и реальность. 

1. Политические институты – их сущность и разновидности. Система 

органов государственной власти, принципы их организации и деятельности. 

2. Демократия – понятие и концепции. 

3. Исторические формы демократии. 

4. Демократия как политический режим. 

 

 

 

 

 

Темы рефератов: 

1. Референдум как институт непосредственной демократии. 

2. Политический маркетинг. 

3. Современные избирательные технологии. 

 

 

 

Учебники и учебные пособия:  

Соловьев, А.И. Политология: Политическая теория, политические 

технологии: Учебник для студентов вузов / А.И. Соловьев. – М.: АСТ, 2000.  

Пугачев, В.П. Введение в политологию / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев. – 

3-е изд. – М.: АспектПресс, 2000.  

Василевич, Г.А. Органы государственной власти Республики Беларусь 

(конституционно-правовой статус): Учебное пособие / Г.А. Василевич. – 

Минск: Харвест, 1999. 

 

 

 

Литература для углубленного изучения: 

Конституция Республики Беларусь 1994 года: с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. 

и 17 октября 2004 г. – 3-е изд., стер. – Минск: Нац. центр правовой информации 

Респ. Беларусь, 2008. 

Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон. – М.: АСТ, 

2003. 

Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма / М. Вебер. – М.: Весь 

мир, 2002. 



Тема 8. Политическое сознание и политическая культура. 

1. Политическое сознание, его место и роль в отношениях власти. 

2. Музыка, культура, искусство как элементы политического сознания. 

3. Сущность и содержание политической культуры. 

4. Уровни политической культуры, тенденции ее развития. 

 

 

 

 

 

Темы рефератов: 

1. Политическая культура Франции (страна по выбору). 

2. Субкультура молодежи как форма политической социализации. 

3. Кино и музыка как факторы формирования современного общественного 

сознания. 

 

 

 

Учебники и учебные пособия:  

Соловьев, А.И. Политология: Политическая теория, политические 

технологии: Учебник для студентов вузов / А.И. Соловьев. – М.: АСТ, 2000.  

Пугачев, В.П. Введение в политологию / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев. – 

3-е изд. – М.: АспектПресс, 2000.  

Мельник, В.А. Политология. Учебник для вузов / В.А. Мельник. – 5-е 

изд.– Минск: Вышэйшая школа, 2006.  

 

 

 

Литература для углубленного изучения: 

Конституция Республики Беларусь 1994 года: с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. 

и 17 октября 2004 г. – 3-е изд., стер. – Минск: Нац. центр правовой информации 

Респ. Беларусь, 2008. 

Семенова, В. Штрыхі да партрэту беларусаў / В. Семенова // Беларуская 

думка. – 2006. – №6. 

Щербаков, А.И. Место мифа в политической идеологии / А.И. Щербаков 

// Полис. – 2003. – №4. 



Политология. Программные требования. 

 

1. Политология: предмет, категории, законы. Место и роль политологии в 

жизни общества. 

2. Политическая система общества, типология. 

3. Политические процессы в обществе переходного типа. 

4. Политическая система в обществе переходного типа. 

5. Политика и право. 

6. Политика и религия. 

7. Политическая мысль Античности и Средневековья. 

8. Становление и развитие науки о политике. 

9. Основные направления современной политологии. 

10. Политические процессы в современном белорусском обществе. 

11. Сущность политической власти и ее роль в обществе. 

12. Изменение форм власти на протяжении истории человечества.  

13. Понятие легитимности. Типы легитимности власти. 

14. Политическая система общества: ее структурные элементы. 

15. Современная политическая система Беларуси. 

16. Политический режим, типология. 

17. Объективные и субъективные факторы изменения политического режима.  

18. Формы правления. Форма правления  в Республике Беларусь. 

19. Тоталитаризм и авторитаризм. 

20. Политические элиты, обоснование элитизма в обществе.  

21. Политическое лидерство, типология.  

22. Личность как субъект политики. 

23. Институт лидерства в условиях демократии.  

24. Государство: понятие, генезис, функции. 

25. Формы государственного устройства. 

26. Гражданское общество. 

27. Правовое государство. 

28. Социальный принцип развития государства. 

29. Принцип разделения властей в президентской республике. 

30. Избирательная система как политический  институт. Пропорциональная и 

мажоритарная избирательные  системы.  

31. Политическая культура, ее основные типы 

32. Политическое сознание. Особенность белорусской ментальности. 

33. Сущность и функции политической идеологии. 

34. Политические партии и партийные системы. 

35. Политические концепции демократии. 

36. Внешняя политика и международные отношения, геополитические 

интересы. 

37. Современные политические идеологии. Государственная идеология 

Республики Беларусь. 

38. Демократия как форма правления и как политический режим. 

39. Основные методы политологии. 



40. Коммунистическая и социал-демократическая идеологии. 

41. Международная политика Республики Беларусь. Белорусско-российские 

отношения. 

42. Концепция прав человека и ее реализация в странах бывшего СССР. 

43. Институты власти. Политическая власть в республике Беларусь. 

44. Общественные движения и объединения. 

45. Современные идеологии либерализма и консерватизма. 

46. Геополитика: понятие, основные идеи. 

47. Политические процессы: сущность и структура. 

48. Глобализация: понятие, основные концепции, перспективы развития 

процесса. 
 



Краткий словарь политических терминов 

 

Абсентеизм – позиция, линия и тактика поведения избирателей, граждан, 

политических деятелей, состоящая и проявляющаяся в уклонении от участия в 

выборах государственных органов; своеобразное выражение протеста со 

стороны избирателей или политиков по поводу тех или иных действий 

официальных лиц, решений институтов власти. Абсентеизм может выражаться 

в преднамеренном отсутствии делегатов, депутатов или парламентариев на 

собраниях, заседаниях и съездах, что в силу отсутствия кворума не позволяет 

принять какие-либо постановления или законопроекты. 

 

Абсолютизм – форма государственного правления, характеризующаяся 

всевластием монарха, его неограниченными полномочиями в законодательной, 

исполнительной и судебной сферах. 

 

Авторитаризм – политический режим, отличающийся неограниченной 

властью одного лица (группы лиц) или государственного органа. 

 

Анархизм – теория и леворадикальное общественно-политическое 

течение, отрицающие необходимость государственной и иной политической 

власти, использования методов насилия и принуждения, ограничивающих 

свободу личности. 

 

Блок избирательный – соглашение, заключенное несколькими 

политическими партиями, о совместном выдвижении кандидата или списка 

кандидатов на выборах главы государства, депутатов парламента или местных 

представительных органов. 

 

Блок политический – объединение государств или политических 

партий, общественных организаций для совместных действий, достижения 

общих политических целей. 

 

Бюрократизм – явление общественной жизни, иерархически 

организованная, оторванная от народа и чуждая ему система управления 

обществом. 

 

Власть – система социальных отношений «господства-подчинения», 

форма организации индивидуальной и общественной жизни. 

 

Внешняя политика государства – деятельность национального 

государства на международной арене, его отношения с другими государствами 

и международными государствами. 

 



Внутренняя политика государства – деятельность субъектов политики, 

направленная на укрепление государственности, развитие и совершенствование 

общественной системы. 

 

Выборы – способ формирования органов государственной власти и 

местного самоуправления посредством голосования граждан. Могут быть 

парламентскими и президентскими, общегосударственными и местными, 

очередными и досрочными, альтернативными и безальтернативными, 

многопартийными и однопартийными, прямыми и косвенными 

(многоступенчатыми). 

 

Геополитика – отрасль научного знания о геополитических изменениях в 

современном мире, влиянии географических факторов (пространственного 

расположения) на внешнюю политику национального государства. 

 

Глобализация – взаимозависимость между народами, государствами и 

регионами. 

 

Глобальные проблемы современности – комплекс политических, 

экономических, социальных, экологических проблем общемирового характера, 

от решения которых зависит судьба человеческой цивилизации. 

 

Государственное устройство – конституционно-правовые нормы, 

устанавливающие систему органов государственной власти, их полномочия, 

взаимоотношения, порядок формирования. 

 

Государство – основной институт политической системы, обладающий 

верховной властью (суверенитетом) на определенной территории и 

осуществляющий управление обществом с помощью специального механизма – 

государственного аппарата. 

 

Гражданское общество – система самостоятельных и независимых от 

государства общественных институтов и отношений, которые призваны 

обеспечить условия для самореализации отдельных индивидов и коллективов, 

реализации частных интересов и потребностей. 

 

Демократический режим – совокупность демократических средств и 

методов функционирования институтов политической власти, обеспечивающих 

стабильность и эффективность политической системы общества. 

 

Демократия – политическая форма организации общества и государства, 

основанная на принципах народовластия, контроля граждан за деятельностью 

государственных институтов, плюрализма интересов, взглядов и ценностей, 

свободного духовного самоопределения и гражданской ответственности 

личности. 



 

Деполитизация – противопоставление политики другим сферам 

общественной жизни. 

 

Дипломатия – один из способов реализации внешней политики 

государства. 

 

Избирательная компания – система организационных, информационно-

технологических и агитационно-пропагандистских мероприятий, 

инициируемых субъектами политики в преддверии и в ходе выборов с целью 

завоевания поддержки избирателей. 

 

Избирательная система – закрепленные в законе нормы, принципы и 

процедуры, регулирующие участие граждан в формировании выборных 

органов государственной власти. 

 

Избирательные технологии – совокупность методов влияния на 

сознание и поведение избирателей. 

 

Избирательный процесс – процесс, включающий назначение выборов, 

регистрацию избирателей, организацию избирательных округов, выдвижение 

кандидатов, проведение голосования и определение его результатов, 

распределение депутатских мандатов. 

 

Импичмент – закрепленный в законах государства порядок (процедура) 

привлечения к ответственности высших должностных лиц, рассмотрения в 

парламенте их дел по обвинению в нарушениях конституционных норм и 

совершении преступлений. 

 

Исполнительная власть – система полномочий и органов 

государственной власти, реализующих законы и иные нормативные правовые 

акты, обеспечивающих разработку и осуществление внутренней и внешней 

политики государства. Высший орган исполнительной власти – правительство; 

на региональном и местном уровне ее функции исполняют органы местного 

управления и самоуправления. 

 

Конфедерация – временный союз самостоятельных государств для 

осуществления экономических, военных и других задач, отвечающих их 

национальным интересам. Характеризуется неустойчивостью и 

неэффективностью. 

 

Либерализм – политическая идеология, сформировавшаяся и 

получившая распространение в мире в XIX – XX вв. Основные идеи: признание 

самоценности личности, уважение ее прав и свобод; равенство граждан перед 

законом, их ответственность перед обществом и государством; народовластие и 



политический плюрализм; конституционализм и разделение властей; свобода 

предпринимательства и конкуренции; ограничение регулятивного влияния 

государства на общественную жизнь. 

 

Легальность – узаконенность деятельности, официальная разрешенность 

деятельности какой-либо политической организации, института, обязательное 

условие конституционности общественного строя, политической деятельности. 

 

Легитимность власти – общественное признание законности власти, 

доверие к ней граждан, их согласие подчиняться ее установлениям и 

требованиям. 

 

Лидер – авторитетный член общественной организации, любой 

социальной группы, личностное влияние которого позволяет ему играть 

существенную роль в социальных процессах и ситуациях, в регулировании 

взаимоотношений в коллективе, группе, обществе; лицо, способное 

воздействовать на других в целях интеграции совместной деятельности, 

направленной на удовлетворение интересов данного сообщества. Авторитет и 

повседневное влияние лидера имеют неформальный характер, поддерживаются 

неофициальными средствами группового контроля. Эффективность и авторитет 

лидера основываются на его способности организовывать, сплачивать и вести 

за собой людей для достижения групповой цели. 

 

Мажоритарная избирательная система – регулируемый правовыми 

нормами порядок формирования выборных (прежде всего представительных) 

органов государства. Победителем на выборах признается кандидат, 

получивший установленное (абсолютное или относительное) большинство 

голосов в избирательном округе. 

 

Международные отношения – совокупность экономических, 

политических, правовых, дипломатических, военных, культурных и других 

отношений между субъектами политики. 

 

Местное управление – управление делами местного (регионального) 

значения, осуществляемое органами и должностными лицами, которые 

назначаются центральными или иными вышестоящими государственными 

органами. 

 

Методы политики – способы осуществления политики. В политической 

деятельности используются методы убеждения и принуждения, 

насильственные и ненасильственные, революционные, реформистские, 

консервативные, демократические, авторитарные, тоталитарные. 

 

Методы политологии – способы познания политических явлений и 

процессов. 



 

Монархия – форма правления, при которой верховная власть 

сосредоточена в руках главы государства – монарха – и передается по 

наследству. Различают абсолютную (неограниченную), парламентскую, 

дуалистическую и конституционную монархии. 

 

Национальное государство – особый тип государства, характерный для 

современного мира. Его правительство обладает суверенной властью на 

определенной территории, население которой ощущает себя частью единой 

нации. 

 

Нация – исторически сложившаяся на определенной территории 

социально-этническая общность, которой присущи устойчивое единство 

экономической жизни, языка, стабильные особенности культуры и психологии. 

В различных подходах к определению нации делается акцент на те или иные ее 

признаки. Так, в психологическом подходе нация определяется прежде всего 

как “совокупность людей, сплоченных общностью судьбы в общность 

характера”, характеризуется как “культурный союз”, “союз одинаково 

говорящий личностей”. При этнологическом подходе первостепенное внимание 

уделяется этническим признакам нации – особенностям происхождения, 

самосознания, оригинальному стереотипу поведения. Историко-экономический 

подход делает акцент на уровне и характере развития экономических связей и 

взаимоотношений внутри этнической общности. В “Международном издании 

американской энциклопедии” говорится, что нация есть “большое количество 

людей, которые считают себя общностью. Нации имеют следующие признаки: 

язык, культуру, религию, политические и другие институты, историю и веру в 

общность судьбы. Они обычно занимают смежную территорию”. 

 

Новый мировой порядок – идеальная модель подлинного 

демократических и гуманных международных отношений будущего. 

 

Общественная организация – объединение граждан, имеющее 

внутреннюю организационную структуру, индивидуальное или коллективное 

членство. 

 

Общественное движение – совместная деятельность граждан, 

преследующих определенные общественные цели, но не имеющее завершенной 

организационной структуры и фиксированного членства. 

 

Общественные объединения – создаваемые в установленном законом 

порядке добровольные ассоциации граждан, выражающие групповые интересы 

и оказывающие влияние на государственные институты с целью их реализации. 

 

Оппозиция политическая – 1) политический институт, выражающий 

интересы и ценности, не совпадающие или несовместимые с идеалами и целями 



правящего режима; 2) несогласие группы лиц (инакомыслящих, диссидентов, 

партий и общественных объединений) с политикой легитимной верховной 

власти, противодействие ее осуществлению; 3) критически-негативная оценка, 

неприятие некоторыми гражданами господствующих в обществе взглядов, 

мнений и установок по актуальным проблемам социально-экономического, 

политического и духовного развития. 

 

Парламент – высший орган законодательной власти, представительное 

коллегиальное общественное учреждение, выполняющее законодательные 

функции. 

 

Парламентская республика – форма государственного правления, при 

которой верховная власть принадлежит парламенту. Правительство 

формируется на парламентской основе и ответственно перед парламентом. 

 

Партийная система – устойчивые связи и отношения между 

функционирующими в обществе политическими партиями, характер их 

взаимодействия с другими общественными объединениями и государством. 

 

Плюрализм – модель политической системы, вид демократии, 

концепция, согласно которой политико-властные процессы в обществе 

рассматриваются через призму борьбы и компромиссов различных 

организованных интересов, а также динамического баланса социально-

политических институтов и сил и т.д. 

 

Политика – сфера отношений: 1) индивидов, социальных групп и 

институтов по поводу использования механизмов ресурсов государственной 

власти для удовлетворения общественных интересов и потребностей; 2) 

государств, союзов государств, международных организаций по поводу 

урегулирования мировых конфликтов и противоречий, взаимовыгодного 

сотрудничества. 

 

Политическая антропология – отрасль научного знания о природных 

свойствах и естественных правах человека как субъекта политического 

творчества, влиянии этнических факторов на политическое поведение людей. 

 

Политическая власть – институциализированная система политического 

господства в обществе, способность ее субъектов реализовывать свою 

властную волю, используя полномочия и ресурсы государства.  

 

Политическая идеология – 1) система взглядов, идей и ценностей, 

выражающих отношения политических институтов к действительности, 

проблемам, задачам, средствам и методам ее преобразования; 2) концепции и 

учения, теоретически обосновывающие идеалы, ценности, интересы и цели 

субъектов политики. 



 

Политическая культура – исторический опыт, традиции и ценности 

политической жизни, убеждения и представления, образцы, нормы и мотивы 

поведения, проявляющиеся в деятельности субъектов политического процесса. 

 

Политическая модернизация – преобразование, совершенствование 

политической системы, всесторонняя демократизация общественных 

отношений. 

 

Политическая партия – сплоченное (на основе политической идеологии 

и программы), организационно упорядоченное общественное объединение, 

стремящееся к завоеванию и использованию государственной власти для 

реализации политических интересов поддерживающих его социальных групп. 

 

Политическая система – совокупность институтов государственной 

власти и общественных объединений, политических отношений и действий, 

ценностей, функций, полномочий и ресурсов, обеспечивающих управление 

обществом. 

 

Политическая социализация – процесс усвоения личностью социально-

политических знаний, ценностей и традиций, образцов и норм поведения, 

формирования у нее политической культуры, позволяющей сознательно, 

добровольно и эффективно участвовать в делах государства и общества. 

 

Политическая элита – относительно небольшая, сплоченная, 

обладающая особыми политическими, профессиональными и нравственными 

качествами социальная группа, осуществляющая властно-управленческие 

функции в обществе. 

 

Политические институты – совокупность органов и учреждений, 

полномочий и функций, норм, средств и методов, обеспечивающих реализацию 

политических целей и интересов. 

 

Политические отношения – взаимодействие социальных групп, 

личностей и политических институтов по поводу использования механизмов и 

ресурсов государственной власти. 

 

Политические технологии – совокупность методов, приемов и 

процедур, используемых субъектами политики для достижения своих целей и 

решения практических задач в конкретной политической обстановке. 

 

Политический лидер – авторитетная, обладающая особыми 

политическими, профессионально-нравственными качествами и полномочиями 

личность, способная объединять и мобилизовать людей (социальные группы, 

государственные и общественные институты) на достижение социально 



значимых политических целей, решение актуальных проблем общественного 

развития. 

 

Политический процесс – политическая жизнь общества в динамике 

(развитии, изменении); взаимодействие субъектов политики, обеспечивающее 

достижение общественных целей с помощью механизмов и ресурсов 

государственной власти.  

 

Политический режим – средства и методы осуществления 

государственной политической власти, отражающие степень демократичности 

взаимоотношений государства с личностью и обществом. 

 

Политическое сознание – одна из форм общественного сознания, 

включающая идеи, принципы, взгляды, представления, убеждения, мотивы 

поведения и чувства, отражающие отношение людей к политической 

действительности. 

 

Политология – комплексная (интегрированная) наука о политике, 

закономерностях развития политической сферы общества. 

 

Правительство – высший коллегиальный орган исполнительной власти в 

государстве. 

 

Правовое государство – тип государства, последовательно 

воплощающего принципы конституционализма, ограниченного в своих 

действиях нормами права и развитым социальным контролем политической 

власти. 

 

Президентская республика – форма государственного правления, при 

которой верховная власть принадлежит президенту. 

 

Пропорциональная избирательная система – регулируемый 

правовыми нормами порядок формирования выборных (прежде всего 

представительных) органов государства. Предполагает пропорциональное 

распределение депутатских мандатов между политическими партиями в 

соответствии с числом поданных за них (т.е. за партийные списки) голосов 

избирателей. 

 

Прямое избирательное право – принцип избирательной системы, 

предполагающий непосредственное избрание гражданами кандидатов на 

государственные должности. 

 

Республика – форма правления, при которой суверенные права на власть 

принадлежат либо всем дееспособным гражданам, либо большинству из них. 



От имени граждан (народа) управление осуществляется представительными 

органами, избираемыми прямым или косвенным волеизъявлением. 

 

Референдум – институт непосредственной демократии; голосование 

граждан, обладающих избирательным правом, по важнейшим вопросам 

государственной и общественной жизни. 

 

Смешанная избирательная система – сочетание элементов 

пропорциональной и мажоритарной избирательных систем с целью 

минимизации их недостатков. 

 

Социалистическая (коммунистическая) идеология – социально-

политическая доктрина революционного разрушения капиталистической 

общественной системы и построения социализма. Попытка осуществления 

коммунистической идеологии в СССР и других странах не увенчалась успехом. 

 

Социал-демократическая идеология – доктрина постепенного 

(мирного) преобразования капиталистического общества в социалистическое на 

основе последовательной демократизации политической, экономической, 

социальной и духовной сфер его жизни, гражданского межклассового согласия. 

 

Социальное государство – демократическое государство, 

осуществляющее эффективную социальную политику, гарантирующее 

достойные условия жизни и свободного развития личности. 

 

Толерантность политическая – равноправные и уважительные 

взаимоотношения участников политического процесса, проявление их 

готовности к согласию и общественно полезному сотрудничеству на основе 

принципа политического плюрализма. 

 

Тоталитаризм – политический режим, характеризующийся 

всеобъемлющим контролем над личностью и обществом, абсолютизацией 

насильственных средств и методов властвования. 

 

Унитарное государство – форма территориального устройства 

государства, не имеющего в своем составе административно-территориальных 

образований на правах субъектов, обладающих суверенитетом. В таких 

государствах общая конституция, единое гражданство, единая система высших 

государственных органов. 

 

Утопия политическая – иллюзорное представление об идеальном 

общественном устройстве, научно необоснованные проекты (концепции) 

социальных преобразований. 

 



Фашизм – правоэкстремистское политическое движение и идеология, 

сформировавшаяся в Италии, Германии и Испании в 20-30 гг. ХХ в.; открытая 

террористическая диктатура наиболее реакционных, шовинистических 

политических групп. 

 

Федерация – устойчивый союз государств, самостоятельных в пределах 

распределенных между ними и центром компетенций, имеющих собственные 

конституции, законодательные, исполнительные, судебные органы. 

 

Харизма – особые качества или способности политического лидера, 

обуславливающие его устойчивый авторитет в общественном сознании и 

народную поддержку. 

 

Эгалитаризм – концепция всеобщего равенства, получившая 

распространение в эпоху буржуазных революций. Исторически сложились две 

основные концепции эгалитаризма – как равенства возможностей и как 

равенства результатов. 

 

Экстремизм в политике – приверженность субъектов политики 

радикальным методам и средствам политической деятельности, включая 

насилие и террор. 

 

Электорат – граждане непосредственно участвующие в выборах 

кандидатов на государственные должности. 

 

Этнос – исторически сложившаяся на определенной территории 

устойчивая социальная общность людей, объединенных общностью языка, 

своеобразия культуры, менталитета, традиций и обычаев. 

 

Язык государственный – язык большинства или значительной части 

граждан государства, который конституирован в качестве государственного 

языка. Согласно ст. 17 Конституции Республики Беларусь, государственными 

языками в стране являются белорусский и русский. 



Тест. 

1. Политика – сфера общественной жизни и наука. 

Вопрос № 1.  

Согласно Аристотелю, политика представляет собой: 

а) разновидность религии; 

б) высшую форму общения между людьми; 

в) продолжение войны мирными средствами; 

г) разновидность экономических отношений. 

 

Вопрос № 2.  

Автором трудов «Политика» и «Афинская полития» является: 

а) Томас Мор; 

б) Платон; 

в) Кант; 

г) Аристотель 

 

Вопрос № 3.  

Политика как проявление классовой борьбы трактуется в: 

а) марксизме; 

б) концепции Макса Вебера; 

в) платонизме и неоплатонизме; 

г) бихевиоризме. 

 

Вопрос № 4.  

Николо Макиавелли призывал толковать политику на основе: 

а) морали; 

б) религии; 

в) реализма; 

г) субъективного идеализма. 

 

2. Политическая власть. 

Вопрос № 5.  

Раздел политической науки, занимающийся изучением власти, 

называется: 

а) кратология; 

б) онтология; 

в) гносеология; 

г) экклесия. 

 

Вопрос № 6.  

«Власть есть не что иное, как избыток могущества одного человека над 

другим» - данное определение принадлежит: 

а) Дэвиду Истону; 

б) Томасу Гоббсу; 



в) Джону Локку; 

г) Карлу Попперу. 

 

Вопрос № 7.  

Трактовку знания как источника силы предложил: 

а) Парменид; 

б) Фрэнсис Бэкон; 

в) Фома Аквинский; 

г) Бенедикт Спиноза. 

 

Вопрос № 8.  

Древнегреческий термин «харизма» в современной политологии 

означает: 

а) трусость; 

б) дворцовый переворот; 

в) победу путем демократических выборов; 

г) «божественный дар» - уникальные личностные свойства политика, 

позволяющие ему возвыситься над окружающими и добиться повиновения 

себе на основе иррациональных психических компонентов. 

  

3. Политическая система 

Вопрос № 9.  

Понятие «Политическая система» по отношению к понятию 

«Государство» является: 

а) более широким и универсальным; 

б) тождественным; 

в) более узким; 

г) принципиально не сопоставимым. 

 

Вопрос № 10.  

Теория политической системы при своем возникновении заимствует 

многие ключевые положения: 

а) теологии; 

б) физики; 

в) кибернетики;  

г) лингвистики. 

 

Вопрос № 11. 

Укажите ученого, который НЕ ЯВЛЯЕТСЯ разработчиком теории 

политических систем: 

а) Толкотт Парсонс; 

б) Дэвид Истон; 

в) Габриэль Алмонд; 

г) Рене Декарт. 

 



Вопрос № 12.  

Укажите один из подходов к анализу политической системы, который 

НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ в современной политологии: 

а) структурно-функциональный; 

б) институциональный;  

в) элитарный; 

г) схоластический. 

  

4. Политический режим. 

Вопрос № 13.  

Категория «Политический режим» в современной политологии 

используется для: 

а) описания системы производства и распределения всей совокупности 

материальных и нематериальных благ, производимых в обществе; 

б) описания социального характера и порядка отношений управителей и 

управляемых, а также методов и эффективности властвования в целом; 

в) описания стиля правления, основанного на репрессиях и насилии; 

г) описания одного из параметров «Открытого общества». 

 

Вопрос № 14.  

В классификации основных типов политических режимов, 

предложенной американским политологом Хуаном Линцем, отсутствовала 

следующая категория: 

а) коммунистический режим; 

б) демократический режим;  

в) авторитарный режим; 

г) тоталитарный режим; 

 

Вопрос № 15.  

Допускает ли тоталитарный политический режим проведение 

референдумов и плебисцитов: 

а) нет, возможность проведения полностью отсутствует – таково решение 

правящей элиты; 

б) правящей элите безразлично, проводит кто-то в стране референдумы или 

нет; 

в) экономическая ситуация не позволяет перевести вопрос о референдумах и 

плебисцитах в практическую плоскость; 

г) да, в определенных случаях они проводятся по инициативе правящей 

элиты. 

 

Вопрос № 16. Работу «Открытое общество и его враги» написал: 

а) Карл Поппер; 

б) Бенито Муссолини; 

в) Джон Локк; 

г) Николай Бердяев. 



5. Демократия 

Вопрос № 17. 

Недостатком демократии с точки зрения Аристотеля являлось: 

а) задержка экономического роста полиса; 

б) неуважение к религии; 

в) всесилие неимущего большинства, преследующего собственные блага и 

интересы; 

г) склонность к агрессивным формам внешней политики. 

 

Вопрос № 18.  

Афинская демократия представляет собой классический образец 

следующей модели: 

а) плюралистическая демократия; 

б) прямая демократия; 

в) представительная демократия; 

г) элитная демократия. 

 

Вопрос № 19.  

Марксистская трактовка идеальной демократии: 

а) социальное равенство, полученное в результате обобществления 

собственности; 

б) устойчивый свод гражданско-правовых свобод; 

в) политический режим, обеспечивающий экономическую самостоятельность 

всем индивидам; 

г) политический курс правящей элиты, нацеленный на просвещение народных 

масс. 

 

Вопрос № 20.  

Элитарная модель демократии: 

а) стремится передать управленческие функции каждому гражданину; 

б) не может обходиться без фигуры монарха; 

в) демонстрирует пренебрежение к правам и свободам человека; 

г) освобождает обыкновенных граждан от принятия важнейших политических 

решений и возлагает эту функцию на опытных лидеров.  

 

6. Политический институт 

Вопрос № 21.  

При мажоритарной системе политических выборов: 

а) от каждого электорального округа избирается только один кандидат; 

б) власть распределяется пропорционально числу голосов, поданных за 

каждого из кандидатов; 

в) реализуется система консенсусного голосования; 

г) принципиально невозможно проведение второго тура голосования. 

 

 



Вопрос № 22.  

Карл Маркс называл современное ему государство: 

а) механизмом достижения общественного благоденствия; 

б) машиной для подавления одного класса другим; 

в) распределителем власти по конфессиональному принципу; 

г) источником социальной справедливости. 

 

Вопрос № 23  

Основным субъектом (актором) политики является: 

 а) Конституция; 

б) человек; 

в) правовая система; 

г) экономика. 

 

Вопрос № 24  

Бихевиоризм как подход к изучению политики нацелен на выявление: 

а) зависимости принятия политических решений от экономических факторов; 

б) глубинной взаимосвязи политики и реальных человеческих действий; 

в) геополитических закономерностей; 

г) принципов политического транзита. 

 

Вопрос № 25 

Наиболее точно термин «Политическое участие» раскрывает следующее 

утверждение: 

а) методика принятия решений, при которой при наличии альтернативных 

вариантов принимается решение, получившее наибольшую поддержку со 

стороны лиц, имеющих право голоса; 

б) формальное соглашение о правилах политического поведения, заключаемое 

между влиятельными политическими силами; 

в) сформулированный набор принципов, норм, правил и процедур принятия 

решений, в отношении которых совпадают ожидания членов мирового 

сообщества; 

г) проявление вовлеченности граждан в политико-властные отношения, 

действия индивидов и групп, связанные с их участием в разработке, принятии 

и осуществлении политических решений или курсов. 

 

7. Политическая культура. 

Вопрос № 26.  

Политическую культуру наиболее точно можно определить как: 

а) совокупность типичных для конкретной страны образцов поведения людей 

в публичной сфере, воплощающих их ценностные представления о смысле и 

целях развития мира политики и поддерживающих устоявшиеся нормы и 

традиции взаимоотношений государства и общества; 

б) совокупность законов и подзаконных актов, регулирующих поведение 

людей в данной стране; 



в) отражение политических процессов в литературе и искусстве; 

г) соблюдение регламента работы выборных политических органов. 

 

Вопрос № 27.  

Для восточного типа политической культуры не является характерным 

следующий признак: 

а) убежденность в необходимости обязательного посредника (гуру, учителя, 

старшего) между простым человеком и властью; 

б) понимание политической власти как области божественного правления; 

в) исключение свободы, плюрализма, состязательности из мира политики; 

г) ведущая роль принадлежит концепции естественных (врожденных) правах 

человека и договорном характере происхождения государства. 

 

8. Политическая идеология. 

Вопрос № 28.  

Для Карла Маркса идеология являлась: 

а) принципиально непостижимой для научного анализа категорией; 

б) мистической субстанцией; 

в) «ложным сознанием», извращенным и искаженным представлением о 

действительности; 

г) истинным отражением реального мира. 

 

Вопрос № 29.  

Одно из концептуальных утверждений Карла Мангейма строится на: 

а) принципиальном противопоставлении идеологии и утопии; 

б) отождествлении идеологии и утопии; 

в) безразличии идеологии и утопии для политического анализа; 

г) игнорировании идеологии и утопии в своей концепции. 

 

Вопрос № 30.  

Основоположниками идеологии либерализма являются: 

а) Платон и Аристотель; 

б) Адам Смит и Джон Локк; 

в) Элвин Тоффлер и Самюэль Хантингтон; 

г) Карл Маркс и Фридрих Энгельс. 

 

Вопрос № 31.  

В «Утопии» Томаса Мора в большей степени обнаруживаются мотивы 

следующей идеологии: 

а) социалистической; 

б) либеральной; 

в) консервативной; 

г) националистической. 

 

 



Вопрос № 32.  

Идеологом анархизма является: 

а) Фридрих Хайек; 

б) Збигнев Бжезинский; 

в) Бенедикт Спиноза; 

г) Михаил Бакунин. 

  

9. Мировая политическая система и международные отношения. 

Вопрос № 33.  

Вестфальская модель мира основана на: 

а) национальном суверенитете как ключевом элементе межгосударственных 

отношений; 

б) идеологии глобализации; 

в) религиозных нормах как ключевом элементе межгосударственных 

отношений; 

г) принципиальном отказе от попыток упорядочить отношения на 

международной арене. 

 

Вопрос № 34.  

Термин «Европейский концерт» характерен для: 

а) современной концепции многополярного мира; 

б) Тридцатилетней войны и Вестфальского мирного договора; 

в) Венской системы международных отношений; 

г) Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. 

 

Вопрос № 35.  

Автором концепции «Столкновения цивилизаций» является: 

а) Фрэнсис Фукуяма;  

б) Самюэль Хантингтон; 

в) Элвин Тоффлер; 

г) Николай Бердяев. 

 

 



Проверочный тест по курсу «Политология» 
 

Вопрос 1. Основное отличие группы интересов от политической партии 

заключается в том, что группа интересов: 

а) представляет собой более многочисленное объединение; 

б) не стремится к политической власти в стране; 

в) воздействует на общественное мнение. 

 

Вопрос 2. Президент Беларуси избирается по: 

а) мажоритарной системе; 

б) пропорциональной системе; 

в) смешанной системе. 

 

Вопрос 3. Управленческие стратегии, основанные на манипуляциях с 

эмоциями, политическими ожиданиями и надеждами народных масс, 

называются: 

а) популизм; 

б) консерватизм; 

в) элитизм. 

 

Вопрос 4. Для демократической страны характерно преобладание 

следующего типа политической культуры (классификация Г. Алмонда и С. 

Вербы): 

а) патриархального; 

б) подданнического; 

в) активистского. 

 

Вопрос 5. Основателем идеологии фашизма является следующий 

политик: 

а) Адольф Гитлер; 

б) Уинстон Черчилль; 

в) Бенито Муссолини. 

 

Вопрос 6. Убежденность в необходимости сильного и стабильного 

государства, охраняющего социальный порядок и частную собственность 

граждан, есть один из тезисов следующей современной политической 

идеологии: 

а) консерватизма; 

б) либерализма; 

в) коммунизма. 

 

Вопрос 7. Сущность геополитики наиболее точно характеризует 

нижеследующее определение: 



а) это изучение закономерностей международных экономических 

процессов; 

б) это стратегия взаимодействия между транснациональными 

организациями; 

в) это направление политологических исследований, изучающее взаимосвязь 

между территориальным расположением государства и его влиянием на 

международной арене. 

 

Вопрос 8. Восточноевропейские страны сейчас в большей мере 

являются проводником политических интересов: 

а) США; 

б) России; 

в) Западной Европы (Франция и Германия). 

 

Вопрос 9. Политика – это: 

а) деятельность по принятию решений; 

б) процесс социального руководства, включающий в себя выдвижение и 

достижение коллективных целей; 

в) сфера борьбы за власть и конкуренции между индивидами и группами 

индивидов по поводу распределения внутри общества вознаграждений и благ; 

г) искусство возможного. 

 

Вопрос 10. С точки зрения демократически организованного общества, 

потребность в политике обусловливается необходимостью: 

а) подавления имущими классами неимущих; 

б) поддержания социальной стабильности и порядка; 

в) перераспределения жизненных благ и осуществления принципа 

социальной справедливости; 

г) посредничества и арбитража в межгрупповых отношениях. 

 

Вопрос 11.Установите хронологическую последовательность 

исторических событий в процессе формирования государства (одно звено 

лишнее):  

 А.) появление частной собственности 

 Б.) появление семьи  

 В.) переход к оседлому ладу жизни 

 Г.) возникновение городов 

 Д.) появление религиозных верований 

 Е.) демографический взрыв  

 

Вопрос 12. Особая форма организации политической власти в обществе, 

обладающая суверенитетом, монополией на применение узаконенного насилия 

и осуществляющая управление обществом с помощью специального механизма 

– это …? 


