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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

7 июля 2023 г. № 2 

Об утверждении программ-минимумов кандидатских 
экзаменов по специальным дисциплинам 

На основании подпункта 3.14 пункта 3 Положения о Высшей аттестационной 
комиссии, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2013 г. 
№ 560, Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
программу-минимум кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

«23.00.01 – теория и философия политики, история и методология политической науки 
(политические науки)» (прилагается); 

программу-минимум кандидатского экзамена по специальной дисциплине 
«23.00.02 – политические институты, процессы и технологии (политические науки)» 
(прилагается); 

программу-минимум кандидатского экзамена по специальной дисциплине 
«23.00.04 – политические проблемы международных отношений, глобального 
и регионального развития (политические науки)» (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Председатель А.Е.Гучок

  
СОГЛАСОВАНО 
Администрация Президента 
Республики Беларусь 

Министерство образования 
Республики Беларусь 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь 
07.07.2023 № 2 

ПРОГРАММА-МИНИМУМ 
кандидатского экзамена по специальной дисциплине 
«23.00.01 – ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ, 

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 
(ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ)» 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Цель настоящей программы-минимум кандидатского экзамена по специальной 
дисциплине «23.00.01 – теория и философия политики, история и методология 
политической науки (политические науки)» (далее – программа-минимум) – помочь 
аспирантам, соискателям по специальности 23.00.01 – теория и философия политики, 
история и методология политической науки: 

рассмотреть этапы становления политического знания и политологии как науки 
и учебной дисциплины, основные политические теории, раскрыть суть методологии 
политической науки и особенностей применения методов политического анализа; 
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систематизировать знания по основным теоретико-методологическим проблемам 
современной политической науки и их концептуальному осмыслению; 

углубить понимание философии политики; 
упрочить установки гражданственности и сформированность патриотических 

ценностей белорусского государства. 
2. Задачи настоящей программы-минимум – систематизировать и развить 

у аспирантов, соискателей: 
знания о категориальном аппарате политологии и методах анализа политики; 
опыт концептуального теоретического осмысления политики, власти и политических 

процессов; 
навыки анализа содержания основных теоретических концепций 

и методологических подходов современной политической науки; 
навыки политического анализа различных сфер политической системы. 
3. Основные требования к результатам учебной деятельности аспиранта, соискателя 

в рамках специальности 23.00.01 – теория и философия политики, история и методология 
политической науки состоят в том, что аспирант, соискатель должен знать и понимать: 

историю политической мысли, особенности развития и ключевые этапы становления 
политологии; 

понятийно-категориальный аппарат, методологию политической науки, 
инструментарий политического анализа и прогнозирования; 

философские основания сферы политического; 
теоретические и аксиологические, прикладные и инструментальные компоненты 

политического знания, его экспертные, прогностические функции, роль политической 
науки в подготовке и обосновании политических решений; 

круг вопросов, относящихся к человеческому измерению политики, специфике 
политической социализации личности, политической этике, формированию 
гражданственности и патриотизма. 

Аспирант, соискатель должен уметь: 
применять теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные 

компоненты политического знания для реализации прогностических и экспертных 
функций; 

определять специфику политической среды и деятельности «человека 
политического», их влияние на развитие общества и отдельных его компонентов; 

использовать инструментарий политического анализа и прогнозирования; 
применять общетеоретические разработки к анализу конкретных ситуаций 

и идеологического процесса в Республике Беларусь; 
готовить предложения по разработке государственных программ в области 

политического, социального и культурного развития Республики Беларусь. 
4. Структура настоящей программы-минимум включает: общие положения, 

содержание, примерный перечень учебных, иных изданий и источников, примерные 
вопросы к кандидатскому экзамену по специальной дисциплине «23.00.01 – теория 
и философия политики, история и методология политической науки (политические 
науки)» (далее – экзамен). 

ГЛАВА 2 
СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Генезис политической науки и ее структура 
  
Ключевые слова: политическая наука, политология, институционализация 

политической науки, предмет политической науки, понятия и категории политологии. 
  
Предпосылки выделения политологии как научной дисциплины: общенаучные, 

внутринаучные и социально-политические. Контекст развития науки Нового времени 
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и институционализация политической науки. Связь между формированием политической 
науки и выделением политики в качестве самостоятельной подсистемы общества. 

Становление политологии как самостоятельной науки. Особенности 
институционализации политической науки в США, Англии, Франции, Германии  
в XIX – первой половине XX в. Основные тенденции развития политологии после Второй 
мировой войны. Деятельность Международной ассоциации политических наук. 
«Поведенческая» и «постбихевиоральная» революции в политологии. Проекты 
сравнительных исследований. Создание баз данных политических исследований. 

Становление политологии в Республике Беларусь, Российской Федерации, в других 
странах Содружества Независимых Государств (СНГ) и ее роль в изучении 
государственного строительства. 

Структура политической науки согласно решениям Международного коллоквиума 
по проблемам политической науки (Париж, 1948 г.). Предмет политической науки. 
Понятийно-категориальный аппарат политологии. Структурные блоки для построения 
образовательных программ в области политологии. Политическая теория, эмпирическая 
и прикладная политология. Фундаментальные и прикладные политологические 
исследования. 

  
Тема 2. История политической мысли 
  
Ключевые слова: мировая политическая мысль, политическая мысль Беларуси, 

научно-исследовательские программы в политологии, инновации в политологии. 
  
История политических идей как процесс становления теоретических 

и методологических основ политологии. Различие между политическими учениями 
прошлого и современной политической наукой. 

История мировой политической мысли, периодизация становления и развития 
политической науки. 

Политическая мысль Древнего Востока и Античности. Средневековая политическая 
мысль. Политические учения в эпоху Возрождения и Нового времени. 

Теория научного коммунизма как советская политическая наука. 
История отечественной политической мысли. Развитие политической науки 

в Республике Беларусь. 
Научно-исследовательские программы в политологии. Инновационные направления 

развития политологии и субдисциплины политологии. Теории сравнительных 
и междисциплинарных исследований в политической науке. 

  
Тема 3. Политика как объект теоретического исследования и общественное явление 
  
Ключевые слова: политика, политические отношения, политическая деятельность, 

политогенез, политическая антропология. 
  
Понятие «политика». История развития представлений о политике. Политика и ее 

субстанциональные свойства. Основные подходы к определению сути политики: 
философский, социально-экономический, политологический. Политика как общественное 
явление и как вид деятельности. Политика как сфера государственного и общественного 
управления. Политика как достижение коллективных целей, производство 
и распределение ценностей. Политика и идеология. 

Директивные и консенсусные концепции политики. Происхождение политики 
(политогенез). Политическая антропология о причинах возникновения политики. 

Границы политики в обществе. Изменение границ политического в процессе 
исторической эволюции. Формальное, содержательное и процессуальное измерения 
политики. 
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Структура политики: субъекты и объекты политики, политические отношения, 
политическое сознание, политическая организация, политическая деятельность. 

Типология политики по различным основаниям: государственная (внутренняя, 
внешняя, экономическая, социальная, культурная, региональная и другое); публичная 
(партийная, общественных объединений и другое). 

Функции политики. Взаимосвязь политики с экономической, правовой, религиозной 
и иными сферами. Политика и порядок. Нравственные основы политических отношений. 
Гуманизм в политике. 

Закономерности политической сферы. Принципы детерминизма в анализе политики 
(Г.В.Ф. Гегель, О. Конт, К. Маркс, В. И. Ленин). Позиция отрицания жестких законов 
истории (К. Поппер). Ситуативный и вероятностный характер закономерностей 
политической сферы. 

  
Тема 4. Предметное поле и сущность теории политики 
  
Ключевые слова: теория политики, объект и предмет теории политики, политическая 

философия, политическая психология, политическая история. 
  
Теория политики как научная дисциплина, ее возникновение и основные этапы 

развития. Корни теории политики в истории политической мысли. Вклад Н. Макиавелли 
в становление светской теории политики. Вклад К. Маркса и М. Вебера в развитие 
политической теории. Поворот к инструментальному исследованию политики. 
Политическая теория на рубеже XIX–XX вв. 

Объект и предмет, функции теории политики. Определение и разновидности 
политических теорий. Универсальные, нормативные теории, теории среднего уровня. 
Место теории политики в структуре современного политического знания. 

Соотношение теории политики с политической философией, политической 
историей, политической юриспруденцией, политической социологией, политэкономией, 
политической психологией, политической географией, политической антропологией. 

Парадигмы в политической теории. Основные политические теории XX–XXI вв. 
Развитие политической теории в Республике Беларусь. 

  
Тема 5. Предметное поле и сущность философии политики 
  
Ключевые слова: философия политики, нормативно-аксиологическая концепция, 

цивилизационный подход. 
  
Философия политики как направление исследований. Место философии политики 

в структуре политического знания. Философия политики и политическая теория. Функции 
философии политики. 

Античные корни философии политики: нормативно-аксиологическая концепция 
политики. Теологическая концепция политики. 

Философия политики как интерпретация оснований, границ и возможностей 
политики, соотношения объективного и субъективного, закономерного и случайного, 
должного и сущего, рационального и нерационального в политике. Исследование 
фундаментальных основ политического бытия как объект философского анализа. Система 
категорий философии политики. Проблемы блага, справедливости и рациональности 
в политике. Политическое время и политическое пространство. 

Онтологический, аксиологический, праксеологический, культурологический аспекты 
философии политики. Цивилизационный подход в трактовке специфики философии 
политики Запада и Востока. 

Цели, методы и средства, насилие и ненасилие в политике. Ценностные и этические 
аспекты мира политического. Этические парадоксы в политике. Власть и познание. 
Интеллектуалы и власть. 
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Тема 6. Методология политической науки 
  
Ключевые слова: метод, методология, методология политической науки, 

политический анализ, политическое прогнозирование. 
  
Общая характеристика научной методологии. Общенаучный и специально-научный 

(внутринаучный) уровни научной методологии. Определение понятия «методология 
политической науки». Теоретико-методологическая и конкретно-методологическая 
(методическая) составляющие методологии политической науки. 

Становление методологии социально-гуманитарного познания. Методологический 
анализ специфики социально-политического познания. 

Критерии достоверности в политологии. Требования научности и объективности, 
достоверности и систематизированности знания. Процедуры обоснования достоверности 
результатов исследований. Политическое знание и практика. Проблема участия ученого 
в политике. 

Понятия «парадигма», «исследовательский подход», «научно-исследовательская 
программа». Этапы развития методологии политической науки и ее основные 
исследовательские подходы. 

Определение научного метода. Классификация методов политического 
исследования. Общелогические, общенаучные, социально-гуманитарные и специально-
научные методы. Методы эмпирического и теоретического исследования, качественные 
и количественные методы в политическом анализе. 

Политический анализ: сущность и предметно-методологическая специфика. 
Функции политической аналитики. Фундаментальный и прикладной уровни 
политического анализа. Становление политической аналитики как сферы 
профессиональной деятельности. Центры политического анализа, экспертизы 
и консалтинга. Организация прикладных исследований центрами политического анализа. 

Специальные методы политического анализа: ситуационный анализ, ивент-анализ 
(метод анализа событий), метод сценариев (сценариотехника), позиционный и ресурсный 
методы, методы экспертных оценок, метод «дерева целей», SWOT-анализ. Методы 
анализа политических текстов (контент-анализ, когнитивное картирование, дискурс-
анализ, интент-анализ в политической науке). Особенности применения статистических 
методов в политологии. Методология политического прогнозирования. Методология 
сравнительных политических исследований. 

  
Тема 7. Теория власти и властных отношений 
  
Ключевые слова: власть, властегенез, политическая власть, государственная власть, 

ресурсы власти, основания власти, легитимность, легальность, легитимация власти. 
  
Власть как социальное явление. Власть в различных общественных сферах. 

Властегенез. Объективная обусловленность властных отношений. Власть и социальная 
дифференциация. Власть и управление. Функции власти. 

Понятие политической власти. Политическая власть как средство реализации 
социальных интересов, регулятор общественных отношений, способ сохранения 
социальной целостности. 

Основные концептуальные подходы к определению политической власти: 
реляционный, поведенческий, системный, структурно-функциональный, 
коммуникативный, марксистский, натуралистический. 

Структура политической власти. Субъекты и объекты, ресурсы, основания 
и инструменты политической власти. Институциональный и функциональный механизмы 
реализации власти. 

Формы власти. Функции и методы осуществления политической власти. 
Двоевластие и безвластие. Политическое влияние, его основные проявления. Влияние 
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на формирование политического сознания как форма политической власти. 
Осуществление политической власти в процессе принятия и непринятия политических 
решений. 

Политическая и государственная власть. Государственная власть, ее характеристики. 
Политическое господство и легитимность власти. Легитимность, легальность 
и легитимация власти. Типы легитимного господства. Принцип разделения властей. 

Реализация политической власти в странах СНГ и в Республике Беларусь. 
  
Тема 8. Справедливость, благо и рациональность в политике 
  
Ключевые слова: справедливость, теория справедливости, свобода, равенство, 

теория рационального выбора, теория социального конструктивизма. 
  
Справедливость как онтологическая основа политики. Соотношение 

справедливости, свободы и равенства. 
Теория справедливости Дж. Роулза. Справедливость как базовый принцип 

общественного договора. Рациональное понимание общества и упорядоченность общества 
посредством институтов. Публичность как условие принятия принципов справедливости. 

Ценностный характер справедливости. Мораль как основа справедливости. М. Вебер 
об этике убеждения и этике ответственности в политике. 

Теории рационального и публичного выбора. Применение теории рационального 
выбора и принципа «методологического индивидуализма» в анализе политического 
поведения. Связь теории рационального выбора и теории социального (публичного) 
выбора. Принцип ограниченной рациональности. Исследование природы социального 
блага. Неисключаемость и неконкурентность общественных благ. Роль социальных 
институтов. 

Теории социальной солидарности (Э. Дюркгейм, Л. Дюги, О. Конт). Понятие 
социальной нормы (политические аспекты). Теория социального конструктивизма  
(П. Бергер, Т. Лукман). Социальное моделирование политической стратегии. 

  
Тема 9. Марксистская и веберовская концепции политики 
  
Ключевые слова: марксистская теория, теория классовой борьбы, рационально-

критическая теория, господство, бюрократия. 
  
Анализ политических отношений в классическом марксизме. Диалектика базиса 

и надстройки. Теория классовой борьбы. Социально-политические революции. Диктатура 
пролетариата. 

Развитие марксистской теории политики в ХХ в. Политическая концепция  
А. Грамши. Вклад Д. Лукача в развитие политической теории марксизма. 
Неомарксистские концепции о сути политики. 

Рационально-критическая теория М. Вебера в анализе политики, власти 
и господства. Веберовская традиция в определении власти и государства. Политика как 
«предприятие». «Политические профессии». Модель «идеальной бюрократии» и типы 
бюрократии по М. Веберу. М. Вебер об этике убеждения и этике ответственности. 

К. Маркс, М. Вебер о властном господстве. 
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Тема 10. Структурно-функциональный и системный анализ политических 
отношений 

  
Ключевые слова: структурный функционализм, системный анализ, политическая 

система, центр принятия решений. 
  
Особенности структурного функционализма и системного анализа политической 

сферы. Концепция политической системы Д. Истона. Механизм взаимодействия 
политической системы и окружающей среды. Концепция политической системы  
Г. Алмонда. Функции политической системы. Культурологический подход в анализе 
политической системы. Информационно-коммуникативная трактовка политической 
системы К. Дойча. Достоинства и недостатки моделей политической системы. 

Вклад советских ученых в развитие теории политических систем. 
Критерии классификации и типы политических систем. Политический процесс 

в контексте теории политической системы. 
Синергетическая теория в политологии. Соотношение понятий «политическая 

система», «политическое пространство», «политическая сеть». 
Развитие политической системы Республики Беларусь. Вклад белорусских ученых 

в изучение политических систем. 
  
Тема 11. Элитистские теории политики и власти 
  
Ключевые слова: политическая элита, теория элит, элитология, меритократия, 

политическое лидерство. 
  
Возникновение элитологии. Классические теории элит (Г. Моска, В. Парето,  

Р. Михельс). Основные концептуальные подходы к анализу современных политических 
элит. Концепция властвующей элиты (Р. Миллс). Концепция «нового индустриального 
общества» и теория политической меритократии: республика менеджеров (Д. Гэлбрейт), 
«Восстание масс» (Х. Ортега-и-Гассет). 

Современное развитие теории элит. Теория элит о механизме функционирования 
политико-властных отношений. Взаимосвязь политической элиты с другими элитарными 
группами. Сравнительный анализ функций политической элиты и других элитарных 
групп правящего класса. Критерии эффективности политической элиты. Смена элит. 
Контрэлита и ее роль в политическом процессе. 

Классические теории политического лидерства. Типология лидеров. Роль лидеров 
и элит в политических трансформациях. 

  
Тема 12. Теории демократии 
  
Ключевые слова: демократия, плюралистическая демократия, полиархия, элитарная 

демократия, партисипаторная демократия, делиберативная демократия, электронная 
демократия, социалистическая демократия. 

  
Сущность демократии. Проблема выделения признаков демократии. Прямая 

и представительная демократия. Классические трактовки демократии. Нормативно-
ценностный и процедурный подходы к демократии. Идентитарные и конкурентные 
модели демократии. 

Современные модели демократии: плюралистическая, полиархия, партисипаторная, 
со-общественная, элитарная, «рыночная», электронная, делиберативная, инклюзивная, 
коллективистская, социалистическая демократия. Критика моделей демократии. Критика 
односторонности либеральных моделей демократии. Проблемы консолидации 
демократии. 
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Права человека, человеческое достоинство и политика. Теоретическое осмысление 
феномена гражданского общества. 

Всебелорусское народное собрание как институт прямой демократии. 
  
Тема 13. Политический процесс: проблемы теоретического анализа 
  
Ключевые слова: политический процесс, политический конфликт, политический 

кризис. 
  
Теория политического процесса. Политический процесс как динамическая 

характеристика политической системы. Системный анализ политического процесса. 
Стадии политического процесса. Типологии политического процесса. 

Теории групп интереса, партийных систем, теория политического участия в анализе 
политического процесса. 

Конструктивные и деструктивные политические процессы. Последствия 
дестабилизации политической системы. 

Теория политического конфликта. Политические конфликты и кризисы. Социально-
политические кризисы и системные преобразования в политическом процессе. Типология 
политических конфликтов. Механизмы урегулирования и разрешения политических 
конфликтов. 

  
Тема 14. Субъекты политического процесса 
  
Ключевые слова: субъект политики, политическое поведение, политическое участие, 

политическая деятельность. 
  
Человек как субъект политики. Концепция политического человека в истории 

социально-политической мысли. Массы, нации, классы, институты, личность в политике. 
Понятия «субъект» и «актор». Классификация субъектов политики. 

Политическое поведение, политическое участие, политическая деятельность: 
соотношение понятий. Мотивация политического действия. Формы и типы участия 
граждан в политических процессах. Революции и реформы как виды политической 
деятельности. 

Марксистская, ленинская и неомарксистская теории революции. 
Группы интереса и группы давления в политике. Классификации групп интереса. 

Проблема иерархии в политике. Проблемы равенства и неравенства в социально-
политических трансформациях. 

Теории политической коммуникации и политических сетей. 
  
Тема 15. Теория государственного и политического управления 
  
Ключевые слова: государство, государственное управление, политическое 

управление, политико-административное управление, политическое решение, правовое 
государство, гражданское общество. 

  
Теоретические аспекты анализа государства. Политологический, правовой, 

философский, социологический, экономический концепты государства. Теоретическое 
исследование государственного управления и общественной политики. Соотношение 
понятий «государственное управление», «политическое управление», «экономическое 
регулирование», «администрирование», «политико-административное управление». 
Политическое и государственное управление. Дихотомия «политика – 
администрирование». 

Политический анализ законодательной, исполнительной, судебной власти. 
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Гражданское общество и правовое государство как атрибуты демократической 
политической системы. Проблемы централизации-децентрализации государственной 
власти. 

Политико-административная система. Бюрократия и проблемы рационального 
управления. Роль бюрократии в формировании и осуществлении современной политики. 
Система подбора кадров. 

Теория региональной политики и регионального управления, местное управление 
и самоуправление. 

Теория принятия политических решений. 
Методы анализа государственного и политического управления. Методы анализа 

государственной политики. Инструментальность теории государственного управления. 
Теоретическое обеспечение идеологического развития государства. Теории 

политической информатизации, цифровизации и интернет-пространства. 
  
Тема 16. Теория политической культуры и политической социализации 
  
Ключевые слова: политическая культура, политическая психология, политическая 

социализация, политическая субкультура. 
  
Основные аспекты взаимодействия политики и культуры. Понятие политической 

культуры. Авторские концепции политической культуры. 
Структура и функции политической культуры. Политические традиции и инновации. 
Сравнительный анализ типов политической культуры. Общее и особенное 

в политической культуре разных регионов. Политическая культура западного 
и восточного типов. Изменчивость и стабильность политической культуры. Политические 
субкультуры. 

Политическая психология: сущность, типы, факторы формирования. Структура 
политической психологии: политические потребности, интересы, чувства, настроения. 

Политическая социализация как детерминанта политического поведения. 
Особенности политической культуры в Республике Беларусь. Формирование 

гражданской политической культуры как основы идеологии белорусского государства. 
  
Тема 17. Теория политического развития и политических изменений 
  
Ключевые слова: политическое развитие, модернизация, теория модернизации, 

транзитология. 
  
Концептуальные подходы к пониманию политического развития. Политическое 

развитие, политические изменения и социальный прогресс. Переходные политические 
процессы. Политическое развитие как аспект перехода от традиционного 
к индустриальному обществу. Модернизация: основные концепции. Исторический опыт 
модернизации. Циклы и волны модернизации. Типы модернизационных проектов. 

Взаимосвязь политического развития и модернизации. Проблемы демократизации 
в условиях модернизации. Кризис теории политической модернизации. Неомарксистская 
концепция неоколониализма. 

Критический анализ западной теории политической модернизации и теорий транзита 
(транзитологии). Соотношение экономики и политики в трансформационных процессах. 

  
Тема 18. Теоретико-методологические аспекты анализа международных отношений, 

геополитики и глобализации 
  
Ключевые слова: международные отношения, геополитика, глобализация, 

глокализация. 
  
Теоретические подходы к анализу международных отношений. «Политический 

идеализм» и «политический реализм» в теории международных отношений. 
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Геополитика. Классические и современные геополитические концепции в анализе 
международных отношений. Геостратегия. 

Понятие глобализации. Влияние глобализации на развитие мирового политического 
процесса. Глокализация. 

Геополитические и национально-государственные вызовы глобализации. 
Концептуальное осмысление современных глобальных процессов. Мир-системный 
подход И. Валлерстайна. Теория зависимого развития. Кризис неолиберального 
глобализма. Движение антиглобализма. 

Политическая философия войны и мира. Проблема экстремизма и терроризма 
в контексте теоретического осмысления вызовов глобализации. 

Геостратегия Республики Беларусь: понятие, структура, принципы. Основные 
положения Концепций национальной и информационной безопасности Республики 
Беларусь. 

ГЛАВА 3 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ, ИНЫХ ИЗДАНИЙ И ИСТОЧНИКОВ 

Основной перечень изданий и источников 
  
1. Конституция Республики Беларусь. 
2. Всебелорусское народное собрание. Всенародные форумы в Беларуси: хронология 

и решения [Электронный ресурс] // Belarus.by : офиц. сайт Респ. Беларусь. – Режим 
доступа: https://www.belarus.by/ru/government/all-belarusian-peoples-congress. – Дата 
доступа: 05.07.2023. 

3. Доклад Президента Беларуси на VI Всебелорусском народном собрании 
[Электронный ресурс] : 11 февр. 2021 г. / А. Г. Лукашенко // Президент Республики 
Беларусь : офиц. Интернет-портал Президента Респ. Беларусь. – Режим доступа: 
https://president.gov.by/ru/events/shestoe-vsebelorusskoe-narodnoe-sobranie. – Дата доступа: 
05.07.2023. 

4. Лукашенко, А. Г. Послание Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь, 21 апр. 2017 г., 
Минск. – Минск : [б. и.], 2017. – 69 с. 

5. Лукашенко, А. Г. Послание Президента белорусскому народу и Национальному 
собранию [Электронный ресурс] : 19 апр. 2019 г. / А. Г. Лукашенко // Президент 
Республики Беларусь : офиц. Интернет-портал Президента Респ. Беларусь. – Режим 
доступа: https://president.gov.by/ru/events/poslanie-belorusskomu-narodu-i-natsionalnomu-
sobraniju-20903. – Дата доступа: 05.07.2023. 

6. Лукашенко, А. Г. Строить новую планету – без терроризма, честно, открыто 
и справедливо! / А. Г. Лукашенко // Беларуская думка. – 2019. – № 9. – С. 3–8. 

7. Послание Президента Республики Беларусь белорусскому народу 
и Национальному собранию [Электронный ресурс] / А. Г. Лукашенко // Президент 
Республики Беларусь : офиц. Интернет-портал Президента Респ. Беларусь. Режим 
доступа: https://president.gov.by/ru/events/poslanie-aleksandra-lukashenko-belorusskomu-
narodu-i-nacionalnomu-sobraniyu-sostoitsya-31-marta – Дата доступа: 05.07.2023. 

8. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь  
на 2021–2025 годы, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 29 июля 
2021 г. № 292. 

9. Приняты резолюция и обращение участников VI Всебелорусского народного 
собрания [Электронный ресурс] : 12февр. 2021 г. / БЕЛТА – Режим доступа: 
https://www.belta.by/society/view/prinjaty-rezoljutsija-i-obraschenie-uchastnikov-vi-
vsebelorusskogo-narodnogo-sobranija-428434-2021. – Дата доступа: 05.07.2023. 

10. Государство для народа: документы и материалы третьего Всебелорусского 
народного собрания, 2–3 марта 2006 г. / [редкол. : А. Н. Рубинов и др.]. – Минск : 
Беларусь, 2006. – 332 c. 
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11. Четвертое Всебелорусское народное собрание, Минск, 6–7 дек. 2010 г. – Минск : 
БЕЛТА, 2011. – 55 с. 

12. Проект Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, 
одобренный постановлением Совета Безопасности Республики Беларусь от 6 марта  
2023 г. № 1. 

13. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь, утвержденная 
постановлением Совета Безопасности Республики Беларусь от 18 марта 2019 г. № 1. 

14. Закон Республики Беларусь от 14 ноября 2005 г. № 60-З «Об утверждении 
Основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь». 

15. Алексеева, Т. А. Современные политические теории. Опыт Запада: Курс лекций / 
Т. А. Алексеева. – Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. –  
М. : РОССПЭН, 2001. – 479 c. 

16. Антанович, Н. А. Методология политической науки / Н. А. Антанович. – Минск : 
РИВШ, 2017. – 204 с. 

17. Мельник, В. А. Политология: пособие / В. А. Мельник. – Минск : Вышэйш. 
школа, 2014. – 367 с. 

18. Политология: хрестоматия : учеб. пособие. В 2-х ч. Политические институты 
и процессы / сост.: Н. А. Антанович и др.; под общ.ред. С. В. Решетникова. – Минск :  
Изд. центр БГУ, 2010. – 342 с. 

19. Политология: хрестоматия: учеб. пособие в 2-х ч. Теория, история и методология 
политической науки / сост.: Н. А. Антанович и др.; под общ. ред. С. В. Решетникова. – 
Минск : Изд. центр БГУ, 2010. – 327 с. 

20. Политология: учеб. пособие / Под ред. С. В. Решетникова. – Минск, РИВШ, 
2017. – 256 с. 

21. Политология : пособие / Н. А. Антанович [и др.] ; под ред. Н. А. Антанович. – 
Минск : БГУ, 2022. – 231 с. 

22. Соловьев, А. И. Политология: учебник / А. И. Соловьев. – М. : Аспект Пресс, 
2017. – 422 с. 

  
Дополнительный перечень изданий и источников 
  
1. Алексеева, Т. А. Политическая философия. От концепций к теориям: учеб. 

пособие / Т.А. Алексеева. – М., 2007. – 400 с. 
2. Антанович, Н. А. Политический анализ государственного управления как 

направление политологии / Н. А. Антанович // Проблемы управления. – 2017. – № 4. – 
С.108–115. 

3. Антанович, Н. А. Стандарты качества научного исследования по политическим 
наукам / Н. А. Антанович // Хабаршы вестник. Вестн. КазНПУ. Сер. Социол. и полит. 
науки. – 2017. – № 2. – С. 89–93. 

4. Антология мировой политической мысли: в 5 т. / Г. Ю. Семигин [и др.]; Ред. науч. 
совет: Г. Ю. Семигин (пред.) [и др.] / Нац. обществ.-науч. фонд, Акад. полит. науки. –  
М. : Мысль, 1997. – Т.1. – 832 с.; Т.2. – 830 с.; Т.3. – 798 с.; Т.4. – 829 с.; Т.5. – 765 с. 

5. Антонович, И. И. Метафизика власти и эволюция демократии / И. И. Антонович. – 
Минск : Вышэйш. школа, 2023. – 317 с. 

6. Ахременко, А. С. Политический анализ и прогнозирование в 2-х ч. Ч.1 : учебник 
и практикум / А. С. Ахременко. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Изд-во Юрайт, 2017. – 224 с. 

7. Ахременко, А. С. Политический анализ и прогнозирование в 2-х ч. Ч. 2: учебник 
и практикум / А. С. Ахременко. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 
256 с. 

8. Берков, В. Ф. Научное исследование в свете методологии системного анализа / 
В.Ф. Берков // Проблемы управления. – 2020. – № 1. – С.74–80. 

9. Бобков, В. А. Политология: учебно-методическое пособие / В. А. Бобков, 
А. В. Панченко. – Минск : БНТУ, 2017. – 50 с. 
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10. Бондарь, Ю. П. Политическая наука постсоветского общества: становление 
и тенденции развития (на примере Беларуси и России) / Ю. П. Бондарь. – Минск : БГУКИ, 
2017. – 305 с. 

11. Боришполец, К. П. Методы политических исследований : учеб. пособие / 
К. П. Боришполец. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 221 с. 

12. Василенко, И. А. Политическая философия : учебник для вузов / 
И. А. Василенко. – М. : Изд-во Юрайт, 2017. – 423 с. 

13. Ватыль, В. Н. Политические изменения: опыт историко-политологического 
дискурса / В.Н. Ватыль. – Гродно : ГрГУ, 2009. – 279 с. 

14. Голубничий, Д. В. Геостратегия Республики Беларусь: понятие, источники, 
структура, принципы / Д. В. Голубничий // Беларуская думка. – 2019. – № 9. – С. 52–55. 

15. Земляков, Л. Е. Формирование политической идентичности в современной 
Беларуси / Л. Е.Земляков, А. В. Шерис // Беларуская думка. – 2019. – № 8. – С. 64–71. 

16. Исаев, Б. А. Политическая теория : учебник / Б. А. Исаев; 3-е изд., испр. и доп. – 
СПб : Юрайт, 2017. – 436 с. 

17. История политических и правовых учений: учебник / В. Г. Графский [и др.]; 
под общ.ред. В. С. Нерсесянца. – М. : Норма, 2004. – 934 с. 

18. Карпович, Н. А. Глава государства: конституционно-правовой статус / 
Н. А. Карпович // Беларуская думка. – 2019. – № 3. – С. 15–23. 

19. Клингеманн, Х.-Д. Сравнительный анализ развития политической науки 
в Западной Европе / Х.-Д. Клингеманн // Полис. – 2008. – № 3. – С. 97–117. 

20. Козлихин, И. Ю. История политических и правовых учений. Новое время: 
от Макиавелли до Канта: Курс лекций / И. Ю. Козлихин – СПб. : Юрид. центр Пресс, 
2001. – 400 с. 

21. Котляров, И. В. Цивилизационный код белорусского общества как механизм 
управления формированием будущего: социально-политический анализ / И. В. Котляров // 
Проблемы управления. – 2020. – № 2. – С. 62-71. 

22. Леньков, Р. В. Социальное прогнозирование и проектирование: учеб. пособие / 
Р. В. Леньков. – М. : ИНФРА-М, 2020. – 189 с. 

23. Мангейм, Дж. Б. Политология. Методы исследования / Дж. Б. Мангейм, 
Р. К. Рич; пер. с англ. – М. : Весь Мир, 1997. – 544 с. 

24. Михайловский, В. С. Академический неомарксизм: научная аутентичность или 
парадигмальная утопия? / В. С. Михайловский // Журн. Белорус.гос. ун-та. Социология. – 
2019. – № 2. – С. 85–92. 

25. Михайловский, В. С. Политологический неомарксизм: история, методология, 
теория / В. С. Михайловский. – Минск: РИВШ, 2017. – 204 с. 

26. Народы России и Беларуси: исторический опыт и современные проблемы 
взаимопознания : монография / В. Е. Козляков (и др.); под ред. В. Е. Козлякова, 
О. В. Матвеева. – Минск : БГТУ, 2017. – 218 с. 

27. Политическая антропология: учебник / В. Б. Марков. – СПб. : Питер Пресс, 
2017. – 494 с. 

28. Политическая наука: новые направления / Пер. с англ. М. М. Гурвица, 
А. Л. Демчука, Т. В. Якушевой. Науч. ред. рус.изд. Е. Б. Шестопал. – М. : Вече,  
1999. – 816 с. 

29. Политическая философия : учеб. пособие. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 320 с. 
30. Политология: учеб.-методич. пособие / Бел. гос. экономич. ун-т. – Минск : БГЭУ, 

2020. – 98 с. 
31. Политология: учебник / под общ.ред. Я. А. Пляйса, С. В. Расторгуева; 2-е изд. 

испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2019. – 414 с. 
32. Решетников, С. В. Научные и прикладные школы в области политологии: 

политико-правовой подход / С. В. Решетников, Н. А. Антанович, О. Е. Побережная // 
Вышэйш. школа. – 2017. – № 1 (117). – С. 36–42. 
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33. Решетников, С. В. Политическая наука в БГУ: теоретико-методологические 
и прикладные аспекты [Электронный ресурс] / С.В. Решетников. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – Минск : БГУ, 2016. – 203 с. 

34. Тенденции и проблемы развития российской политической науки в мировом 
контексте: традиция, рецепция и новация / [С. Г. Айвазова и др.]. – М. : РОССПЭН, 
2018. – 476 с. 

35. Туронок, С. Г. Политический анализ и прогнозирование : учебник / 
С. Г. Туронок. – М. : Изд-во Юрайт, 2017. – 291 с. 

36. Чуешов, В. И. Синдромы как симптомы кризиса методологии современной 
политической науки / В. И. Чуешов // Проблемы управления. – 2021. – № 1. – С. 126–132. 

ГЛАВА 4 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Объект, предмет и функции политической науки. Место теории политики 
в структуре политического знания. 

2. Политика как объект научного исследования и общественное явление. Основные 
теоретические подходы к пониманию сути политики. Структура и функции политики. 

3. Становление политической науки и предпосылки ее выделения из спектра 
социальных дисциплин. Структура политической науки. 

4. Характеристика понятийно-категориального аппарата современной политологии. 
5. Понимание политики Платоном. Модель идеального государства. 
6. Аристотель о возникновении государства, сущности политики, формах правления. 
7. Особенности развития знаний о политике в Средние века. 
8. Вклад теоретиков Нового времени в развитие теории политики (общая 

характеристика). 
9. Вклад Н. Макиавелли в развитие политической науки. Н. Макиавелли о способах 

завоевания и удержания политической власти, проблемах целей и средств в политике, 
эффективности политики. 

10. Вклад М. Вебера в развитие политической теории: учение о политике, 
государстве, власти и господстве, типах легитимности. 

11. М. Вебер об этике убеждения и этике ответственности. Причины и проявления 
этических парадоксов в политике. 

12. Становление и деятельность Международной ассоциации политических наук. 
Становление и развитие политологии в странах СНГ. 

13. Становление и развитие политической науки в Республике Беларусь. 
Историческое развитие политической мысли на белорусских землях. 

14. Предметное поле и сущность теории политики. Определение и разновидности 
политических теорий. 

15. Предметное поле и сущность философии политики. 
16. Справедливость, благо и рациональность в политике. 
17. Теории справедливости и социальной солидарности и их роль в политической 

науке. 
18. Теории властегенеза и политогенеза в политической антропологии. Особенности 

антропологического анализа политических процессов. 
19. Основные концептуальные подходы к пониманию сущности политической 

власти. 
20. Структура властных отношений. Ресурсы и основания политической власти. 
21. Виды власти. Власть государственная и политическая. 
22. Проблемы легитимности и легальности власти. Типы легитимности. 
23. Поведенческий подход в политической науке. 
24. Марксистская концепция политики. Анализ политических отношений 

в классическом марксизме. 
25. Развитие политической теории марксизма в ХХ веке. Неомарксизм. 
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26. Государство как институт политической системы: основные концептуальные 
подходы, функции. 

27. Теория государственного и политического управления в современной 
политической науке. 

28. Системный подход к анализу политики. Модели политической системы. 
29. Сущность структурно-функционального подхода к политике. Функции 

политической системы. 
30. Критерии классификации и разновидности типологий политических систем. 
31. Модели демократии: сравнительный анализ классических либеральной 

и коллективистской моделей демократии. 
32. Рационально-процедурный (процессуальный) подход к демократии. 

Сравнительный анализ современных моделей демократии. 
33. Правовое государство и гражданское общество в политической системе. 
34. Политический процесс: проблемы теоретического анализа. 
35. Классические теории политической элиты: критерии отбора в политическую 

элиту по В. Парето. 
36. Теория политического класса Г. Моска и сущность «железного закона 

олигархии» Р. Михельса. 
37. Определение, функции, структура политической элиты. Современная элитология. 
38. Типы политической элиты, механизмы рекрутирования политической элиты. 

Контрэлита и ее роль в политическом процессе. 
39. Политическое лидерство: концептуальное осмысление феномена. 
40. Типологии и функции политического лидерства. 
41. Понятие и классификация субъектов политического процесса. 
42. Группы интереса и группы давления в политике. Классификации групп интереса. 
43. Политическая культура: понятие, структура, функции. Авторские концепции 

политической культуры. 
44. Концептуальное осмысление политической социализации. 
45. Понятия «политическая деятельность», «политическое поведение», 

«политическое участие». Формы и типы участия граждан в политических процессах. 
46. Теория политического конфликта. Политические конфликты и кризисы. 
47. Теории модернизации. Особенности модернизации в политической сфере. 

Политическое развитие и политические кризисы. 
48. Критический анализ транзитологии как направления политических 

исследований. 
49. Этапы развития методологии политической науки. Основные исследовательские 

подходы политической науки. 
50. Классификация методов изучения политики. 
51. Закономерности политической сферы. 
52. Политический анализ: сущность и предметно-методологическая специфика. 
53. Методы политического анализа: ситуационный анализ, ивент-анализ, метод 

сценариев (сценариотехника). 
54. Методы политического анализа: позиционный и ресурсный методы, методы 

экспертных оценок, SWOT-анализ. 
55. Методы анализа политических текстов: контент-анализ, когнитивное 

картирование, дискурс-анализ, интент-анализ. 
56. «Политический идеализм» и «политический реализм» как концептуальные 

подходы в теории международных отношений. 
57. Основные геополитические концепции. 
58. Концептуальное осмысление глобализации в современной политической науке. 

Мир-системный подход И. Валлерстайна. 
59. Геостратегия Республики Беларусь: понятие, структура, принципы. 
60. Основные положения Концепций национальной и информационной 

безопасности Республики Беларусь. 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь 
07.07.2023 № 2 

ПРОГРАММА-МИНИМУМ 
кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

«23.00.02 – ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
(ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ)» 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Цель настоящей программы-минимум кандидатского экзамена по специальной 
дисциплине «23.00.02 – политические институты, процессы и технологии (политические 
науки)» (далее – программа-минимум) – помочь аспирантам, соискателям 
по специальности 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии: 

систематизировать знания институционального и процессуального измерений 
политики; 

углубить понимание проблем государственного управления и государственной 
политики, ее основных направлений в Республике Беларусь и за рубежом; 

углубить знания современных политических технологий; 
укрепить установки гражданственности, патриотизма, ценностные ориентации 

белорусского государства. 
2. Задачи настоящей программы-минимум – развить и углубить у аспирантов, 

соискателей: 
навыки институционального, системного и сравнительного анализа политических 

институтов и политических процессов; 
навыки анализа процессов формирования и реализации государственной политики 

в различных областях; 
понимание сути политических технологий и их направленного воздействия 

и влияния на политический процесс; 
навыки подготовки экспертных рекомендаций в области подготовки, принятия 

и реализации управленческих решений. 
3. Основные требования к результатам учебной деятельности аспиранта, соискателя 

в рамках специальности 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии 
состоят в том, что аспирант, соискатель должен знать: 

сущность, структуру, формы и методы деятельности политических институтов; 
сущность, структуру, функции политической системы, роль центров принятия 

политических решений и компонентов окружения в функционировании политической 
системы; 

разновидности современных политических систем; 
понятие и структуру политического процесса, специфику исследования 

политических процессов в современном мире и в Беларуси; 
сущность, типологию, специфику конструирования и применения политических 

технологий; 
сущность государственного управления и принятия политических решений. 
Аспирант, соискатель должен уметь: 
выделять институциональные и неинституциональные, рациональные 

и нерациональные аспекты политики; 
проводить сравнительный анализ политических институтов и политических 

процессов; 
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анализировать задачи и проблемы функционирования, просчитывать показатели 
эффективности деятельности государственных организаций и общественных 
объединений; 

разрабатывать проекты экспертных заключений по основным направлениям 
государственной политики и управления; 

разрабатывать конструктивные технологии направленного воздействия 
на политический процесс. 

4. Структура настоящей программы-минимум включает: общие положения, 
содержание (разделы, темы), примерный перечень учебных, иных изданий и источников, 
примерные вопросы к кандидатскому экзамену по специальной дисциплине «23.00.02 – 
политические институты, процессы и технологии (политические науки)» (далее – 
экзамен). 

ГЛАВА 2 
СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. Политические институты в политической системе общества 
  
Тема 1.1. Политическая система общества 
  
Ключевые слова: политическая система, политические отношения, политические 

институты, типы политических систем. 
  
Понятие политической системы общества. Институциональный и системный 

подходы к описанию политической системы. 
Концепция политической системы Д. Истона («вход-выход-обратная связь»). 

Структурно-функциональная модель политической системы Г. Алмонда. 
Коммуникационная (кибернетическая) модель политической системы К. Дойча. Советские 
ученые о сущности политической системы. 

Вклад белорусских ученых в изучение политических систем. 
Центры принятия решений и окружение политической системы. Взаимоотношения 

политической системы с другими подсистемами общества. 
Структура политической системы, различные подходы к ее характеристике. 

Подсистемы политической системы. Функции политической системы. 
Типология политических систем по разным основаниям. Марксистская типология 

политических систем. Понятие «политический режим» и его виды. 
Демократическая политическая система: характеристики и механизмы 

функционирования. 
Политическая система Республики Беларусь. Идеологические основы 

функционирования белорусского государства. 
  
Тема 1.2. Политические институты. Государство в политической системе 
  
Ключевые слова: политические институты, государство, конституция, правовое 

государство, гражданское общество, социальное государство, национальные интересы. 
  
Становление и сущность категории «политический институт». Государство – 

основной институт политической системы, его происхождение и сущность. 
Различные интерпретации понятия «государство». Научные подходы 

к исследованию государства: политологический, юридический, философско-этический, 
социологический. Концепции происхождения государства. Природа государства и его 
основные признаки. 

Структура государственного механизма. Функции государства. Легитимность 
государственной власти. 
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Политические институты в различных политических системах: сравнительный 
анализ. 

Типология государств: традиционное, конституционное, национальное («Nation 
state»), правовое, социальное. 

Форма государства. Формы государственного правления. Монархии и их виды. 
Президентские и парламентские республики. Смешанная форма правления: специфика 
определения. 

Формы территориального устройства государств: унитарное государство, федерация, 
конфедерация. 

Принцип разделения властей и его реализация в различных типах политических 
систем. Происхождение, сущность и признаки правового государства. Конституция как 
правовая основа политической системы государства, отражение формального измерения 
политики. Понятие и типология прав человека. Соотношение прав, свобод и обязанностей. 

Тенденции в развитии демократических государств. Понятие, условия 
возникновения, структура и функции гражданского общества. Модели взаимодействия 
гражданского общества и государства. 

Социальное государство. Социальная ориентация политики и экономики. Система 
социальных гарантий. 

Конституция Республики Беларусь: история принятия, внесения изменений 
и дополнений. Конституционное закрепление основ общественно-политического строя. 
Республика Беларусь как унитарное демократическое социальное правовое государство. 
Политико-правовой статус личности. Центральные институты власти: Президент, 
Парламент, Правительство, суды. Всебелорусское народное собрание как высший 
представительный орган народовластия Республики Беларусь. Местное управление 
и самоуправление в Республике Беларусь. Действие Конституции Республики Беларусь 
и порядок ее изменения. 

Национальные интересы государств и национальная безопасность. Основные 
положения Концепции национальной безопасности Республики Беларусь. Идеологическое 
обеспечение деятельности органов государственной власти и управления. Конституция 
Республики Беларусь как правовая основа идеологии белорусского государства. 

Наднациональные управленческие структуры. Модели интеграционных процессов. 
Динамика интеграционных процессов Беларуси и России, развитие Союзного государства. 

  
Тема 1.3. Центры принятия решений (институты государственной власти) 
  
Статус и полномочия главы государства 
  
Ключевые слова: глава государства, монарх, президент, функции главы государства. 
  
Глава государства в политической системе: сравнительный анализ. 
Глава государства и его полномочия. Монарх как глава государства. Президент как 

глава государства. Основные формы президентства. Основные способы избрания 
президента, его функции. Арбитражные и координирующие функции главы государства. 

Конституционный статус и полномочия Президента Республики Беларусь. 
  
Законодательная власть 
  
Ключевые слова: законодательная власть, парламент, парламентаризм. 
  
Законодательная власть в структуре разделения властей. Представительный характер 

законодательной власти. Функции законодательной власти в современных условиях. 
Понятие парламента, его структура, полномочия (сравнительный анализ). 

Формирование парламента. Внутренняя организация парламента и его палат (комитеты 
и комиссии, партийные фракции, территориальные объединения депутатов). Права 
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депутатов. Условия и причины прекращения деятельности парламента. Законодательный 
процесс и парламентские процедуры. Парламентаризм и его влияние 
на функционирование политической системы общества. 

Законодательная власть в Республике Беларусь: становление и развитие. 
Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь. 

Всебелорусское народное собрание: состав и компетенция. 
  
Исполнительная власть 
  
Ключевые слова: исполнительная власть, правительство, глава правительства, 

государственный аппарат, бюрократия. 
  
Понятие и сущность исполнительной власти. Роль исполнительной власти 

в политической системе. Понятие и структура правительства. Полномочия и способы 
формирования правительства. Глава правительства. Сравнительный анализ типов 
правительств. Система исполнительной власти. 

Государственный аппарат. Государственная служба, роль профессиональной группы 
служащих административного аппарата в реализации государственной власти. Понятия 
«бюрократия», «бюрократизм». 

Система исполнительной власти в Республике Беларусь. Правительство – Совет 
Министров Республики Беларусь. 

  
Судебная власть 
  
Ключевые слова: судебная власть, суд, судья. 
  
Место и роль судебной власти в системе разделения властей. Судебная власть как 

вид государственной власти. Судебная система. Принципы деятельности судов. Статус 
судей. 

Роль конституционных судов в политической системе. 
Суд в системе государства и гражданского общества. Участие представителей 

народа в реализации судебной власти. 
Судебная власть в Республике Беларусь. 
  
Местная власть 
  
Ключевые слова: местная власть, органы местного управления и самоуправления, 

региональная политика. 
  
Местная власть: органы управления и самоуправления. Модели построения местной 

власти: сравнительный анализ. Местное управление и самоуправление и государственная 
региональная политика. 

Сравнительный анализ особенностей административно-территориального 
устройства. Компетенция и основные направления деятельности органов местного 
самоуправления. 

Местное управление и самоуправление в Республике Беларусь. Конституционные 
основы местного самоуправления в Республике Беларусь. Правовые и организационные 
основы местного управления и самоуправления в Республике Беларусь. Функции и роль 
местных исполнительных и распорядительных органов власти в политической системе 
Республики Беларусь. 
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Тема 1.4. Общественные объединения и политические партии 
  
Ключевые слова: общественное объединение, общественное движение, 

общественная организация, политическая партия, партийная система, группы давления, 
лоббизм. 

  
Понятия «общественное объединение», «общественная организация», 

«общественно-политическая организация», «общественное движение». Организации 
и движения как форма социальной связи, выражения, представительства и защиты 
интересов людей. 

Понятие, отличительные признаки и цели общественных объединений. Типология 
и функции общественных объединений. Политическая роль общественных объединений. 
Общественные объединения как группы интересов и группы давления. Способы 
воздействия общественных объединений на институты власти. 

Понятие, типология и динамика развития общественных движений. Традиционные 
и новые общественные движения. Гражданские инициативы, экологические, антивоенные, 
молодежные, антиглобалистские движения: цели, принципы деятельности, структура. 

Группы давления (интересов) в политических системах. Лоббизм: сущность 
и функции. Типология лоббизма. Правовое регулирование лоббизма. 

Политико-правовые основы деятельности общественных объединений в Республике 
Беларусь. 

Понятие, признаки и структура политических партий. Возникновение и развитие 
политических партий и партийных систем. Теория политических партий в учениях 
конца XIX – начала XX вв. (М. Вебер, Р. Михельс, М. Острогорский). Марксизм 
о сущности и задачах политических партий, о партиях пролетарского типа. Партийно-
политические доктрины XX в. 

Социальная база, принципы и способы организации партии. Политическая 
платформа и программа партии. Установка политических партий на обретение власти 
либо участие в ее реализации. Функции политических партий. Политико-правовой статус 
партий. Членство в политических партиях. Классификация политических партий. 

Партийно-политическое лидерство в условиях политического плюрализма. Партии 
и концепция политического рынка. Место и роль партий в государственной системе. 
Политические партии и электоральный процесс. Парламентская деятельность 
политических партий. 

Понятие и типы партийных систем. Партийные блоки и коалиции. Политические 
партии Беларуси и их характеристика. 

  
РАЗДЕЛ 2. Политические процессы и технологии 
  
Тема 2.1. Политические процессы. Политическая деятельность, политическое 

поведение, политическое участие 
  
Ключевые слова: политический процесс, политические решения, общественная 

политика, публичная политика, государственная политика, политическая деятельность, 
политическое поведение, политическое участие. 

  
Сущность политического процесса. Методологические принципы анализа 

политических процессов. Субъекты политического процесса. 
Виды политических процессов. Институционализированные 

и неинституционализированные политические процессы. Режимы реализации 
политических процессов. 

Стадии (фазы) политического процесса. Формирование политических проблем. 
Выдвижение проблем на повестку дня политики. Принятие политических решений. 
Методы принятия решений. Механизмы реализации решений. Оценка принятых решений. 
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Сущность и соотношение понятий «общественная политика», «публичная 
политика», «государственная политика». Взаимодействия субъектов политики 
на центральном, региональном и локальном уровнях. 

Политические процессы в условиях трансформации общества. Сущность 
и критический анализ теорий модернизации и транзитологии в объяснении политических 
процессов. Политика инноваций. 

Понятие, сущность, субъекты, виды и способы политической деятельности. Влияние 
средств массовой информации (далее – СМИ) и средств массовой коммуникации (далее – 
СМК) на политическую деятельность. Политический процесс и специфика политической 
деятельности в Республике Беларусь. 

Понятия «политическое поведение» и «политическое участие». Поведенческий 
подход в политологии. Психологические и социокультурные факторы политического 
поведения. Сознательное и бессознательное в политическом поведении. Мотивы, 
ожидания, настроения, вера, установки, убеждения как основания поведенческих реакций. 
Типы политических позиций личности. 

Основные характеристики политического поведения: формы, направленность, 
институциализация, степень управляемости. Неучастие в политике: абстенционизм 
и абсентеизм. Политический протест. Политический экстремизм и терроризм. Основные 
методы диагностики, прогнозирования, оценки политического поведения и политического 
участия. Право, мораль, политическая культура как регуляторы политического участия. 

  
Тема 2.2. Субъекты политического процесса: политические элиты и политическое 

лидерство 
  
Ключевые слова: политическая субъектность, субъекты политики, политическая 

элита, политическая оппозиция, политическое лидерство. 
  
Субъективное и объективное в политической жизни. Сущность политической 

субъектности. Классификация субъектов политического процесса. Личность как субъект 
политики. Политико-правовой статус личности. 

Первичные и вторичные, функциональные субъекты политики. Правящие круги как 
непосредственные субъекты политики. Понятие «политическая элита». В. Парето,  
Г. Моска, Р. Михельс как родоначальники элитологии. Современные концепции элит. 
Элитизм и демократия. Критика политического элитизма. 

Место и роль политической элиты в механизмах осуществления власти. Структура 
и функции политических элит в различных политических системах. Типология 
политических элит. Циркуляция элит. Контрэлиты. Политическая оппозиция и ее виды. 
Методы оценки деятельности оппозиции. 

Лидеры и лидерство. Теории политических лидеров и политического лидерства. 
Функции политического лидерства. Способы легитимации власти как основание 
классификации лидеров в концепции М. Вебера. Типологии политического лидерства. 
Политико-психологические аспекты лидерства. Стили лидерства. 

Условия эффективного политического лидерства. 
  
Тема 2.3. Политические технологии. Политический маркетинг и политический 

менеджмент 
  
Ключевые слова: прикладная политология, политические технологии, политический 

маркетинг, политический менеджмент, политическая коммуникация, информационно-
коммуникативные технологии, связи с общественностью, политическая реклама,  
GR – организация отношений с органами государственной власти, политический 
консалтинг. 
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Основные направления развития прикладной политологии. Определение 
и классификация политических технологий. «Антитехнологии»: источники и цели 
конструирования, распознавание. 

Технологии, основанные на использовании политического маркетинга. 
Разновидности некоммерческого маркетинга. Политический маркетинг: электоральный 
и политико-административный. Ограничение возможностей политического маркетинга. 

Маркетинговая эволюция избирательных кампаний. Технологии сегментации 
и позиционирования в избирательных кампаниях. 

Политико-административный маркетинг в государственном управлении. Основные 
цели, направления, правила организации государственных маркетинговых кампаний. 

Политическая коммуникация. Особенности информационно-коммуникативных 
технологий в политическом процессе. Мобилизационные и маркетинговые технологии. 

История возникновения, цели, виды политической рекламы. Психологические 
основы восприятия политической рекламы. Рекламный слоган. 

Технологии создания имиджа. Основные характеристики, функции, типология 
имиджа. Методики корректировки имиджа политиков, политических сил. 

Основы технологий связи с общественностью (PR – Public Relations) и организации 
отношений с органами государственной власти (GR – Government Relations). 

Политический менеджмент как управление политическими кампаниями. 
Особенности и этапы реализации политических кампаний. 

Политический консалтинг. Связь с политической аналитикой. Критерии 
профессионализма и гражданская ответственность политических консультантов. 

  
Тема 2.4. Представительство и выборы 
  
Ключевые слова: выборы, избирательная система, избирательный процесс, 

избирательное право, демократия, избирательная кампания. 
  
Институт выборов в политической истории. Выборы как механизм формирования 

органов демократической политической системы и легитимации власти. Функции 
выборов в политической системе современных обществ. 

Избирательный процесс. Правовые основы выборов и избирательного процесса. 
Принципы избирательного права. Активное и пассивное избирательное право. 
Избирательные цензы. 

Виды выборов (прямые и косвенные; президентские и парламентские, местные). 
Понятие и типы избирательных систем. Достоинства и недостатки мажоритарной 
и пропорциональной избирательных систем. Смешанные виды избирательных систем. 
Влияние избирательных систем на конфигурацию политических систем: сравнительный 
анализ. 

Анализ механизмов прямой демократии. Референдум как институт 
непосредственной демократии. 

Избирательная кампания: этапы, технология организации и проведения. 
Электоральное поведение. Абсентеизм и его причины. 

Роль СМИ и информационно-коммуникативных технологий в избирательных 
кампаниях. 

  
Тема 2.5. Средства массовой информации и коммуникации в политическом процессе 
  
Ключевые слова: политическая коммуникация, средства массовой информации, 

средства массовой коммуникации, информационная безопасность, политический язык, 
информационно-идеологическое обеспечение. 
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Роль коммуникации в политике. Понятие и структура политической коммуникации. 
Понятие средств массовой информации и коммуникации, их политическая роль. 
Информационное пространство. 

Место СМИ и СМК в системе «человек-общество-политика». Отличительные черты 
и виды СМИ (пресса, радио, телевидение, кино, глобальная компьютерная сеть Интернет 
(далее – интернет) и социальные медиа). Политические функции СМИ. Современные 
изменения СМК. Интернет как СМК. 

Формы собственности на СМИ (государственная, частная, общественная, 
смешанная) и их влияние на стиль информационного воздействия на аудиторию. 

Рациональные и иррациональные аспекты воздействия СМИ и СМК. Образы 
и символы в политической коммуникации. Политический язык. 

Информационная безопасность государства и общества. Информационно-
идеологическое обеспечение деятельности органов государственной власти и управления. 
Основы Концепции информационной безопасности Республики Беларусь. 

  
Тема 2.6. Политические конфликты и кризисы 
  
Ключевые слова: конфликт, политический конфликт, политический кризис, 

переговоры, компромиссы. 
  
Общая характеристика социальных конфликтов и специфика политических 

конфликтов. Источники политических конфликтов. Структура, стадии развития, 
типология политических конфликтов. 

Управление конфликтами. Формы урегулирования конфликтов. Условия разрешения 
политических конфликтов. 

Понятие политических переговоров. Основные принципы ведения переговоров. Роль 
посредников на переговорах и их функции. Механизмы согласования политических 
интересов. Понятие консенсуса. Виды компромиссов в урегулировании конфликтов. 

Понятие и виды политических кризисов. Этапы развития политического кризиса. 
Соотношение политического кризиса и катастрофы. 

Пути выхода из кризисной ситуации: революция, война, реформы. 
  
РАЗДЕЛ 3. Государственное управление и государственная политика 
  
Тема 3.1. Государственное управление и государственная политика в современных 

политических процессах 
  
Ключевые слова: государственное управление, государственная политика, 

административное управление, государственное решение, общественно-государственное 
управление. 

  
Государственное управление и государственная политика как политологические 

категории. Становление теории государственного управления как отрасли политической 
науки. 

Трактовки понятия «государственное управление». Специфика политического 
управления. Различие государственного управления и государственного регулирования. 
Стратегическое и оперативное управление. Административное управление как 
организационно-исполнительская деятельность по реализации функций государства. 
Субъект-объектные отношения в государственном управлении. 

Политические и административные решения. Характеристики государственных 
решений: авторитет; информационная обеспеченность; технология, диапазон и стиль 
принятия; практическая значимость решения. 

Методы государственного управления: политические, административно-правовые, 
социальные, экономические, информационно-идеологические, социально-
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психологические; демократические, авторитарные; принудительные, мобилизационные, 
манипуляционные, партисипативные; революционные и реформаторские, инновационные 
и консерваторские. 

Процессы взаимодействия власти и бизнеса в политических системах различного 
типа. 

Государственная политика как социальная практика и как область научного анализа. 
Государственная политика и политический курс. Субъекты, формирующие основные 
направления внутренней и внешней политики государства. Процессы формирования 
и реализации государственной политики. Оценка эффективности государственной 
политики и управления. 

Технологии «электронного правительства» как способ повышения эффективности 
государственного управления. 

Государственная политика в Республике Беларусь: основные направления 
и разновидности: социальная (социальное обеспечение и защита, образование, 
здравоохранение), экономическая (промышленная, налоговая, денежно-кредитная, 
бюджетно-финансовая, политика в области предпринимательства и частного бизнеса, 
инвестиций, инфраструктурная), политика в области культуры, науки и инноваций; 
региональная, экологическая, молодежная, конфессиональная политика, этнополитика 
и другие. 

Республика Беларусь как суверенное состоявшееся государство. Обеспечение 
государственного суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь. 
Всебелорусские народные собрания в политической системе Беларуси. 

Процессы общественно-государственного управления в зарубежных странах: 
сравнительный анализ. 

  
Тема 3.2. Социальная политика 
  
Ключевые слова: социальная политика, социальное государство, социальная 

справедливость, социальное равенство, государственное регулирование, социальное 
партнерство, человеческий и социальный капитал. 

  
Понятие и функции социальной политики. Проблемы социальной справедливости 

и равенства. Социальное государство: приоритет общественных интересов, социальная 
стабильность, достойный уровень жизни. Возрастание социальной роли современного 
государства. 

Сущность и идейно-теоретические предпосылки социального партнерства. 
Социальное партнерство как институциональная форма солидарности. Модели 
социального партнерства: трипартизм, корпоративизм, коммунитаризм. Социальное 
партнерство в сфере трудовых отношений и регулировании рынка труда. 
Профессиональные союзы в системе социального партнерства. Международная 
организация труда. 

Концепция развития социального партнерства в Республике Беларусь. 
Государственное регулирование социальной политики. Формирование 

человеческого и социального капитала. Дифференцированная и универсалистская 
социальная политика. Различные системы социального обеспечения и защиты. 

Понятие «рынок труда». Структура занятости, соотношение занятости 
в государственном и частном секторах экономики. Безработица и пути ее преодоления. 
Самозанятость населения. Социальная мобильность. Государственные и корпоративные 
социальные гарантии в сфере занятости. 

Экономическое и социальное значение системы образования. Различные системы 
образования: сравнительный анализ. 

Стратегия и приоритеты социальной политики, развитие системы социальной 
защиты и обеспечения населения в Республике Беларусь. Основные направления 
государственной политики в области содействия занятости населения в Республике 
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Беларусь. Стратегия и приоритеты системы образования и развития здравоохранения. 
Государственная политика в сфере физической культуры, спорта, туризма. Стратегия 
государственной жилищной политики. Пути совершенствования системы социального 
диалога в Республике Беларусь. 

  
Тема 3.3. Государственная молодежная политика 
  
Ключевые слова: молодежь, государственная молодежная политика, политическая 

социализация молодежи. 
  
Сущность понятий «молодежь» и «молодежная политика». Государственная 

молодежная политика: цели, задачи, программы. Проблемы формирования ценностных 
ориентаций, гражданских позиций и компетенций молодежи. Политическая социализация 
молодежи и идейно-воспитательные процессы. 

Пути повышения культурно-познавательной, общественно-политической, 
производственно-трудовой и творческой активности молодежи, формирование 
политической культуры молодежи. Системы профессиональной ориентации, профотбора 
и адаптации молодежи. Создание рабочих мест для молодежи. Работа со студенческой 
молодежью. Организация свободного времени и досуга различных возрастных 
и профессиональных групп молодежи. Проблемы семейно-брачных отношений. 

Молодежная политика как составная часть политики белорусского государства. 
Развитие молодежного движения в Республике Беларусь. Участие белорусской молодежи 
в деятельности государственных институтов и общественных организаций, 
международном молодежном движении. 

  
Тема 3.4. Конфессиональная политика 
  
Ключевые слова: конфессиональная политика, религия, церковь, религиозные 

конфессии, национальное самосознание. 
  
Религия и ее институты в структуре государственной политики. Модели 

взаимоотношений государства и церкви. Государственные институты реализации 
конфессиональной политики. 

Особенности конфессиональной политики в советский период. Декрет 
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Основы советского 
законодательства о религиозных культах и практика его применения. 

Социальные, политические и идеологические функции религии. Современная 
конфессиональная политика в Республике Беларусь: законодательная основа, особенности 
взаимоотношений государства и церкви. Роль религиозных конфессий на территории 
Беларуси в становлении и развитии национального самосознания белорусского народа. 

  
Тема 3.5. Внешняя политика государства 
  
Ключевые слова: внешняя политика государства, национально-государственные 

интересы, национальные интересы, международная политика, суверенитет, 
государственный суверенитет, внешняя политика Республики Беларусь. 

  
Понятие «внешняя политика государства». Взаимосвязь внутренних и внешних 

функций государства. Разновидности внешней политики (активная, пассивная, 
агрессивная, консервативная и другие). 

Цели, формы, субъекты внешней политики. Национально-государственные интересы 
как основа внешнеполитической деятельности. Обеспечение национальной безопасности 
государства. Влияние на внешнюю политику экономических, геополитических, природно-
географических, религиозных и других факторов. 
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Функции внешней политики. Средства внешней политики (политические, 
информационно-пропагандистские, экономические, военные). 

Планирование международной политики и процесс принятия внешнеполитических 
решений. Геостратегия. Научный анализ проблем и задач внешнеполитической 
деятельности. 

Становление и укрепление государственного суверенитета Республики Беларусь. 
Внешнеполитическая деятельность, внешнеполитические принципы и приоритеты 
внешней политики Республики Беларусь. Национальные интересы Республики Беларусь. 
Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. Информационно-
идеологическое обеспечение внешней политики. 

Формирование Союзного государства с Российской Федерацией. Интеграция 
со странами СНГ. Развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации 
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС). Участие Республики Беларусь в мировых и общеевропейских политических, 
экономических и культурных процессах, роль в региональной и глобальной безопасности. 

ГЛАВА 3 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ, ИНЫХ ИЗДАНИЙ И ИСТОЧНИКОВ 

Основной перечень изданий и источников 
  
1. Конституция Республики Беларусь. 
2. Всебелорусское народное собрание. Всенародные форумы в Беларуси: хронология 

и решения [Электронный ресурс] // Belarus.by : офиц. сайт Респ. Беларусь. – Режим 
доступа: https://www.belarus.by/ru/government/all-belarusian-peoples-congress. – Дата 
доступа: 05.07.2023. 

3. Доклад Президента Беларуси на VI Всебелорусском народном собрании 
[Электронный ресурс] : 11 февр. 2021 г. / А. Г. Лукашенко // Президент Республики 
Беларусь : офиц. Интернет-портал Президента Респ. Беларусь. – Режим доступа: 
https://president.gov.by/ru/events/shestoe-vsebelorusskoe-narodnoe-sobranie. – Дата доступа: 
05.07.2023. 

4. Лукашенко, А. Г. Послание Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь, 21 апр. 2017 г., 
Минск. – Минск : [б. и.], 2017. – 69 с. 

5. Лукашенко, А. Г. Послание Президента белорусскому народу и Национальному 
собранию [Электронный ресурс] : 19 апр. 2019 г. / А. Г. Лукашенко // Президент 
Республики Беларусь : офиц. Интернет-портал Президента Респ. Беларусь. – Режим 
доступа: https://president.gov.by/ru/events/poslanie-belorusskomu-narodu-i-natsionalnomu-
sobraniju-20903. – Дата доступа: 05.07.2023. 

6. Лукашенко, А. Г. Наш исторический выбор – независимая, сильная 
и процветающая Беларусь: Доклад Президента Республики Беларусь на четвертом 
Всебелорусском народном собрании // Советская Белоруссия. – 2010. – 7 дек. – С. 1–9. 

7. Лукашенко, А. Г. Мы вместе создаем современную историю белорусского народа / 
А. Г. Лукашенко // Беларуская думка. – 2019. – № 5. – С. 3–16. 
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6. Галларотти, Д. М. Как измерять мягкую силу в международных отношениях/ 
Д. М. Галларотти // Полис. – 2020. – № 1. – С. 89–103. 
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пособие / Е. Ф. Гречнева. – Минск : БГУ, 2008. – 118 с. 

9. Демиров, В. В. Беларусь в контексте изменения глобальных рынков /  
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10. Земляков, Л. Е. Государственная политика идентичности 
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2019. – № 3. – С.102–103. (Рец. на кн.: Антонович И., Данилов А. Геополитика в эпоху 
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13. Кривонос, Л. Круговорот социальной политики / Л. Кривонос // Беларуская 
думка. – 2019. – № 9. – С. 46–51. 

14. Леньков, Р. В. Социальное прогнозирование и проектирование: учебное пособие / 
Р. В. Леньков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2020. – 189 с. 

15. Народы России и Беларуси: исторический опыт и современные проблемы 
взаимопознания: монография / В. Е. Козляков (и др.); под ред. В. Е. Козлякова, 
О. В. Матвеева. – Минск: БГТУ, 2017. – 218 с. 

16. Основы государственного управления: учеб. пособие / Н. Б. Антонова [и др.]; 
под ред. С. Н. Князева, Н. Б. Антоновой. – Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. 
Беларусь, 2008. – 415 с. 

17. Перепелица, Е. В. Электронная коммуникация и ее роль в общественно-
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18. Пунченко, В. Н. Политическая активность молодежи в Республике Беларусь: 
нормативные аспекты / В. Н. Пунченко // Проблемы управления. – 2020. – № 2. –  
С.145–151. 

19. Побережная, О. Е. Механизмы государственно-частного взаимодействия 
в формировании общественной политики Республики Беларусь / О. Е. Побережная, 
Л. В. Слуцкая // Проблемы управления. – 2018. № 2 (68). – С. 130–134. 

20. Русакович, А. В. Внешняя политика Республики Беларусь: вступая в 2020-е / 
А. В. Русакович // Беларуская думка. – 2020. – № 6. – С. 57–64. 

21. GR : организация отношений с органами государственной власти: учеб. 
пособие. – Минск : Беларуская навука, 2019. – 267 с. 

ГЛАВА 4 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Политическая система общества: понятие, структура. 
2. Институциональный и системный подходы к описанию политической системы. 
3. Основные модели политической системы. 
4. Проблема типологии политических систем. Авторские типологии политических 

систем. 
5. Функции политической системы. Артикуляция и агрегирование интересов 

в политических системах различного типа (сравнительный анализ). 
6. Понятие «политический институт». Виды политических институтов. 
7. Причины возникновения и сущность государства. 
8. Признаки и функции государства. Государственный механизм. 
9. Форма государства (форма правления и форма государственного устройства). 
10. Конституция Республики Беларусь: основы конституционного строя. 
11. Конституция Республики Беларусь: политико-правовой статус личности. 
12. Структура органов власти и сущность государственного управления 

в Республике Беларусь. 
13. Институт главы государства: сравнительный анализ. 
14. Статус и полномочия Главы государства в Республике Беларусь. 
15. Институты государственной власти: законодательная власть (сравнительный 

анализ). 
16. Законодательная власть в Республике Беларусь. 
17. Всебелорусское народное собрание: состав и компетенция. 
18. Институты государственной власти: исполнительная власть (сравнительный 

анализ). 
19. Исполнительная власть в Республике Беларусь. 
20. Органы местного управления и самоуправления (сравнительный анализ, 

специфика местной власти в Республике Беларусь). 
21. Государственная политика и управление: сущность, этапы формирования 

и реализации. 
22. Критерии эффективности государственного управления. 
23. Разновидности типологий политических систем. 
24. Основные признаки и сущность демократии. Современные модели демократии. 
25. Гражданское общество и правовое государство: история становления и проблема 

соотношения. 
26. Субъекты политики. Классификация субъектов политики. 
27. Политические элиты. Классические и современные теории политических элит. 
28. Политическое лидерство. 
29. Типология политического лидерства. 
30. Сущность, типы и функции политических партий. 
31. Политические партии и партийные системы (сравнительный анализ). 
32. Становление и развитие многопартийности в Республике Беларусь. 
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33. Общественные объединения и движения, их роль в политической системе. 
34. Группы интереса. Лоббизм. 
35. Понятие, сущность, структура политического процесса. 
36. Сущность и типология политических решений. 
37. Сущность и виды политической деятельности. Политическое участие. 
38. Определение понятия «политическое поведение». Поведенческий подход 

в политике. 
39. Представительство и выборы. Принципы избирательного права. 
40. Основные виды избирательных систем (сравнительный анализ). 
41. Избирательная система и выборы в Республике Беларусь. Референдум. 
42. Сущность и классификация политических технологий. 
43. Политический менеджмент и маркетинг: понятие, основные типы, принципы 

функционирования. 
44. Технологии избирательных кампаний. Приемы сегментации и позиционирования 

в избирательных кампаниях. 
45. Технологии принятия и реализации политических решений. 
46. Политико-административный маркетинг в государственном управлении. 
47. Процесс принятия политических решений и техника лоббистских действий. 
48. Понятие и структура политической коммуникации. 
49. Средства массовой информации и коммуникации в политическом процессе. 
50. Особенности информационно-коммуникативных технологий в политическом 

процессе. Мобилизационные и маркетинговые технологии. 
51. Политические конфликты и кризисы: сущность, типология, пути урегулирования 

и разрешения. 
52. Политическое развитие и модернизация. Критический анализ транзитологии как 

направления политических исследований. 
53. Государственная политика в Республике Беларусь: основные направления 

и разновидности. 
54. Социальная политика (сравнительный анализ и специфика реализации 

в Республике Беларусь). Социальное государство. 
55. Государственная молодежная политика (сравнительный анализ и специфика 

реализации в Республике Беларусь). 
56. Конфессиональная политика (сравнительный анализ и специфика реализации 

в Республике Беларусь). 
57. Внешняя политика государств в системе международных отношений. 
58. Внешняя политика Республики Беларусь. 
59. Участие Республики Беларусь в мировых и общеевропейских политических, 

экономических и культурных процессах. 
60. Основные положения Концепций национальной и информационной 

безопасности Республики Беларусь. 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь 
07.07.2023 № 2 

ПРОГРАММА-МИНИМУМ 
кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

«23.00.04 – ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ, ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

(ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ)» 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Цель настоящей программы-минимум кандидатского экзамена по специальной 
дисциплине «23.00.04 – политические проблемы международных отношений, глобального 
и регионального развития (политические науки)» (далее – программа-минимум) – 
систематизация знаний аспирантов, соискателей о сущности политических проблем 
международных отношений, особенностях и закономерностях глобального 
и регионального развития. 

2. В задачи настоящей программы-минимум входит содействие аспирантам, 
соискателям по специальности 23.00.04 – политические проблемы международных 
отношений, глобального и регионального развития в формировании следующих 
компетенций: 

систематизировать знания о мировой политике и тенденциях ее развития, о внешней 
политике Республики Беларусь; 

раскрывать содержание ключевых понятий и концептуальных подходов, на которых 
базируется исследование международных отношений, проблем глобального 
и регионального развития; 

изучать теоретические направления и школы анализа проблем международных 
отношений, мировой политики, глобального и регионального развития; 

совершенствовать навыки подготовки экспертных рекомендаций по разработке, 
принятию и реализации управленческих решений в области внешней политики; 

систематизировать знания истории возникновения и современное состояние 
международных отношений, основные тенденции мирового развития и их влияние 
на содержание международных отношений; 

характеризовать акторов международных отношений и механизмы деятельности 
международных организаций; 

раскрывать сущность процессов глобализации, соотношение глобализации 
и регионализации, проблемы современных мировых интеграционных 
и дезинтеграционных процессов; 

выявлять природу глобальных проблем современности; 
выделять институциональные, рациональные и нерациональные аспекты 

международных отношений; 
проводить сравнительный анализ политических институтов и политических 

процессов различных стран мира; 
анализировать геополитическую обстановку и политические аспекты глобального 

развития, владеть навыками геостратегического анализа политического процесса, участия 
Республики Беларусь в современных геополитических процессах; 

разрабатывать проекты экспертных заключений по различным направлениям 
внешней политики, места и статуса Республики Беларусь в современном мире. 

3. Основные требования к результатам учебной деятельности аспиранта, соискателя 
в рамках специальности 23.00.04 – политические проблемы международных отношений, 
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глобального и регионального развития состоят в том, что аспирант, соискатель должен 
знать: 

основные теоретико-методологические проблемы международных отношений 
и глобального развития; 

методы и понятийно-категориальный аппарат исследований политических процессов 
международных отношений, глобального и регионального развития; 

специфику формирования и функционирования внешней политики Республики 
Беларусь; 

сущность и особенности системы международных отношений. 
Аспирант, соискатель должен уметь: 
использовать знания, методы политических исследований при анализе системы 

международных отношений; 
систематизировать и анализировать факты, определять наиболее значимые события, 

выявлять закономерности и характерные особенности мировых политических процессов; 
проводить углубленный анализ социально-политических учений зарубежных стран, 

соотносить их с развитием политических систем, политических культур и политических 
процессов на различных уровнях; 

формировать и аргументировать свою политическую позицию. 
4. Структура настоящей программы-минимум включает: общие положения, 

содержание (темы), примерный перечень учебных, иных изданий и источников, 
примерные вопросы к кандидатскому экзамену по специальной дисциплине «23.00.04 – 
политические проблемы международных отношений, глобального и регионального 
развития (политические науки)» (далее – экзамен). 

ГЛАВА 2 
СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Теория и методология исследования международных отношений, 
глобального и регионального развития 

  
Ключевые слова: международные отношения, глобальное развитие, региональное 

развитие, методы политических исследований. 
  
Теория международных отношений в системе общественных наук. Предмет теории 

международных отношений. Генезис, сущность и содержание международных 
отношений. Классификации международных отношений. Понятие «мировая политика». 

Основы изучения международных отношений (Фукидид, Н. Макиавелли, Т. Гоббс, 
Г. Гроций, Э. Де Ваттель, И. Кант, К. Клаузевиц). Современные теории международных 
отношений, их классификация: общее и особенное. Политический идеализм, 
политический реализм, модернизм, транснационализм, глобализм, неомарксизм, 
конструктивизм в науке о международных отношениях. Марксистская теория 
о международных отношениях. 

Политологический, общефилософский, социологический, правовой, экономический, 
социально-психологический подходы к международным отношениям. Цивилизационный, 
циклический, спиралевидный, постмодернистский подходы в понимании исторического 
развития международных отношений. Компаративистский и интегративный подходы 
к анализу международных отношений. Геополитические взгляды на международные 
отношения. 

Методы изучения, прогнозирования и моделирования состояния и развития 
международных отношений и внешнеполитической деятельности государств. 
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Тема 2. Международные отношения: сущность, содержание, сферы деятельности 
  
Ключевые слова: международные отношения, государство, международные 

системы, акторы международных отношений. 
  
Общее понятие международных отношений. Понятия «международная система», 

«система международных отношений», «мировая политика», «мировой порядок», 
«мировой политический процесс», «международная деятельность», «внешнеполитическая 
деятельность», «внешняя политика государства». 

Структура, функции и основные сферы международных отношений. Политический 
фактор в международных отношениях. Проблема политизации международных 
отношений. 

Типы и структура международных систем. Глобальные и региональные системы. 
Этапы и закономерности развития системы международных отношений. 

Межгосударственные отношения как подсистема международных отношений 
и самостоятельная система. Негосударственные участники международных отношений. 
Закон динамического равновесия в функционировании системы международных 
отношений. 

Понятие «мировой порядок». Концептуальные подходы к анализу мирового порядка. 
Субъективный фактор в международных отношениях. 
Внешнеполитическая деятельность: доктрины, концепции, стратегии субъектов. 

Концептуальные подходы к анализу внешней политики государства. Детерминанты 
внешней политики государства. Модели процесса принятия внешнеполитических 
решений. 

Республика Беларусь в современных международных отношениях. 
Дипломатия как институт и инструмент внешней политики. Многосторонняя 

дипломатия правительственных акторов. Новые формы многосторонней дипломатии: 
форум, саммит, совет и другие. Публичная дипломатия. 

  
Тема 3. Геополитика и геополитические факторы мирового развития 
  
Ключевые слова: геополитика, геополитические факторы, роль силы, 

геополитические кризисы. 
  
Геополитика в международных отношениях. Политическая география и геополитика 

как наука. Классические геополитические концепции (Ф. Ратцель, Р. Челлен, А. Мэхэн,  
Х. Маккиндер, К. Хаусхофер). 

Геополитика и власть над пространствами. Роль силы в геополитике. 
Геополитический расклад сил в мире. Законы геополитики. Геостратегия. 

Цивилизационный фактор в мировой политике. Культурное измерение 
международных отношений. Геокультура. 

Геополитические кризисы, катастрофы и смена систем международных отношений. 
Современные геополитические концепции. Англо-американская школа геополитики 

(реализм, атлантизм и неоатлантизм, мондиализм). Идеи Н. Спайкмена, Г. Киссинджера, 
З. Бжезинского, С. Хантингтона. 

Российские традиции развития геополитики (идеи Н. Я. Данилевского, 
П. Н. Савицкого, Л. Н. Гумилева). Евразийство и неоевразийство. 

Геополитические факторы в современном мировом развитии. Геополитические 
изменения в конце XX – начале XXI века. Геополитические положение и национальные 
интересы европейских стран. 

Геополитический статус Республики Беларусь. Вклад белорусских ученых 
в изучение геополитики и геостратегии. 
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Тема 4. Субъекты-участники международных отношений 
  
Ключевые слова: субъект (актор) международных отношений, глобальные 

и региональные организации, международное право, неправительственные организации, 
блоковые отношения. 

  
Понятия «субъект (актор) международных отношений», «субъект международного 

права». Понятие и основные принципы международного права. Государства как субъекты 
международных отношений и международного права. Признание государств и признание 
правительств. Суверенитет государств. Нейтральные государства. 

Глобальные и региональные международные организации как субъекты 
международного права. 

Роль Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Китайской Народной 
Республики в современных международных отношениях. Европейский Союз (ЕС) 
в мировой политике. 

Глобальные и региональные международные организации: признаки 
и классификация, цели и средства деятельности, практика принятия решений. 
Особенности функционирования и практика принятия решений международными 
организациями. 

Организация Объединенных Наций (ООН). Социально-экономические 
и региональные организации ООН: основные направления деятельности, программы 
развития. Международные финансово-экономические институты системы ООН: 
Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Международный банк 
реконструкции и развития (МБРР). 

Региональные организации: Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 
Африканский союз (АС), Лига арабских государств (ЛАГ), Организация американских 
государств (ОАГ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 
Содружество Независимых Государств (СНГ) и другие). Особенности их 
функционирования. 

Международные межправительственные организации (далее – ММПО) 
и международные неправительственные организации (далее – МНПО): основные сферы 
и формы деятельности, цели и задачи, состав. Особенности взаимодействия МНПО  
и государственных структур. Негосударственные акторы международных отношений 
и мировой политики. Взаимодействие МНПО с ООН: правовые основы, направления, 
возможности. Взаимодействие МНПО с международными межправительственными 
организациями и региональными организациями. 

Интернационализация капитала и регулирование международной финансово-
экономической сферы. Социально-политические аспекты международного регулирования 
мировых финансовых потоков. 

Внешнеполитическая деятельность военно-политических и экономических 
объединений (блоков) современных государств: Организация Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ), НАТО, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Большая 
семерка (G-7), ЕС, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Азиатско-
Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Североамериканское соглашение 
о свободной торговле (НАФТА), Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР). 

  
Тема 5. Национальные интересы в современных международных отношениях 
  
Ключевые слова: национальные интересы, баланс интересов, конфликт интересов, 

концепция национальной безопасности. 
  
Национальные (национально-государственные) интересы как базовая категория 

науки международных отношений. Концепция политического реализма и национальных 
интересов (Г. Моргентау). Коренные национально-государственные интересы. Долго-, 
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средне- и краткосрочные; совпадающие, параллельные, расходящиеся, несовпадающие, 
конфликтные, взаимоисключающие интересы во внешней политике государств. 

Конфликты национальных интересов и формы их проявления. Проблема 
гармонизации национальных интересов в международном сообществе. Поиск «баланса 
интересов» в мировом сообществе. Общность интересов в условиях решений глобальных 
проблем. Внешнеполитические средства реализации национально-государственных 
интересов. 

Формирование внешнеполитической стратегии на базе национальных интересов. 
Национальные интересы и национальная безопасность Республики Беларусь. Концепция 
национальной безопасности Республики Беларусь. Стратегические цели, задачи 
и принципы внешней политики Республики Беларусь. 

  
Тема 6. Международная безопасность. Концепция «силы» в современных 

международных отношениях 
  
Ключевые слова: национальная безопасность, международная безопасность, системы 

безопасности, политика силы, проблема разоружения. 
  
Понятие и основные концепции безопасности в международных отношениях. 
Национальная безопасность: политическая, экономическая, научно-технологическая, 

социальная, демографическая, биологическая, информационная, военная, экологическая. 
Военная безопасность и проблемы обороноспособности государства. Военные блоки 

и военно-политические союзы. Экономическая безопасность и средства ее укрепления. 
Экологические аспекты национальной, региональной и глобальной безопасности. Научно-
техническое развитие и проблемы обеспечения безопасности. 

Защищенность информационного пространства как часть национальной 
безопасности. 

Глобальная и региональные системы безопасности, роль международных 
организаций в их формировании. Понятие стратегической стабильности. 

Сила как фактор международных отношений. Внешнеполитическая сила. 
Структурные элементы внешнеполитической силы государства: экономическая, 
политическая, научно-техническая, военная, моральная. Формы проявления военной силы. 
Концепция секьюритизации. 

Баланс сил и политика силы. Война и мир как формы международных отношений. 
Военная сила и вооруженное насилие. Методы действия военной силы: принуждение, 
подавление. Формы проявления военной силы: война, торговля оружием, подготовка 
военных специалистов и оказание помощи в укреплении вооруженных сил, развитие 
военной инфраструктуры и другие. 

Эволюция понятия «сила» в современных международных отношениях. Ненасилие 
в мировой политике. Неконфронтационный тип межгосударственных отношений. 
Концепции «мягкой силы», «умной силы». 

Разоружение и проблема выживания человеческой цивилизации. Комплекс проблем 
разоружения: прекращение разработки и производства оружия массового поражения 
(далее – ОМП); ограничение и прекращение ядерных испытаний; недопущение 
использования космического пространства в военных целях; сокращение военных 
расходов, торговли оружием; демилитаризация зон вооруженных конфликтов. 
Международные соглашения в области разоружения. Частичное, всеобщее и полное 
разоружение. Разоружение на современном этапе мирового развития и его перспективы. 

Политико-дипломатические усилия мирового сообщества по запрещению ядерного, 
химического, бактериологического и других видов ОМП. Проблема сокращения ядерных 
потенциалов. Проблемы военной безопасности и разоружения в различных регионах 
мира. 
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Тема 7. Международные конфликты, типология и пути разрешения 
  
Ключевые слова: международный конфликт, виды конфликтов, стратегии и методы 

урегулирования конфликтов, кризисы, миротворческая деятельность. 
  
Понятие международного конфликта в политической мысли. «Общие теории 

конфликта» (Г. Тард, Г. Зиммель, Л. Гумплович, К. Боулдинг), «конфликтная модель 
общества» (Р. Дарендорф), «стратегия конфликта и теория сдерживания» (Т. Шеллинг). 
Типология международных конфликтов. Трактовка международных конфликтов в рамках 
политического реализма. 

Источники возникновения конфликтных ситуаций. Движущие силы развития 
конфликтных ситуаций. Внешние признаки конфликта: состояние напряженности, 
применение угроз и насилия, формирование образа «врага». Экстремизм и терроризм 
в международных конфликтах. 

Моделирование конфликтных ситуаций и их урегулирование. Воздействие 
на развитие конфликта. Управление и контроль над международными конфликтами. 
Методы урегулирования международных конфликтов: методы санкций, разведения 
сторон, поддержания конфликтных взаимодействий, предотвращения конфликтных 
взаимодействий и другие. Переговоры как способ разрешения конфликтов. 
Посредничество и медиация в конфликтах. 

Понятие кризиса в международных отношениях. Глобальные и региональные 
кризисные ситуации. Война как высшая форма международного кризиса. Способы 
инициирования и урегулирования кризисных ситуаций. Проблема модификации 
интересов в условиях международных кризисов и конфликтов. 

Сущность, содержание и формы миротворчества. Гуманитарное вмешательство, 
гибридные формы внешнего влияния. Операции ООН по поддержанию мира. 

«Горячие точки» в Европе и проблемы активизации антикризисной дипломатии. 
Специфика кризисов на постсоветском пространстве. Роль Республики Беларусь 
в урегулировании международных конфликтов и кризисов. 

  
Тема 8. Глобальные проблемы современности. Глобализация 
  
Ключевые слова: глобализация, глобальные проблемы современности, глобалистика, 

гуманизация, глобальное информационное пространство. 
  
Происхождение глобальных проблем современности. Глобальные проблемы 

современности и управляемость процессами мирового развития. Футурологические 
модели: алармистские, «пессимистические», «оптимистические». 

Проблема международного сообщества как единого социума. Современное 
состояние глобальной окружающей среды. Роль ядерного вооружения в современной 
мировой политике. Гуманитарные аспекты мировой политики. Проблема гуманизации 
международных отношений. Защита прав человека как объект внешней и мировой 
политики. Всеобщая декларация прав человека, Женевское (гуманитарное) право. 
Основные международные институты защиты прав человека: критический анализ. 

Научно-технический прогресс и становление информационного общества. 
Энергетические проблемы мировой политики. 
Понятие глобализации. Глобалистика как научное направление изучения глобальных 

проблем и процессов глобализации. 
Постиндустриализм и глобализация. Характеристики современного этапа 

глобализации. Институты глобального управления в международных отношениях 
и мировой политике: критический анализ. Основные тенденции современного мирового 
развития. Антиглобализм как тенденция мирового развития. 
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Глобализация и транснациональный терроризм. Сущность, исторические корни 
и виды международного терроризма. Международные террористические организации. 
Проблемы эскалации международного терроризма. 

Глобальное информационное пространство и его свойства. Информационные 
технологии и международные отношения. Информационная политика в условиях 
глобализации. Информационное противостояние и его формы: информационная агрессия 
и информационная война. Концепция информационной безопасности Республики 
Беларусь. 

Глокализация. Регионализация как мировая тенденция. Роль регионов 
в международном сотрудничестве. 

Интеграционные процессы на глобальном и региональном уровнях. Интеграция 
и дезинтеграция в СНГ. 

  
Тема 9. Экономический фактор мировой политики и глобализации 
  
Ключевые слова: мировой экономический порядок, мировая торговля, 

транснациональные корпорации (далее – ТНК), международные финансовые институты. 
  
Соотношение мирового экономического и политического порядков. Основные 

теории объяснения мирового экономического порядка (марксистская и неомарксистская 
теории, либеральная теория, теория зависимости, теория экономического национализма). 

Политические и экономические подходы к мировой торговле. Глобальное, 
региональное и национальное регулирование мировой торговли. Протекционизм. 
Интересы государства и интересы рынка. Экономическая дипломатия. Акторы 
экономической дипломатии: государства, ММПО, МНПО, ТНК. 

Мировые финансы: валюты, международный рынок капитала. Историческое 
развитие мировых финансовых систем. Мировые финансовые институты. Суверенитет 
в национальных финансах. 

ТНК как актор международных отношений. Влияние ТНК на глобализацию. 
Стратегия ТНК в условиях роста конкуренции в контексте глобализации. 

Регионализация и политические факторы создания региональных экономических 
объединений. 

Проблема санкций (санкционных мер) в международных отношениях. Санкционная 
политика как инструмент внешней политики. Торгово-экономические и финансовые 
санкции. Политические, правовые и этические аспекты введения и поддержания санкций. 
Политика противодействия санкциям. 

  
Тема 10. Внешняя политика государства 
  
Ключевые слова: внешняя политика государства, национально-государственные 

интересы, национальные интересы, международная политика, суверенитет, 
государственный суверенитет, внешняя политика Республики Беларусь. 

  
Взаимосвязь внутренних и внешних функций государства. Сущность 

и разновидности внешней политики (активная, пассивная, агрессивная, консервативная). 
Цели, формы, субъекты внешней политики. Национально-государственные интересы 

как основа внешнеполитической деятельности. Обеспечение национальной безопасности 
государства. Влияние на внешнюю политику экономических, геополитических, природно-
географических, религиозных факторов. 

Функции внешней политики. Средства внешней политики (политические, 
информационно-пропагандистские, экономические, военные). 

Планирование международной политики и процесс принятия внешнеполитических 
решений. 
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Государственный суверенитет Республики Беларусь. Внешнеполитическая 
деятельность, внешнеполитические принципы и приоритеты внешней политики 
Республики Беларусь. Национальные интересы Республики Беларусь. Идеологическое 
и информационное обеспечение внешней политики. 

Беларусь и Россия: Союзное государство. Интеграция со странами СНГ. ЕАЭС. 
ОДКБ. ШОС. Участие Республики Беларусь в мировых и общеевропейских и евразийских 
политических, экономических и культурных процессах. Роль в региональной 
и глобальной безопасности. 

ГЛАВА 3 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ, ИНЫХ ИЗДАНИЙ И ИСТОЧНИКОВ 

Основной перечень изданий и источников 
  
1. Конституция Республики Беларусь. 
2. Всебелорусское народное собрание. Всенародные форумы в Беларуси: хронология 

и решения [Электронный ресурс] // Belarus.by : офиц. сайт Респ. Беларусь. – Режим 
доступа : https://www.belarus.by/ru/government/all-belarusian-peoples-congress. – Дата 
доступа: 05.07.2023. 

3. Доклад Президента Беларуси на VI Всебелорусском народном собрании 
[Электронный ресурс] : 11 февр. 2021 г. / А. Г. Лукашенко // Президент Республики 
Беларусь : офиц. Интернет-портал Президента Респ. Беларусь. – Режим доступа : 
https://president.gov.by/ru/events/shestoe-vsebelorusskoe-narodnoe-sobranie. – Дата доступа: 
05.07.2023. 

4. Лукашенко, А. Г. Послание Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь, 21 апр. 2017 г., 
Минск. – Минск : [б. и.], 2017. – 69 с. 

5. Лукашенко, А. Г. Послание Президента белорусскому народу и Национальному 
собранию [Электронный ресурс] : 19 апр. 2019 г. / А. Г. Лукашенко // Президент 
Республики Беларусь : офиц. Интернет-портал Президента Респ. Беларусь. – Режим 
доступа : https://president.gov.by/ru/events/poslanie-belorusskomu-narodu-i-natsionalnomu-
sobraniju-20903. – Дата доступа: 05.07.2023. 

6. Послание Президента Республики Беларусь белорусскому народу 
и Национальному собранию [Электронный ресурс] / А. Г. Лукашенко // Президент 
Республики Беларусь : офиц. Интернет-портал Президента Респ. Беларусь. Режим 
доступа: https://president.gov.by/ru/events/poslanie-aleksandra-lukashenko-belorusskomu-
narodu-i-nacionalnomu-sobraniyu-sostoitsya-31-marta – Дата доступа: 05.07.2023. 

7. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–
2025 годы, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 29 июля 2021 г. 
№ 292. 

8. Приняты резолюция и обращение участников VI Всебелорусского народного 
собрания [Электронный ресурс] : 12февр. 2021 г. / БЕЛТА. – Режим доступа : 
https://www.belta.by/society/view/prinjaty-rezoljutsija-i-obraschenie-uchastnikov-vi-
vsebelorusskogo-narodnogo-sobranija-428434-2021. – Дата доступа: 05.07.2023. 

9. Государство для народа : документы и материалы третьего Всебелорусского 
народного собрания, 2–3 марта 2006 г. / [редкол. : А. Н. Рубинов и др.]. – Минск : 
Беларусь, 2006. – 332 c. 

10. Четвертое Всебелорусское народное собрание, Минск, 6–7 дек. 2010 г. – Минск : 
БЕЛТА, 2011. – 55 с. 

11. Проект Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, 
одобренный постановлением Совета Безопасности Республики Беларусь от 6 марта 2023 г. 
№ 1. 

12. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь, утвержденная 
постановлением Совета Безопасности Республики Беларусь от 18 марта 2019 г. № 1. 
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13. Закон Республики Беларусь от 14 ноября 2005 г. № 60-З «Об утверждении 
Основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь». 

14. Байчоров, А. М. Мировая политика : учеб. пособ. / А. М. Байчоров. – Минск : 
БГУ, 2018. – 222 с. 

15. История международных отношений : пособие в 4 ч. – Ч. 4., кн. 4 / сост. : 
А. В. Тихомиров, В. В. Фрольцов, Л. М. Хухлындина. – Минск : БГУ, 2018. – 403 с. 

16. Современные международные отношения: учебник / под ред. А. В. Торкунова, 
А. В. Мальгина [А. В. Абрамова и др.]. – М. : Аспект-Пресс, 2016. – 687 с. 

17. Снапковский, В. Е. Анализ внешней политики Республики Беларусь: пособие 
для магистрантов / В. Е. Снапковский. – Минск : БГУ, 2021. – 243 с. 

18. Тихомиров, А. В. Внешняя политика Республики Беларусь в 2000-е годы / 
[Ю. И. Малевич и др.]. – Минск : БГУ, 2011. – 84 с. 

19. Фрольцов, В. В. Политические теории мирового развития : пособ. / 
В. В. Фрольцов. – Минск : БГУ, 2018. – 200 с. 

20. Журнал международного права и международных отношений БГУ [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : https://fir.bsu.by/elib-in-menu/beljournal-in-menu. 

  
Дополнительный перечень изданий и источников 
  
1. Байков, А. А. Сравнительная интеграция. Практика и модели интеграции 

в зарубежной Европе и Тихоокеанской Азии / отв. ред. А. Д. Богатуров. – М. : Аспект 
Пресс, 2012. – 253 с. 

2. Байчоров, А. М. Особенности внешнеполитического курса США после избрания 
Д. Трампа президентом страны / А. М. Байчоров // Актуальные проблемы международных 
отношений и глобального развития : сб. науч. статей. – Минск, 2017. – Вып. 5. – С. 10–20. 

3. Барановский, В. Г. Международный ландшафт: эпоха перемен. Избр. аналитика / 
ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова. – М. : Изд-во «Весь Мир», 2021. – 720 c. 

4. Богатуров, А. Д. Международно-политический анализ / А. Д. Богатуров. –  
М. : Аспект Пресс, 2018. – 205 с. 

5. Валлерстайн, И. Миросистемный анализ : Введение / И. Валлерстайн / пер.  
Н. Тюкиной. – М. : УРСС, 2018. – 304 с. 

6. Внешняя политика стран СНГ: учеб. пособие / Сетевой ун-т СНГ, Российск. ун-т 
дружбы народов. – М. : Аспект Пресс, 2019. – 492 с. 
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ГЛАВА 4 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Генезис, сущность и содержание международных отношений. 
2. Теории и подходы в исследовании международных отношений. 
3. Структура, функции и сферы деятельности международных отношений. 
4. Методы исследования международных отношений и внешней политики. 
5. Прогнозирование и моделирование в сфере международных отношений. 
6. Понятия мировая политика, внешняя и международная политика государства: 

общее и частное. 
7. Сущность понятий «субъект» и «актор» мировой политики. Современные 

субъекты международных отношений. 
8. Роль личности в мировой политике. 
9. Сущность, типы и структура международных систем. Глобальные и региональные 

системы. 
10. Этапы и закономерности развития системы международных отношений. 
11. Понятие «мировой порядок». Концептуальные подходы к анализу мирового 

порядка. 
12. Концептуальные подходы к анализу внешней политики государства. 

Детерминанты внешней политики государства. 
13. Модели процесса принятия внешнеполитических решений. 
14. Республика Беларусь в современных международных отношениях. 
15. Дипломатия как институт и инструмент внешней политики. 
16. Многосторонняя дипломатия правительственных акторов и ее новые формы. 

Публичная дипломатия. 
17. Экономическая дипломатия. 
18. Геополитика и геополитические факторы мирового развития. 
19. Цивилизационный фактор в мировой политике. 
20. Культурное измерение международных отношений. Проблема идентичности 

в мировой политике. 
21. Государства как субъекты международных отношений и международного права. 
22. Негосударственные акторы международных отношений. Неправительственные 

организации и ТНК в мировой политике. 
23. Глобальные и региональные международные организации. 
24. ООН в системе международных отношений. 
25. Внешнеполитическая деятельность ключевых военно-политических 

и экономических объединений (блоков) современных государств. 
26. Национальные интересы в международных отношениях: понятие, типология. 
27. Формирование внешнеполитической стратегии государств на базе национальных 

интересов. 
28. Национальные интересы и национальная безопасность Республики Беларусь. 

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. 
29. Стратегические цели, задачи и принципы внешней политики Республики 

Беларусь. 
30. Категории силы и насилия в мировой политике. Баланс сил и политика силы. 
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31. Проблема безопасности в международных отношениях. Война и мир как формы 
международных отношений. 

32. Основные концепции международной безопасности. Направления 
в исследовании безопасности. 

33. Проблемы стратегической стабильности в современных международных 
отношениях. 

34. Комплекс проблем разоружения в мировой политике. Проблемы контроля над 
вооружением в современном мире. 

35. Основные направления укрепления национальной безопасности Республики 
Беларусь. 

36. Понятие, источники возникновения и типология международных конфликтов. 
37. Основные направления в исследовании международных конфликтов. 
38. Управление и контроль над международными конфликтами. Способы 

урегулирования и разрешения международных конфликтов. Пути и средства преодоления 
кризисов в современном мире. 

39. Переговоры как способ разрешения конфликтов. Посредничество и медиация 
в конфликтах. 

40. Миротворчество и его роль в современных международных отношениях. 
41. Происхождение и сущность глобальных проблем современности. 
42. Роль ядерного вооружения в современной мировой политике. 
43. Гуманитарные аспекты мировой политики. 
44. Энергетические проблемы мировой политики. 
45. Информационные технологии и международные отношения. Глобальное 

информационное пространство и его свойства. Информационная политика в условиях 
глобализации. 

46. Глобализация как тенденция развития современных международных отношений. 
Глокализация. 

47. Глобалистика как научное направление изучения глобальных проблем 
и процессов глобализации. 

48. Регионализация как мировая тенденция. Роль регионов в международном 
сотрудничестве. 

49. Антиглобализм как современная тенденция мирового развития. 
50. Глобализация и транснациональный терроризм. 
51. Международное сотрудничество по борьбе с терроризмом. 
52. Всемирные экономические организации в глобальном и региональном развитии. 
53. Место ТНК в международных отношениях. Влияние ТНК на национальные 

государства. 
54. Российская Федерация в современной мировой политике. 
55. КНР в современной мировой политике. 
56. США в современной мировой политике. 
57. ЕС в мировой политике. 
58. Интеграция и дезинтеграция в СНГ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 
59. Беларусь и Россия: Союзное государство. 
60. Республика Беларусь в современных международных отношениях и мировой 

политике. 
  


