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Аннотация
<p id="_GoBack">Содержит материалы по интегрированному

курсу «Политология», подготовленные с учетом
учебной программы. Рассматривается проблематика
власти, политической системы; институциональное
и процессуальное измерения политики; вопросы
международных отношений и внешней политики
государства; феномен идеологии; современные идеологические
концепции; конституционно-правовые, культурно-исторические,
политические, экономические и социокультурные составляющие
идеологии белорусского государства. Приводятся материалы,
которые могут использоваться при проведении лекций,
практических занятий, организации самостоятельной работы
студентов. Предназначено для студентов учреждений высшего
образования. Может быть полезно преподавателям, аспирантам,
специалистам.
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Предисловие

 
Материал по интегрированному курсу «Политология» со-

держит не только теоретические знания, но и практические
задания, нацеленные на создание возможностей для орга-
низации познавательного процесса по таким сложным про-
блемам современного социально-гуманитарного знания, как
особенности политических институтов и процессов в Рес-
публике Беларусь и мире, на формирование и функциони-
рование идеологии, становление государства и государствен-
ности, выбор обществом пути развития и др.

Учебное пособие состоит из трех разделов. В первом раз-
деле приведены теоретические материалы, соответствующие
действующей программе курса и построенные с учетом ре-
комендованной тематики лекций. В рамках данного раздела
освещаются вопросы структуры и специфики политических
институтов и процессов в Республике Беларусь и мире, стра-
тегии общественного развития Беларуси в XXI в., пробле-
мы анализа международных отношений и внешней политики
государства, предмет, теория и методология исследования
идеологии государства и политики; анализируются основные
этапы становления белорусской государственности, домини-
рующие в мире идеологические течения, правовые, цивили-
зационные, политические, экономические и социокультур-
ные составляющие идеологии белорусского государства и др.



 
 
 

Во втором разделе представлены методические рекомен-
дации и задания для проведения практических занятий. За-
дания сгруппированы в рамках девяти занятий в соответ-
ствии с тематикой, предложенной учебной программой. Они
включают не только перечень основных вопросов и ключе-
вых понятий, которыми необходимо оперировать студентам,
но и вопросы для обсуждения, дискуссии, тематику рефера-
тов и презентаций, направленные на формирование анали-
тических способностей и исследовательских навыков у обу-
чающихся. На это сориентированы и дополнительные мате-
риалы, представляющие альтернативные позиции по дискус-
сионным вопросам курса. Содержащиеся во втором разде-
ле задания помогут эффективно организовать учебный про-
цесс как на индивидуальном, так и групповом уровне и будут
способствовать становлению критически мыслящего, ответ-
ственного гражданина Республики Беларусь.

В третьем разделе размещены материалы для итогового
контроля знаний студентов: проведение ролевой игры и те-
стирование, что позволяет не только оценить теоретические
знания студентов, но и проверить глубину их усвоения.

В приложениях содержится познавательный материал для
организации дискуссий и обсуждения проблемных вопросов
теории и практики функционирования идеологии в обще-
стве. С учетом сложности и многогранности проблем, охва-
тываемых в учебном пособии, приводится словарь терми-
нов, содержащий инновационные подходы и репрезентатив-



 
 
 

ный материал по классическим и дискуссионным вопросам
интегрированного курса «Политология».

Моделирование в практикуме проблемных ситуаций, при
которых задается вектор альтернативных решений по обсуж-
даемым вопросам, открытый диалог с читателем располага-
ет его к вдумчивому критическому размышлению, поиску
нетрадиционных подходов, самостоятельности и толерант-
ности суждений. Читатель при таком подходе всегда имеет
свободу выбора, он приобретает навыки самостоятельного
выстраивания схемы ответа, возможностей проявления спо-
собности и умения расширить рамки обсуждаемого вопроса.

Предназначено для студентов учреждений высшего обра-
зования. Может быть полезно для преподавателей, аспиран-
тов, специалистов по профилю.



 
 
 

 
Раздел I. Теоретические
основы изучения курса

 
 

Тема 1. Теория и методология
политической науки

 
 

Политология как отрасль научного
знания и учебная дисциплина

 
Политическая наука – органическая часть гуманитарно-

го знания, неотъемлемый элемент организации всей духов-
ной жизни общества. Объект политической науки – вся по-
литическая сфера жизнедеятельности общества. Политиче-
ская сфера – это область отношений между людьми по пово-
ду управления государственными и общественными делами.
Она является единством общего, присущего ряду стран, и
особенного, специфичного для той или иной страны. Пред-
мет политической науки – закономерности функционирова-
ния и развития политики, политических систем и процессов.

Выделяют три этапа эволюции политической науки. Пер-
вый этап – протонаучное осмысление мира политики в рели-



 
 
 

гиозно-мифологической форме и первые попытки рациона-
лизации политических представлений. Новое время (XVI–
XIX вв.) положило начало второму этапу развития полити-
ческой науки. Главной проблематикой стало исследование
государства, демократии, систем политического представи-
тельства интересов, элит, партий, психологических процес-
сов в политике и др. Теоретический подъем на рубеже ве-
ков привел к институциализации политической науки в ка-
честве самостоятельной дисциплины в учебных заведениях
США (1857), а в последствии – в Германии и Франции. В
1903 г. была создана первая Американская ассоциация по-
литических наук. Все это позволяло говорить о становлении
политической науки в качестве особой отрасли знания, за-
нявшей свое место в структуре гуманитарных наук. С пер-
вой четверти XX в. и до настоящего времени длится третий
– современный – этап развития политической науки.

В 1948 г. на международном коллоквиуме политологов,
организованном ЮНЕСКО в Париже, был рекомендован
курс политической науки в системе высшего образования. В
1962 г. образована Советская ассоциация политических на-
ук (САПН) при Институте государства и права АН СССР,
со второй половины 1970-х гг. она является координатором
политологических исследований. Под эгидой САПН начина-
ют выходить ежегодники Ассоциации, проводятся семина-
ры, симпозиумы, конференции. В 1989 г. в ведущих учре-
ждениях высшего образования СССР, в том числе и Бело-



 
 
 

русской ССР, начинает преподаваться новый учебный курс –
политология. В 1992 г. в Белорусском государственном уни-
верситете (БГУ) было открыто отделение политологии, где
ведется подготовка специалистов в этой области знаний. В
1993 г. создана Белорусская ассоциация политических на-
ук. С 2009  г. в  Белорусском государственном экономиче-
ском университете (БГЭУ) также осуществляется обучение
студентов по специальности «Политология». В БГУ, БГЭУ,
Академии управления при Президенте Республики Беларусь
открыты магистратуры и аспирантуры по данной отрасли на-
ук.

В соответствии с изучаемой проблематикой в структуре
политологии выделяются следующие разделы:

♦ теория и методология политики – раскрывает философ-
ско-методологические основы политики и политических от-
ношений, сущность и содержание политики и власти, их ос-
новополагающие признаки, функции и закономерности раз-
вития;

♦ теория политических систем и их элементов – исследу-
ет сущность, структуру и функции политических систем, да-
ет их сравнительный анализ, а также характеристику основ-
ных политических институтов – государств, партий, обще-
ственных организаций и движений и отношений между ни-
ми;

♦ теория управления социально-политическими процес-
сами – изучает цели, задачи и формы политического руко-



 
 
 

водства и управления обществом; механизмы принятия и ре-
ализации политических решений;

♦ история политических учений и политическая идео-
логия – раскрывает генезис политической науки, содержа-
ние основных идейно-политических доктрин современно-
сти, роль и функции политической идеологии и политиче-
ского сознания в политическом процессе;

♦ теория международных отношений – рассматривает
проблемы внешней и мировой политики, различные аспек-
ты международных отношений, глобальные проблемы со-
временности.

Политическая наука развивается как целостная система
теоретического и прикладного (практического) знания о по-
литике. Теоретическая политология решает научные про-
блемы, связанные с формированием фундаментального зна-
ния о политической деятельности, объяснением процессов
политического развития, разработкой концептуального ап-
парата политологии, методологии и методов политических
исследований. Прикладная политология изучает проблемы,
связанные с преобразованием политической действительно-
сти, анализом путей и средств целенаправленного воздей-
ствия на политические процессы. В сфере ее внимания –
исследование конкретной деятельности различных полити-
ческих институтов, избирательных кампаний, технологии и
техники организации власти; изучение общественного мне-
ния, особенностей политической ориентации и политиче-



 
 
 

ского поведения различных социальных групп.
Политическая наука взаимосвязана с другими социальны-

ми науками, изучающими отдельные сферы общественной
жизни, в частности экономикой, правоведением, социологи-
ей, культурологией, социальной психологией, историей др.
Социальная роль и значимость политической науки опре-
деляются теми функциями, которые она выполняет относи-
тельно потребностей общества. Как правило, к числу важ-
нейших функций политической науки относят:

♦ методологическую – заключается в разработке теории и
методологии исследования политических явлений и процес-
сов, выработке законов и категорий данной науки. Полито-
логия выступает в качестве теоретико-методологической ба-
зы конкретных исследований политики в рамках некоторых
других общественных наук;

♦ познавательную – предполагает накопление, описание,
изучение фактов политической действительности, анализ
конкретных политических явлений и процессов, выявление
важнейших политических проблем и противоречий поли-
тического развития. Политология призвана дать рациональ-
ное объяснение политической действительности, отвечая на
вопросы, как, почему, в силу каких причин возникли дан-
ные политические явления и процессы, почему им присущи
именно эти особенности;

♦ инструментальную, или регулятивную,  – связана
прежде всего с вопросами практической политики. Ос-



 
 
 

новным содержанием данной функции является выработка
практических рекомендаций для властных структур, пред-
варительная научная экспертиза политико-управленческих
решений, определение способов, методов и средств рацио-
нального воздействия на политическую действительность;

♦ прогностическую – предполагает определение ближай-
ших и отдаленных перспектив политического развития об-
щества, выработку прогнозов, моделирование будущих по-
литических процессов и отношений;

♦ идейно-воспитательную (мировоззренческую) – связа-
на с выработкой, обоснованием определенных политических
идеалов и ценностей, способствующих устойчивости той или
иной политической системы, соответствующих политиче-
ских взглядов, убеждений и политических ориентаций граж-
дан. Политология обусловливает формирование граждан-
ственности, политического сознания и политической куль-
туры населения, осуществляет политическую социализацию
граждан.

Политическая наука использует следующие группы мето-
дов:

♦ общелогические методы – анализ и синтез, индукция и
дедукция, абстрагирование и обобщение;

♦ методы других наук:
• исторический – изучает политические явления в процес-

се их становления и в связи с прошлым, в ходе их развития:
чтобы разобраться в существующей политической ситуации,



 
 
 

необходимо исследовать ее корни;
• сравнительный – сопоставляет политические процессы

и институты разных стран;
• ситуативный – заключается в учете всех условий и обсто-

ятельств, создающих конкретный процесс, положение, ситу-
ацию;

• институциональный – состоит в наблюдении, описании
и анализе политических структур, свойств и их взаимосвя-
зей, предполагает оценку на основе национального и миро-
вого опыта. В целом институционализм остается доминиру-
ющим в политико-правовых науках при изучении политиче-
ской системы и ее подсистем, т. е. государственных органов
и структур, политических партий, норм и учреждений, обес-
печивающих реализацию прав человека;

•  деятельностный – показывает политику в динамике и
развитии. С его использованием связано рассмотрение по-
литики как специфической формы управления обществом;

• социологические – основаны на изучении поведения со-
циальных групп;

• экономические – используются в политологии, потому
что существует тесная взаимосвязь между политикой и эко-
номикой. Суть их состоит в перенесении всех закономерно-
стей функционирования рыночной экономики на политиче-
скую жизнь;

• психологические – применяются для изучения субъек-
тивных мотивов человеческого поведения. Политико-пси-



 
 
 

хологические исследования широко используются при изу-
чении электорального поведения, политического лидерства,
политических конфликтов, политической социализации;

•  географический, антропологический, праксиологиче-
ский.

Наиболее общие, фундаментальные политологические
методы часто называют исследовательскими подходами, или
методологиями. В политологии существуют разнообразные
методологические подходы: бихевиоральный, системный,
структурно-функциональный, марксистский, критико-диа-
лектический, психологический. Исследовательские подходы
задают направленность изучения политики, в русле кото-
рой ученый отбирает реальные факты, производит обобще-
ния, делает прогнозы на будущее. Исследовательские под-
ходы связаны с тенденциями в развитии политологии, теми
проблемами, которые решает политическая наука на том или
ином историческом этапе.

В настоящее время в политической науке наметились тен-
денции синтеза исследовательских методик и расширения
конвенциональности понятийного аппарата.

Основными парадигмами политической науки являются:
теологическая, натуралистическая, географическая, социо-
центрическая, парадигма конфликта и консенсуса.



 
 
 

 
Политика как сфера общественного

и государственного управления
 

Термин «политика» произошел от греческого слова
politike – общественные, государственные дела, в Европе он
появился в 1265 г., возможно, в результате перевода В. Мер-
бекским книги Аристотеля «Политика».

В современном английском языке существует три терми-
на для обозначения понятия «политика»:

♦ policy – политика, линия поведения, политический
курс, характер функционирования институтов, тип измене-
ний, динамика политического процесса;

♦ polity – политические институты, государственное
устройство, государство;

♦ politics – политика, политические убеждения, полити-
ческая наука, политическое поведение различных акторов,
их мотиваций, установки, субъективный контекст политики,
механизмы его формирования.

Политика возникла в связи с необходимостью реализации
интересов социальных групп, которые затрагивали их обще-
ственное положение и не поддавались удовлетворению без
вмешательства институтов публичной власти, предполагая
использование методов принуждения. Таким образом, поли-
тика стала регулировать не все групповые интересы, а лишь
те из них, которые затрагивали их властно значимые потреб-



 
 
 

ности и предполагали вовлечение в конфликт «третьей» си-
лы в лице государства. Из-за стихийного характера такой
конкуренции К. Мангейм называл политику «самостийной»
величиной, т. е. явлением, не способным возникнуть в ре-
зультате искусственной реконструкции. Понятно, что инте-
ресы, заставляющие человека переступать грань политиче-
ской жизни, в основном имеют не индивидуальный, а над-
персональный, групповой характер. Они приобретают опре-
деленное значение для человека как представителя конкрет-
ного класса, нации, той или иной части населения, поэтому
импульсы политической жизни исходят оттуда, где различ-
ные общности, стремясь к реализации собственных целей,
влияют на положение (цели, статусы, интересы) других сло-
ев, вовлекая государство как посредника в урегулирование
этих споров.

Таким образом, политику можно определить как сово-
купность отношений, складывающихся в результате целена-
правленного взаимодействия групп по поводу завоевания,
удержания и использования государственной власти в це-
лях реализации своих общественно значимых интересов. В
этом смысле политика понимается как результат столкнове-
ния разнонаправленных действий групп, соперничающих и
друг с другом, и с правительством, которое тоже являет со-
бой особую группу и потому защищает не только общесоци-
альные, но и собственные интересы.

В современной политической науке существуют различ-



 
 
 

ные подходы к определению содержания политики. Наибо-
лее распространенными подходами к пониманию сущности
политики и ее определению являются следующие:

♦ коммуникационные – в самом общем виде полити-
ка есть область отношений между различными общностями
людей (классами, нациями, социальными группами и слоя-
ми);

♦ конфликтно-консенсусные – акцентируют внимание на
противоречиях интересов, которые лежат в основе полити-
ки, определяя ее динамику. Формами взаимодействия субъ-
ектов политики могут быть борьба, столкновение, соперни-
чество, конкуренция, компромисс, сотрудничество, консен-
сус и др.;

♦ директивные, силовые – политика есть сфера властных
отношений. Власть – первооснова, суть политических от-
ношений, важнейшее конституирующее качество политики.
Только на этой основе можно выделить политику, политиче-
ские отношения из всей совокупности общественных отно-
шений;

♦ институциональные – рассматривают политику как
сферу взаимодействия государства, партий, других обще-
ственно-политических институтов и структур, в которых во-
площается и материализуется власть и политика;

♦ функциональные – основным назначением политики
является управление социальными процессами как система-
тическое и целенаправленное воздействие на общество для



 
 
 

сохранения и оптимального функционирования данного со-
циально-экономического строя.

Политика выступает как организационная и регулятив-
но-контрольная сфера общества, что обусловлено такими ее
свойствами, как универсальность, всеохватывающий харак-
тер, инклюзивность (включенность во все сферы), способ-
ность воздействовать практически на любые стороны жизни.
Функциональность политики не только позволяет ей глубо-
ко воздействовать на другие сферы общественной жизни, но
и связывает ее с ними. Политика в значительной мере опо-
средована экономической сферой общества, экономически-
ми отношениями и интересами, концентрированным выра-
жением которых она является. Вместе с тем она обладает от-
носительной самостоятельностью и оказывает обратное воз-
действие на экономику и другие сферы общественной жиз-
ни. Тесная связь существует между политикой и моралью,
политикой и культурой, политикой и идеологией, политикой
и правом.

Субъектами политики являются индивид, малая социаль-
ная или профессиональная группа, нация, класс, элита, об-
щественные движения, объединения и другие социальные
общности.



 
 
 

 
Политическая власть:

понятие, структура, функции
 

Феномен власти приоткрывает тайну самой политики, по-
литических институтов и движений, стремления к ее завое-
ванию и осуществлению. Доминирование властной воли, во-
левое отношение между людьми является специфическим
признаком власти. Во властных отношениях предполагает-
ся наличие следующих аспектов: субъекта власти, которым
могут выступать как отдельные лица, так и коллективно дей-
ствующие лица (партия, организация, учреждение, комитет
и т. п.); выражение воли осуществляющего власть; подчине-
ние того, над кем осуществляется власть, тому, кто ее осу-
ществляет. В этой связи природа власти такова, что она от-
части опирается на одобрение наиболее авторитетной части
людей, и власть кончается там, где начинается насилие (хотя
она и предполагает угрозу применения силы или насилия).
Неспособность же субъекта власти обеспечить согласие лю-
дей без использования физического насилия означает, что
власти не существует, а есть попытка оказать давление. Хо-
тя власть и требует подчинения, но люди, подчиняясь ей, не
жертвуют своей свободой, поскольку, как писал В. Соловьев,
«требование личной свободы, чтобы оно могло осуществить-
ся, уже предполагает стеснение этой свободы в той мере, в
какой она в данном состоянии человечества несовместима с



 
 
 

существованием общества или общим благом».
Таким образом, политическая власть – это способность

и возможность социальной группы, страты осуществлять
свою волю, оказывать определяющее воздействие на дея-
тельность, поведение людей посредством авторитета, права,
насилия. Политическая власть – это реальная способность
социальной группы, индивида проводить свою волю в поли-
тике и в сфере правовых норм. Проявления политической
власти в обществе многообразны (власть государственная,
общественная, экономическая и др.). Формы и методы ее
осуществления в различных социальных и экономических
системах неодинаковы: от консенсуса до насилия, от демо-
кратии до тоталитаризма, от адекватного учета потребностей
и интересов масс до прямого психологического давления и
физического террора, от апелляции к божественным и свет-
ским авторитетам до манипулирования сознанием и поведе-
нием индивидов.

Выделяют власть в бесклассовом и классовом обществе.
Классификация власти:

♦ по функциям органов власти различают законодатель-
ную, исполнительную и судебную власть;

♦ способам организации власти – монархическую, рес-
публиканскую;

♦ степени институализации – правительственную, феде-
ральную, городскую, сельскую, муниципальную;

♦ количественному признаку – единоличную, олигархи-



 
 
 

ческую, полиархическую;
♦ правовому признаку – законную и незаконную, легаль-

ную и нелегальную;
♦ признанию власти обществом – легитимную и нелиги-

тимную;
♦ сферам общественной жизни – экономическую, поли-

тическую, социальную, духовно-информационную.
Власть и политику иногда отождествляют, считая их

нераздельными и взаимообусловленными. Действительно,
власть является центральным началом политики, представ-
ляет собой средство осуществления политики. Борьба за
власть, овладение ею и ее удержание – проблема политиче-
ская, независимо от того, решается она путем выборов, на-
значений, захвата. Как правило, власть – не самоцель для со-
циальных сил, стремящихся реализовать свои цели. Однако,
придя к власти, эти силы начинают формировать конкрет-
ные структуры власти самых разных масштабов: от прави-
тельства, президента, парламента до региональных и мест-
ных структур. Новые правители, осуществляя свои интере-
сы и цели, сами вырабатывают и проводят в жизнь собствен-
ную политику, которая становится средством власти. Иными
словами, политика оказывается причиной власти, а власть –
причиной политики. Можно сказать, что политика и власть
связаны круговой причинно-следственной зависимостью.

Отношения власти предполагают наличие субъекта и объ-
екта (или второго, пассивного, субъекта), отношений господ-



 
 
 

ства и подчинения, побуждения к действию и его соверше-
ния по желанию первого субъекта. Власть возникает в отно-
шениях между людьми, группами людей, обществом и его
частями, т. е. субъектами, наделенными сознанием, волей,
способностью действовать.

Субъектами власти могут быть отдельные личности, орга-
низации, общности людей, союзы государств, мировое сооб-
щество.

К наиболее важным, общественно значимым функциям
политической власти можно отнести следующие:

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

хранения стабильности;
♦ управление обществом.
В современной литературе существуют различные кон-

цепции власти: правовые, поведенческие, бихевиоральные,
реляционистские.

Принцип разделения властей закреплен в ст. 6  Консти-
туции Республики Беларусь. В ней отмечается, что государ-
ство основывается на принципе разделения властей: законо-
дательной, исполнительной и судебной. Государственные ор-
ганы в пределах своих полномочий самостоятельны: они вза-
имодействуют между собой, сдерживают и уравновешивают
друг друга.



 
 
 

Под ресурсами власти принято понимать все те сред-
ства, использование которых обеспечивает влияние на объ-
ект власти в соответствии с целями субъекта. Ресурсы пред-
ставляют собой либо важные для объекта ценности (деньги,
предметы потребления), либо средства, способные повлиять
на внутренний мир, мотивацию человека (средства массо-
вой информации), либо орудия, с помощью которых можно
лишить человека тех или иных ценностей, высшей из кото-
рых обычно считается жизнь (оружие, карательные органы
в целом). Субъекты политической власти обладают уникаль-
ной системой ресурсов. В их руках находится государство
с его аппаратом, армией, органами внутренних дел, тюрь-
мами, правоохранительными органами, денежной и налого-
вой системами и т. д. Государственная власть имеет моно-
польное право издавать законы, обязательные для всего на-
селения. Ресурсами власти являются интересы, убеждения
людей, их чувства, эмоции (страх, ненависть, зависть, вос-
торг, энтузиазм, недовольство и др.). Также к ним относят-
ся экономический, военный, культурный потенциал страны,
государственная территория, стабильность и порядок, един-
ство общества, природные богатства, численность населе-
ния, его качество (культура, образованность, трудовые на-
выки и т. д.), знания, профессионализм, пропаганда во всех
ее формах, средства массовой информации. Важное значе-
ние имеют традиции, идеология, вера, доверие, обществен-
ное настроение, участие населения в политике, время, кото-



 
 
 

рым располагает власть для решения своих задач. Эффек-
тивными средствами власти могут стать национальные и ре-
лигиозные чувства.

Источниками и основаниями власти могут выступать про-
исхождение, социальный статус, деньги, богатство, знания и
др.

В современных обществах для характеристики власти ча-
сто используется термин «легитимность»  – признание на-
селением данной власти, ее права управлять. Легитимная
власть принимается массами, а не просто навязывается им.
Массы согласны подчиняться такой власти, считая ее спра-
ведливой, авторитетной, а существующий порядок – наилуч-
шим для страны. В политологии используется также термин
«легальность» власти – юридическое обоснование, юриди-
ческое бытие власти, ее законность, соответствие правовым
нормам.

Типология легитимности введена в научный оборот
М. Вебером, выделявшим три типа легитимности:

♦ традиционный – основанный на вере в священный ха-
рактер норм, обычаев, традиций, которые рассматриваются
как нерушимые. Обычаи выступают основой управления и
послушания в обществе;

♦ харизматический – развивается в революционных усло-
виях;

♦ легальный – основывается на признании юридических
норм, конституции, которые регулируют отношения управ-



 
 
 

ления и подчинения. Эти нормы открыты для изменений,
для чего имеются установленные законом процедуры. Ра-
ционально-правовая легитимность характерна для демокра-
тических государств. Она предполагает строгое соблюдение
законов всеми структурами общества, в том числе и госу-
дарственными органами, доступ к политическим институтам
всем слоям населения, доверие граждан к устройству госу-
дарства, а не к отдельным лидерам, подчинение законам, а
не личности руководителя.

В период радикальных социально-экономических измене-
ний наблюдается, как правило, кризис законности власти.
Старый режим уже утратил легитимность, а новый – еще
не приобрел. Положение нового режима во многом зависит
от того, каким способом он попытается утвердить свою ле-
гитимность. К стабильной легитимности ведет лишь рацио-
нально-правовой способ, при котором доверие и уважение
к власти основывается на признании законными ведущих к
ней путей.

 
Понятие и структура

политической системы общества
 

Любое человеческое сообщество может быть определено
как сложная система, т.  е. оно может рассматриваться как
совокупность разных систем, среди которых выделяют соци-
альную, экономическую, духовную, политическую и др. Спе-



 
 
 

цифика политической системы по сравнению с другими за-
ключается в следующем:

♦ она является универсальной, поскольку охватывает сво-
им воздействием все общество;

♦ она осуществляет полный контроль над применением
физического и иного принуждения;

♦ ее право выносить обязывающие решения считается ле-
гитимным;

♦ ее решения являются авторитетно-властными.
Современная трактовка понятия политической системы

отличается большим разнообразием концепций – выделяет-
ся около 20 формулировок. В политической науке сформи-
ровались определенные подходы к изучению политической
системы:

♦ институциональный – рассматривает политическую си-
стему как совокупность государственных и негосударствен-
ных институтов социальных и правовых норм, посредством
которых реализуются политико-властные отношения;

♦ системный – главным предметом анализа является не
институт, а социальное взаимодействие между индивидами
и группами, которые осуществляют определенные полити-
ческие роли.

Политические взаимодействия ориентированы на автори-
тетное распределение ценностей в обществе. В целом же по-
литическую систему  можно определить как совокупность
институциональных структур государства и общества, форм



 
 
 

взаимодействия между ними, направленных на осуществле-
ние политической власти, управление, руководство, регули-
рование общественно-политическими процессами.

Политическая система представляет собой сложнооргани-
зованное образование, имеющее разветвленную структуру,
многообразные связи. Наиболее распространенной точкой
зрения ученых на структуру политической системы являет-
ся выделение в ее составе следующих подсистем (их струк-
турными элементами выступают те институты, нормы, функ-
ции, идеи и отношения, которые находятся в тесном взаимо-
действии с политическим управлением):

♦ институциональной – состоит из политических ин-
ститутов, каждый из которых также является относитель-
но самостоятельной системой (государство, партии, обще-
ственно-политические организации и движения, лоббист-
ские группы и др., а также отношения между ними). Цен-
тральное место принадлежит государству – властная опо-
ра как политической, так и общественной системы в целом.
Особую роль играют церковь и средства массовой информа-
ции, способные существенно влиять на формирование об-
щественного мнения и, следовательно, оказывать давление
на правительство и политических лидеров, т. е. стимулиро-
вать или тормозить импульсы, поступающие в систему. В
целом же институциональная подсистема занимает ведущее
положение среди других подсистем;

♦ нормативной – складывается из политико-правовых



 
 
 

норм, принципов, воззрений и традиций, направленных на
регламентацию деятельности политической системы в целом
и ее структурных элементов. Центральное место в данной
подсистеме занимают нормы права, которые служат глав-
ным регулятором общественных взаимосвязей, обеспечива-
ют функционирование по заведенному порядку не только го-
сударственных органов, но и общественных объединений, а
также устанавливают правила участия граждан в политиче-
ской деятельности. Указывая на легитимность власти или на
нелегитимность каких-либо действий, сопряженных с этой
властью, имеется в виду соотношение нормативной подси-
стемы с реальной жизнью, оценивается степень соответствия
слова (закона) и дела в политике;

♦ функциональной – определяется нормами политиче-
ской деятельности, способами осуществления власти, преоб-
ладанием среди них насильственных или ненасильственных
методов управления; характеризуется совокупностью ре-
альных функций, выполняемых различными политически-
ми институтами или гражданскими объединениями. Дан-
ная подсистема – основа политического режима, который
обеспечивает сохранение существующей власти. При этом
режим обладает известной самостоятельностью по отноше-
нию к конституционной структуре государственного управ-
ления, отраженной в институциональной подсистеме. Пра-
вящая элита может выходить за рамки формально установ-
ленного правопорядка, видоизменять механизмы властвова-



 
 
 

ния, а активность оппозиционных сил способна ограничить
влияние конституционных институтов либо создавать аль-
тернативные квазиинституциональные структуры;

♦ коммуникативной – включает разнообразные формы
и принципы взаимодействия как внутри политической си-
стемы (между ее подсистемами), так и с другими страна-
ми. На внутреннем уровне она определяется отношениями
между законодательной и исполнительной ветвями власти,
институтами государства и другими субъектами политиче-
ских взаимодействий (партиями, социальными, этнически-
ми или конфессиональными общностями, людьми как ин-
дивидуальными акторами), складывающимися в связи с их
участием в осуществлении власти. Данная подсистема отра-
жает связи гражданского общества и правового государства,
которые могут различаться по своей социальной направлен-
ности. Среди них выделяют связи, нацеленные на упрочение
существующего политического строя и выражающие интере-
сы оппозиционно-умеренных или радикальных сил. Комму-
никативная подсистема отражает также внешнюю безопас-
ность общества, т. е. восприятие и адекватную оценку внеш-
них информационных потоков, исходящих со стороны меж-
дународной или экологической среды;

♦ культурно-идеологическую – формируется из различ-
ных по содержанию идей, взглядов, чувств участников соци-
альной жизни. Она во многом определяется степенью диф-
ференциации идейно-политического спектра общества, пре-



 
 
 

обладанием в нем гуманистических или негуманистических
по своей ориентации течений. Кроме того, подобная под-
система тесно связана с особенностями массовой политиче-
ской культуры, ролью в ней традиционных стереотипов и
рациональных установок в сфере поведения. Функциональ-
но она решает задачи сохранения и воспроизводства суще-
ствующей модели общества. Однако подсистема культуры и
идеологии является именно той областью, где происходит не
только подтверждение, но и видоизменение модели устрой-
ства общества.

Благодаря своему структурному разнообразию политиче-
ская система способна обеспечивать исполнение определен-
ных функций в обществе:

♦ определение целей, задач и путей развития общества;
♦ организацию деятельности общества по выполнению

целей и программ;
♦ распределение материальных и духовных ценностей;
♦ согласование разнообразных интересов социальных

общностей и государства;
♦ разработку правил и законов поведения людей и групп

в обществе;
♦ обеспечение внутренней и внешней безопасности и ста-

бильности политического строя;
♦ формирование политического сознания, приобщение

членов общества к политическому участию и деятельности;
♦ контроль за соблюдением выполнения законов и пра-



 
 
 

вил, пресечение действий, нарушающих политические нор-
мы.

Указанные функции характерны для стабильных сформи-
ровавшихся политических систем. Если политическая систе-
ма еще не сформировалась и находится в переходном состо-
янии, то для нее будут характерны и другие функции, в част-
ности функция преодоления политических и прочих кризи-
сов.

Политические системы современного мира очень разно-
образны. На их формирование и функционирование оказы-
вает влияние множество факторов: исторические традиции,
культура, экономическое развитие, зрелость гражданского
общества, географическое положение и т. д. В зависимости
от типа критериев предлагаются разные классификации:

♦ в соответствии с цивилизационным подходом полити-
ческие системы подразделяют на традиционные, модернизи-
рованные, демократии и тоталитарные;

♦ по характеру взаимодействия с внешней средой – от-
крытые (активно обмениваются ресурсами с внешним ми-
ром, способны воспринимать ценности других стран) и
закрытые (характеризуются ограниченными контактами с
внешней средой, не воспринимают иные системы ценностей)
политические системы;

♦ по типам легитимного господства – традиционные, ха-
ризматические и рационально-легальные;

♦ по критерию «стабильность – изменчивость» – консер-



 
 
 

вативные и трансформирующиеся;
♦ по типам политических режимов – тоталитарные, авто-

ритарные и демократические.
Свои особенности присущи и политической системе Рес-

публики Беларусь. С 1990-х гг. в ней происходят существен-
ные изменения: реорганизуются механизмы власти и поли-
тические институты; формируется новая модель политиче-
ской организации белорусского общества, которая строится
на основе принципов народовластия, политического плюра-
лизма, разделения властей. Следует также подчеркнуть, что
институционально политическая система Республики Бела-
русь в значительной степени сходна с политическими систе-
мами других стран. Ее особенности проявляются при анали-
зе функциональной, коммуникативной и культурно-идеоло-
гической подсистем.

Специфика разделения властей и коммуникации между
тремя ее ветвями в Республике Беларусь заключается в су-
ществовании еще одной силы – президентской власти, ко-
торая призвана заботиться о бесконфликтном и согласован-
ном взаимодействии других ветвей власти и выступать тре-
тейским судьей между различными политическими силами.
Данная роль президентской власти выведена за сферу пуб-
личной власти и распространяется на отношения органов
государственной власти, государства и народа. Такой ста-
тус Главы государства необходим для реализации функций,
возложенных на него Конституцией, и обусловлен в значи-



 
 
 

тельной степени переходным характером белорусского об-
щества, в условиях которого необходимо сохранение поли-
тической и экономической стабильности в стране.

Функциональная подсистема также имеет особенности
проявления. В Республике Беларусь существует специфика
выполнения ролей различными политическими института-
ми и гражданскими объединениями. К сожалению, пока не
сложилась развитая партийная система. Политические пар-
тии скорее находятся на начальной стадии своего формиро-
вания и похожи на политические клубы, не обладающие со-
циальной базой и не пользующиеся значительной поддерж-
кой среди населения. Идеологически многие партии до кон-
ца не оформились, более того, их названия зачастую не от-
ражают идеологических основ их деятельности, доминиру-
ющих в обществе ценностей и ориентаций и возникших в
рамках определенных культурно-исторических и политиче-
ских традиций.

Ряд партий оппозиционны существующей в Республике
Беларусь власти. В целом же наличие оппозиции органиче-
ски связано как с разнородностью общества, так и со свой-
ствами самого человека, в том числе реализует принцип по-
литического плюрализма, который является основой поли-
тической системы Республики Беларусь. Однако следует от-
метить, что некоторые виды и формы оппозиции, в частно-
сти непримиримая оппозиция, представляют угрозу для об-
щества в целом, поскольку ведут к идейно-политической по-



 
 
 

ляризации, фрагментации и даже распаду общества. Таким
образом, для политической системы большое значение при-
обретает процесс формирования общезначимых ценностей
и ориентиров, поддерживаемых основной частью населения
и составляющих мировоззренческую основу идеологии бе-
лорусского государства.

К функциональным и коммуникативным особенностям
политической системы Республики Беларусь можно также
отнести слабо развитую систему местного самоуправления.
Существующие местные Советы пока еще не позволяют
гражданам эффективно участвовать в управлении обще-
ственными делами, решении экономических и социальных
проблем на местах, поскольку большинство полномочий
сконцентрировано в исполнительных комитетах.

Специфика функционирования гражданских объедине-
ний в Беларуси и коммуникации их с государством прояв-
ляется также в том, что государство зачастую выступает од-
ним из главных инициаторов их создания и преобразования.
Например, благодаря усилиям государственных институтов
была возобновлена деятельность таких молодежных и проф-
союзных структур, как Белорусского республиканского со-
юза молодежи (БРСМ) и Федерации профсоюзов Беларуси
(ФПБ). Они занимают особое место в структуре гражданско-
го общества. Например, профсоюзы являются самой массо-
вой общественной организацией в Беларуси. Их официаль-
ная численность составляет около 54 % всего населения Рес-



 
 
 

публики Беларусь в возрасте старше 14 лет. Безусловно, со-
здание гражданского общества и возникновение его парт-
нерских взаимоотношений с государством связано в опреде-
ленной степени с инициативой самих граждан, а не только
государства. Объективно путь для формирования граждан-
ского общества открыт в первую очередь благодаря процес-
сам демократизации и нормам правового государства, зало-
женным в Конституции Республики Беларусь.

 
Политический режим как
функциональный аспект
политической системы

 
Политический режим представляет собой функциональ-

ную характеристику политической жизни, ценностную осо-
бенность той или иной государственности, содержащую по-
зитивное или негативное представление о данном обществе.
Он показывает, как взаимодействуют между собой различ-
ные элементы политической системы: законодательные и ис-
полнительные, правящая партия и оппозиция, государство и
общественные объединения. Иными словами, политический
режим – это способы и методы осуществления политической
власти в обществе.

В научной и учебной литературе выделяют ряд критери-
ев, которые характеризуют понятие политического режима,
в частности:



 
 
 

♦ характер и мера осуществления власти;
♦ механизм формирования власти;
♦ взаимоотношения общества и власти;
♦ роль и значение негосударственных и неполитических

организаций и структур;
♦ характер существующих в обществе запретов;
♦ роль идеологии в жизни общества;
♦ характер политического лидерства;
♦ соотношение прав и свобод граждан;
♦ положение средств массовой информации;
♦ роль политических партий;
♦ соотношение между законодательной и исполнитель-

ной властью;
♦ роль и значение органов подавления;
♦ тип политического поведения.
Согласно наиболее распространенной классификации по-

литических режимов выделяют тоталитарные, авторитарные
и демократические режимы.

Тоталитаризм представляет собой специфическое явле-
ние первой половины XX в., характерное для стран, где де-
мократические структуры либо только зарождались, либо
были неустойчивыми (Россия, Германия, Италия, Испания,
Португалия).

Понятие тоталитаризма используется для обозначения
такого политического режима, в котором государственная
власть сосредоточивается узкой группой лиц на основе свер-



 
 
 

тывания демократии, базируясь на однопартийной системе,
всеобъемлющем проникновении государственной власти в
экономику, ликвидации конституционных гарантий и прав
посредством насилия, духовного порабощения людей, по-
глощения всех форм и сфер самоуправления личности.

Системообразующие признаки тоталитаризма – едино-
личная власть вождя (харизматического лидера), демонстри-
рующего собой и своими поступками неизбежность и пра-
вильность избранной цели и способов ее достижения; стро-
гая иерархическая вертикальная система управления; одно-
партийность; широкая пропаганда; открыто террористиче-
ский политический строй с репрессивным аппаратом, устра-
няющим любое проявление инакомыслия и инакодействия;
жесткая структурированность и одновременная консолида-
ция общества на основе укрепления в сознании масс убеж-
денности в возможности реализации социальной справедли-
вости, братства, национального согласия и блага грядущих
поколений.

Имея глубокие корни, тоталитаризм обладает способно-
стью не только сохраняться в структурах властвования, но и
способствовать формированию особого типа поведения че-
ловека и его отношения к другим людям.

Для тоталитарных режимов характерна особая роль идео-
логии в обществе, которая обосновывает право этих режи-
мов на существование. Она постулирует необходимость то-
тального переустройства общества, отмену всех или боль-



 
 
 

шинства прежних ценностей и замену их новыми ценностя-
ми. В политической сфере этому соответствует монополиза-
ция власти.

Авторитарный режим является переходной ступенью
к демократическому. Основные признаки авторитаризма –
элитарность, неподконтрольность власти, сильное центра-
лизованное начало, персонализм, т.  е. персонифицирован-
ный характер принятия решений. Пути преодоления бескон-
трольной авторитарной власти:

♦ развитие полной и подлинной гласности, подразумева-
ющей конструктивность решений в сочетании с гарантией
как от преследования за критику, так и от использования
имитации критики в своекорыстных целях;

♦ подотчетность лидера своему коллективу или избира-
телям, которые обладают правом выражения вотума недове-
рия; наличие механизма выхода в отставку;

♦ обязательная ротация руководящих кадров;
♦ регламентация отношений между руководящими и ру-

ководимыми, исключение администрирования и авторита-
ризма;
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