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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа предназначена для подготовки студентов выпускного 

курса к сдаче Государственного экзамена по специальности, направлению специ-

альности для специальности 1-21 03 01-05 История (политология), который 

является итоговым этапом процесса обучения по дисциплинам с целью 

определения теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач. 

На Государственный экзамен выносятся дисциплины: «История 

первобытного общества», «История Беларуси», «История новейшего времени», 

«История Азии и Африки в средние века», «История южных и западных славян», 

«История России и Украины», «Методология и методы политического анализа», 

«Теория принятия политических решений», «Политические партии и политиче-

ские системы», «История государственного управления в Беларуси», «Республи-

ка Беларусь в системе международных отношений», «Конституционное право». 

Исходным концептуальным началом учебных дисциплин, выносимых на 

Государственный экзамен является положение о том, что в мировой и нацио-

нальной истории и культуре существует два основных подхода к изучению про-

шлого и настоящего – через изучение духовного и материального наследия.. Ис-

пользуя достижения гуманитарных наук, изучая, понимая, объясняя историче-

ские и политические события, выпускник способен овладеть знаниями по основ-

ным теоретико-методологическим проблемам современной политической науки, 

их концептуальному осмыслению применительно к политическим исследовани-

ям, стать полноценным субъектом мирового сообщества.  

В связи с этим в представленной программе приоритетными являются сле-

дующие компоненты: история Беларуси в контексте всемирной истории и дис-

циплины по политологии.  

Целью Государственного экзамена является выявление и оценка уровня 

усвоения студентами теоретических и практических знаний по политическим и 

историческим дисциплинам.  

Задачи Государственного экзамена по специальности, направлению спе-

циальности включают проверку и систематизацию теоретических знаний о сущ-

ности и закономерностях развития мировой истории и политологии в контексте 

культурно-исторического развития человечества; оценку степени владения сту-

дентами категориями, понятиями, терминологией по всеобщей истории и поли-

тологии, уметь использовать полученные знания, способности в избранной сфере 

профессиональной деятельности.  

Требования к знаниям и умениям студентов. На Государственном экза-

мене по специальности, направлению специальности, специализации для специ-

альности 1-21 03 01-05 История (политология), студент должен: 

 раскрыть потребность в изучении данных дисциплин для ориентации и 

адаптации во всех сферах общественной жизни;  
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 знать и понимать различные направления, концепции, теории в историче-

ской и политической науках, а так же их место и роль в современном обществе;  

 пользоваться методологией политической науки при анализе политических 

процессов; 

 уметь систематизированно изложить и раскрыть сущность различных под-

ходов и методов политического анализа;  

 уметь использовать основные аналитические методики политической науки 

в контексте демократических преобразований в Беларуси; 

 знать социально-политические и правовые аспекты формирования совре-

менной системы государственного управления в исторической ретроспективе; 

 анализировать социально-политические и политико-идеологические про-

цессы в современном мире, новейшие политико-идеологические концепции. 

В соответствии с Образовательным стандартом высшего образования первой 

ступени Республики Беларусь по специальности «История (по направлениям)» 

студенты в процессе их профессиональной подготовки должны овладеть следу-

ющими компетенциями: 

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

профессиональные компетенции: 

ПК-7. Обобщать и распространять передовой опыт организации воспита-

тельной работы.  

ПК-8. Формировать чувства гражданственности и патриотизма, развивать 

эстетические представления и высокие моральные качества личности.  

ПК-9. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности.  

ПК-10. Использовать необходимые методы исследования, модифициро-

вать существующие и создавать новые методы исследования, исходя из конкрет-

ных задач.  

ПК-11. Организовывать учебно-воспитательную работу на научной основе, 

владеть компьютерными методами поиска, хранения и обработки информации в 

сфере профессиональной деятельности.  

Основными критериями оценки знаний выпускников на экзамене являются 

полнота и глубина знаний в объеме учебной программы; аргументированность 

ответов на экзамене; использование при ответе ссылок на учебную и специаль-

ную политическую литературу; мастерство устной речи. 

Подтвержденные Государственной экзаменационной комиссией знания, 

умения и навыки позволят будущим специалистам успешно решать социально-

профессиональные задачи, соответствующие потребностям общества и государ-

ства. На государственном экзамене студентам можно пользоваться данной про-

граммой. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ГІСТОРЫЯ ПЕРШАБЫТНАГА ГРАМАДСТВА 

 

Гісторыя першабытнага грамадства як раздзел гістарычнай 

навукі. Мэты, задачы і прадмет вывучэння. Агульная характарыстыка этапаў 

першабытнага грамадства. Перыядызацыя і храналогія першабытнай 

гісторыі. Перыядызацыя Л.Моргана. Роля і значэнне вывучэння гісторыі 

першабытнага грамадства. Сучасны стан і перспектывы гісторыі 

першабытнага грамадства ў свеце. Агульная характарыстыка этапаў 

першабытнасці. 

Асновы антрапагенезу. Месца чалавека ў жывѐльным свеце. Тэорыі 

антрапагенезу. Архантрапы. Палеантрапы. Неантрапы. Фактары 

прамахаджэння. Марфалагічныя адрозненні. Гіпотэзы антрапалагічных 

зменаў. Тэорыі фармавання ―чалавека разумнага‖. Расавыя адрозненні. 

Распаўсюджванне чалавека па кантынентах. 

Эвалюцыя шлюбных адносінаў. Праміскуітэт і табу. Тыпы і 

кампаненты табу. Кроўнарадавая, пунулуальная, парная і патрыярхальная 

сямья. Віды і ступені сваяцтва. Паняцці матрыярхату і патрыярхату. 

Асноўныя паняцці, звязаныя са шлюбам. Функцыі шлюбу.  

 

ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ 

 

Беларускія землі ў часы першабытнага грамадства, узнікнення 

дзяржаўнасці і станаўлення феадальных адносін (100 тыс. год да н. э. – 

сярэдзіна ХІІІ ст.). Першабытная эпоха на тэрыторыі Беларусі (100—35 тыс. 

гг. да н.э. — VIII ст. н. э.) Першапачатковае засяленне. Рассяленне славян. 

Узаемаадносіны з балтамі. Праблема паходжання беларусаў. Сельская 

абшчына («мір»). Паселішчы і гарадзішчы. Рэлігія і культура крывічоў, 

дрыгавічоў і радзімічаў. 

Раннефеадальныя дзяржаўныя ўтварэнні на беларускіх землях (IX 

– першая палова XIII ст.) Праблема ўзнікненя дзяржаўнасці Беларусі. 

Дзяржаўнасць Полацкай зямлі. Утварэнне Тураўскага княства. Арганізацыя 

кіравання і дзяржаўны лад у землях-княствах. Звычаѐвае і пісьмовае права. 

Пачаткі судаводства.Феадальная раздробленасць. Барацьба з крыжацкай 

агрэсіяй і нашэсцем мангола-татараў. 

Рэлігія і культура. Жыццѐ і дзейнасць рэлігійна-асветніцкіх дзеячаў: 

Ефрасінні Полацкай, Кірылы Тураўскага, Кліменція Смаляціча, Аўраамія 

Смаленскага.  

Вялікае Княства Літоўскае, Рускае і Жамойцкае ў XIII – першай 

палове XVІст. Утварэнне і ўмацаванне Вялікага княства Літоўскага. 

Асноўныя падыходы да праблемы ўтварэння Вялікага княства Літоўскага. 
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Міндоўг і яго палітыка. Княжанне Войшалка, Трайдзеня, Віценя, Гедзіміна і 

Альгерда. Уключэнне ў склад ВКЛ Полацкага, Віцебскага, Менскага 

княстваў і падняпроўскіх зямель. Абвастрэнне ўнутраных супярэчнасцей у 

Вялікім княстве Літоўскім у канцы XIV ст. Дынастычная барацьба ў 70-я гг. 

XIV ст. Княжанне Вітаўта, яго ўнутраная і знешняя палітыка. Барацьба 

феадальных груповак за ўладу ў 30-я гг. XV ст. Казімір IV і яго палітыка. 

Палітычныя працэсы на беларускіх землях у канцы ХУ- першай палове 

ХУІ стст. Значэнне Вялікага княства Літоўскага ў гісторыі беларускага 

народа. 

Знешняя палітыка Вялікага княства Літоўскага. Супрацьстаянне з 

Ордэнам. Давыд Гарадзенскі. «Вялікая вайна».. Барацьба з мангола –

татарамі. Падрыхтоўка, заключэнне, змест і вынікі Крэўскай уніі. Адносіны 

Вялікага княства Літоўскага з Маскоўскай дзяржавай. Набегі крымскіх 

татар і барацьба з паўднѐвым агрэсарам.  

Дзяржаўны лад Вялікага княства Літоўскага. Сталіцы, герб і мова 

дзяржаўнага справаводства. Органы дзяржаўнай улады і кіравання. 

Судовая сістэма і асаблівасці яе існавання ў XIV–XV ст. Агульназемскія 

прывілеі 1492 і 1506 гг. Мясцовае кіраванне. Суды і заканадаўства. 

Статуты Вялікага княства Літоўскага 1529, 1566 і 1588 гг. Судовая 

рэформа. Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел Вялікага княства 

Літоўскага. 

Эканамічнае развіццѐ і сацыяльныя адносіны. Феадальнае земле-

ўладанне: дзяржаўнае, свецкае і царкоўнае. Магнаты, шляхта, баяры, 

зямяне. Сялянская гаспадарка і павіннасці сялян, іх юры-дычыы стан. Гарады 

і замкі. Склад гарадскога насельніцтва. Магдэбургскае права і яго роля ў 

эканамічным і гра-мадска-палітычным жыцці гарадоў. 

Беларускія землі ў другой палове ХVІ–XVIII стст. Люблінская унія 

1569 г. Распрацоўка і прыняцце Статута 1588 г. Стэфан Баторый, яго 

ўнутраная і знешняя палітыка. Інтэрвенцыя Рэчы Паспалітай у 

Маскоўскую дзяржаву ў пачатку XVII ст. Барацьба за Смаленск у 30-я гг. 

XVII ст. 

Гарадское жыццѐ на беларускіх землях.. Унутраная арганізацыя 

гарадскога жыцця. Цэхавая арганізацыя працы гарадскіх рамеснікаў. 

Унутраны і знешні гандаль беларускіх гарадоў. 

Усталяванне фальваркава-паншчыннай сістэмы і прыгонніцтва на 

Беларусі. Аграрная рэформа сярэдзіны XVI ст. «Валочная памера» і яе 

сутнасць. Працэс запрыгоньвання сялян. Асноўныя формы антыфеадальнага 

пратэсту сялян. 

Царква і рэлігія на Беларусі. Рэфармацыйны рух. Контррэфармацыя. 

Езуіты і іх дзейнасць на Беларусі. Берасцейскі царкоўны сабор, прыняцце 

уніяцтва і яго сутнасць.  

Казацка-сялянскія рухі сярэдзіны XVII ст. і вайна Расіі з Рэччу 

Паспалітай 1554–1667 гг. Уступленне ў вайну Швецыі. Кейданская унія. 

Стаўленне насельніцтва Беларусі да вайны.  
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 Палітычнае бязладдзе і аслабленне Рэчы Паспалітай у канцы XVII – 

сярэдзіне XVIII ст. Барацьба магнацкіх груповак у Беларусі. Рэч Паспалітая ў 

Паўночнай вайне і яе вынікі для беларускіх зямель. Умяшальніцтва 

замежных дзяржаў у справы Рэчы Паспалітай.  

Культура XVI-XVIII стст.  

Беларусь у складзе Расійскай імперыі. Дысідэнцкае пытанне. 

Барская канфедэрацыя і першы падзел Рэчы Паспалітай. Дзейнасць 

Чатырохгадовага сейма і Канстытуцыя 3 Мая 1791 г. Другі падзел Рэчы 

Паспалітай. Паўстанне пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі і яго ход на Беларусі. 

Трэці падзел Рэчы Паспалітай і ўключэнне беларускіх зямель у склад 

Расійскай імперыі.  

Палітычнае становішча беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі. 

Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел. Змены ў сістэме мясцовага 

дзяржаўнага кіравання і суда. Саслоўная палітыка. Канфесіянальна-

нацыянальнальная палітыка царскага ўрада. Вайна 1812 г. і яе наступствы 

для Беларусі. Узмацненне палітычнай рэакцыі пасля Венскага кангрэса. 

Тайныя палітычныя таварыствы ў Беларусі. Паўстанне 1830–1831 гг. у 

Польшчы, Літве і Беларусі. Ліквідацыя уніяцкай царквы. Грамадскі рух у 30-

я – 50-я гады ХІХ ст. (кансерватыўная плынь, ліберальны рух).  

Сацыяльна-эканамічнае развіццѐ. Унутраны і знешні гандаль. Гарады і 

мястэчкі. Дынаміка колькасці гарадскога насельніцтва ў канцы XVIII–50-х 

гадах ХІХ ст. Прычыны рэформаў Кісялѐва, іх сутнасць і значэнне.  

Культура Беларусі ў першай палове ХІХ ст.  

Буржуазныя рэформы і контррэформы. Асаблівасці палітыкі царызму ў 

Беларусі. Аграрныя рэформы другой паловы ХІХ ст. Новыя органы ў сістэме 

мясцовага дзяржаўнага кіравання і суда. Гарадское і сельскае самакіраванне. 

Асаблівасці палітыкі царызму ў заходніх губернях. Контррэформы. Рэжым 

выключных законаў у Беларусі.  

Развіццѐ капіталізму і фарміраванне класаў буржуазнага грамадства. 

Прамысловая рэвалюцыя. Развіццѐ транспарту і сродкаў сувязі. 

Фарміраванне пралетарыяту і буржуазіі ў вѐсцы і ў горадзе. Іх нацыянальны 

склад.  

Вызваленчыя рухі. Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Літве і 

Беларусі. Народнікі як выразнікі інтарэсаў дробных вытворцаў. Ідэйна-

арганізацыйны крызіс народніцтва. Пачатак прапаганды марксізму. Пераход 

сацыял-дэмакратаў да масавай агітацыі і ўздым рабочага руху ў другой 

палове 90-х гадоў. Утварэнне агульнагарадскіх і рэгіянальных рабочых 

арганізацый сацыял-дэмакратычнага кірунку. І з’езд РСДРП і яго рашэнні.  

Культура Беларусі ў другой палове ХІХ ст. Нацыятворчыя працэсы ў 

Беларусі.  

Беларусь у навейшы час. Барацьба агульнарасійскіх ліберальна-

дэмакратычных i беларускіх нацыянальных партый i арганізацый за выбар 

шляхоў грамадскага развіцця Pacii i Беларусі. Роля Кастрычніцкай рэвалюцыі ў 
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гістарычным  лѐсе беларускага народа. Устанаўленне Савецкай улады ў Беларусi. 

Барацьба з германскімі і польскімі інтэрвентамі. 

Шляхі фарміравання беларускай дзяржаўнасці на нацыянальна-

дэмакратычнай i рэвалюцыйна-класавай асновах.. Абвяшчэнне Беларускай 

Народнай Рэспублікі. Стварэнне беларускай савецкай дзяржаўнасці. Роля i месца 

БССР у складзе СССР. 

Асаблівасці ажыццяўлення нэпа ў БССР. Стварэнне матэрыяльна-

тэхнічнай базы індустрыяльна-аграрнага грамадства. 1ндустрыялізацыя. 

Калектывізацыя сельскай гаспадаркі. Экстэнсіўныя i інтэнсіўныя фактары 

развіцця эканомікі БССР у складзе адзінага гаспадарчага комплексу СССР. Курс 

на апераджальны рост у рэспубліцы цяжкай прамысловасці.  

Культурнае i духоўнае жыццѐ ў БССР. Станаўленне i развіццѐ савецкай 

беларускай культуры. Палітыка беларусізацыі. Узмацненне адміністрацыйна-

партыйнага кантролю ў сферы культуры. Адносіны да pэлігii i царквы. 

Дасягненні i супярэчнасці развіцця культуры i навукі ў 30-я гг. XX ст. Вынікі 

«культурнай рэвалюцыі» у БССР. Асноўныя дасягненні беларускай мастацкай 

культуры, адукацыі, навукі ў 60-80-я гг. XX ст. Змены ў духоўным жыцці бела-

рускага народа ў канцы 1980-х гг. 

Усталяванне савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў БССР i яе асноўныя  

характарыстыкі. Канстытуцыйнае афармленне савецкай палітычнай сістэмы і 

кіруючай poлі камуністычнай партыі. Палітычныя рэпрэсіі 30-х гг. XX ст. 

Грамадска-палітычная сітуацыя ў БССР у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе. 

Асаблівасці працэсу дэмакратызацыі грамадска-палітычнага жыцця ў другой 

палове 50-х - 60-я гг. XX ст. Грамадска-палітычнае жыццѐ БССР у 70-я - першай 

палове 80-х гг. XX ст. Спробы мадэрнізацыі савецкай грамадска-палітычнай 

сістэмы падчас палітыкі перабудовы. Прычыны крызісу i распаду СССР.  

Асноўныя тэндэнцыі індустрыяльнага развіцця БССР ва ўмовах 

разгортвання навукова-тэхнічнай рэвалюцыі. Нарастанне экалагічных праблем, у 

тым ліку звязаных з Чарнобыльскай тэхнагеннай аварыяй. Прычыны паступовага 

запаволення тэмпаў эканамічнага росту i ўзнікнення цяжкасцей у сацыяльнай 

сферы. 

Геапалпычнае становішча  Беларусі ў сярэдзіне XX ст. Брэсцкая i Рыжская 

мірныя дамовы ў гістарычным лѐсе беларускага народа. Беларускае пытанне пры 

афармленні Версальска-Вашынгтонскай сістэмы. Беларуская эміграцыя. 

Грамадска-палітычнае, эканамічнае, нацыянальна-культурнае становішча 

Заходняй Беларусі ў складзе Польскай дзяржавы. Савецка-германская дамова аб 

ненападзе 1939 г. Пачатак Другой сусветнай вайны. Вызваленне Чырвонай 

Арміяй Заходняй Беларусі. Аб'яднанне беларускага народа ў складзе БССР. 

Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Захоп Беларусі гітлераўскімі войскамі i 

ўстанаўленне фашысцкага акупацыйнага рэжыму. Кіруючая роля камуністычнай 

партыі ў арганізацыі партызанскага руху i падпольнай барацьбы. Сталінградская 

i Курская бітвы як пераломныя падзеі ў ходзе Вялікай Айчыннай вайны. Апера-

цыя «Баграціѐн». Вынікі вайны для беларускага народа i яго ўклад у Перамогу 

над фашызмам. 
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Удзел БССР у заснаванні i дзейнасці ААН. Статус БССР у садружнасці 

краін свету. Роля i месца БССР на міжнароднай арэне ў перыяд канфрантацыі 

дзвюх грамадска-палітычных сістэм у другой палове 40-х - першай палове 

80-х гг. XX ст. 

Суверэнная Рэспубліка Беларусь ва ўмовах глабалізацыі сусветных 

працэсаў. Нарастанне крызісу савецкай сістэмы. Распад СССР i новыя суад-

носіны сіл на сусветнай арэне. Утварэнне Садружнасці Незалежных Дзяржаў. 

Абвяшчэнне Рэспублікі Беларусь. Заканадаўча-прававое афармленне 

дзяржаунага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. 

Асноўныя тэндэнцыі грамадска-палітычнага развіцця  Рэспублікі 

Беларусь. Шляхі ўмацавання яе дзяржаўнага суверэнітэту. Увядзенне 

прэзідэнцкай формы кіравання. Вынікі рэспубліканскіх рэферэндумаў 1995, 

1996, 2004 гг. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 г. (са зменамі i 

дапаўненнямі, прынятымі на рэспубліканскім рэферэндуме 24 лістапада 

1996 г.). Шляхі i асаблівасці фарміравання прававой дзяржавы i 

грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Складванне шматпартыйнасці. 

Фарміраванне ідэалогіі беларускай дзяржавы. 

Асноўныя тэндэнцыі сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі 

Беларусь. Пошук шляхоў пераходу да рыначнай эканомікі. Распрацоўка 

нацыянальнай cтpaтэгіі ўстойлівага эканамічнага развіцця краіны. 

Станаўленне i рэалізацыя беларускай мадэлі сацыяльна-арыентаванай 

эканомікі. Роля Усебеларускіх народных сходаў у прыняцці планаў 

сацыяльна-эканамічнага развіцця рэспублікі.  

Геапалітычнае становішча Рэспублікі Беларусь. Роля Беларусі ў 

стварэнні i станаўленні СНД. Міжнароднае прызнанне суверэннай Рэспублікі 

Беларусь. Працэс стварэння Саюза Беларусі i Pacii. Месца Рэспублікі 

Беларусь у інтэграцыйных працэсах на постсавецкай i еўразійскай прасторы 

ва ўмовах глабалізацыі i нарастання пагрозы міжнароднага тэрарызму. 

Рэспубліка Беларусь - раўнапраўны член сусветнай супольнасці. 

Духоўнае i культурнае жыццѐ беларускага народа на мяжы XX-

XXI стст.  

 

ИСТОРИЯ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

 

Международные отношения в 1918–1939 гг. Новая расстановка сил 

на международной арене после Первой мировой войны. Крушение империй в 

России, Германии, Австро-Венгрии, Турции. «14 пунктов Вильсона». Париж-

ская мирная конференция. Проблема создания Лиги Наций. Устав Лиги 

Наций. Передел колоний, мандатная система. США и Лига 

Наций.Версальский, Сен-Жерменский, Нѐйиский, Трианонский, Севрский 

договоры. Ратификация Версальского договора в США.  

Урегулирование отношений на Дальнем Востоке и в зоне Тихого океа-

на. Вашингтонская конференция. Договор четырѐх государств. Договор девя-
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ти стран. Доктрина «равных возможностей» и «открытых дверей» в Китае. 

Договор пяти государств. Проблема ограничений морских вооружений.  

Стабилизация международных отношений после Первой мировой вой-

ны. Репарационная проблема. Рурский кризис. План Дауэса. Конференция в 

Локарно. Рейнский гарантийный пакт. Генуэзская конференция 1922 г. Со-

ветско-германские отношения. Договор в Рапалло. Пацифистские принципы 

мировой политики. Панъевропейское движение. Пакт Бриана-Келлога.  

Обострение международных отношений в период международного 

кризиса. План Юнга, мораторий Гувера и крах репарационной политики.  

Выход Германии и Японии из Лиги Наций.Крушений Версальской системы. 

Образование блока Берлин–Рим–Токио. Итало-эфиопская война. Аншлюс 

Австрии. Политика «невмешательства» и умиротворения агрессора. Мюн-

хенский диктат.  Провал англо-франко-советских переговоров. Советско-

германский пакт о ненападении 

Германия в 1919–1939 гг. Обострение социально-экономического и по-

литического кризиса в Германии. Расстановка политических сил. Ноябрьская 

революция 1918 г. Провозглашение республики. Выборы в Учредительное со-

брание. Баварская советская республика. Становление Веймарской республи-

ки. Конституция Веймарской республики. Послевоенный экономический ха-

ос в Германии. Пути выхода из кризиса. Проблема репараций. Раппальский 

договор. Путч Каппа-Лютвица. Особенности стабилизации капитализма в 

Германии. Рурский кризис. Укрепление международных позиций Германии 

после Локарнской конференции. 

Германия в условиях мирового экономического кризиса. «План Юнга». 

Социальный кризис. Кризис буржуазно-парламентских институтов Веймар-

ской республики. Фашизм и антифашистская борьба. Победа НСДАП на пар-

ламентских выборах 1932 г. Приход нацистов к власти. Установление одно-

партийной системы. Культ личности фюрера. Правовая система третьего 

рейха. Унификация системы государственного управления и общественной 

жизни. Репрессии и массовый террор. Внешняя политика фашистской Герма-

нии. Милитаризация Рейна. Плебисцит в Сааре. Аншлюс Австрии. «Мюн-

хенский сговор». Создание союзов с Италией и Японией. Пакт Молотова-

Рибентропа.  

Великобритания в 1918–1939 гг. Ослабление экономических позиций 

Великобритании после первой мировой войны. Экономический кризис. 

Начало кризиса колониальной империи. Выборы 1918 г. Внутренняя полити-

ка правительства Ллойд Джорджа (1919-1921 гг.). Особенности развития Ве-

ликобритании в период стабилизации. Перегруппировка политических сил. 

Первое лейбористское правительство. Р.Макдональд. «Эпоха Болдуина». Зо-

лотой стандарт фунта стерлингов. Закон 1927 г. об отношения в промышлен-

ности. Мондизм. Избирательная реформа 1928 г. Кризис и внутренний рас-

кол партии консерваторов. Особенности внешней политики Великобритании 

в период стабилизации.  
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Особенности мирового экономического кризиса в Великобритании. 

Второе лейбористское правительство. Социальное законодательство. Дея-

тельность комиссии Д. Мэя. Партийный раскол у лейбористов и консервато-

ров. Формирование «Национального правительства». Н.Чемберлен. Отмена 

золотого стандарта. Политика протекционизма. Тарифная реформа. Внутрен-

няя политика правительств С. Болдуина и Н. Чемберлена. Кризис монархии. 

Противоречия во внешней политике Великобритании. Политика «умиротво-

рения» правительства Н. Чемберлена. 

Франция в 1918–1939 гг. Социально-экономические последствия пер-

вой мировой войны. Состояние финансовой системы. Реваншистские настро-

ения накануне Парижской конференции. Франция и репарационный вопрос. 

Парламентские выборы 1919 г. Расстановка политических сил. Политика 

правительства «Национального блока». Экономические и финансовые про-

блемы. Особенности стабилизации во Франции. «Картель левых». Э.Эррио. 

Политика правительства «Национального единения». Р.Пуанкаре. Стабили-

зация финансовой системы. Внешняя политика Франции. Малая Антанта. 

Отношение Франции к проблеме репарационных выплат. Рурский кризис. 

Франция на Локарнской конференции.  

Особенности мирового экономического кризиса во Франции. Социаль-

но-экономические проблемы и конфликты. Правоконсервативный дирижизм. 

А. Бриан, А. Тардье, П. Лаваль. «Второе издание» Картеля левых и его поли-

тика.Особенности французского фашизма, его социальная база, программа, 

основные организации. Попытка путча в 1934 г. Образование Народного 

фронта. Программа Народного фронта. Политика правительства Народного 

фронта. Л. Блюм. Политика невмешательства. Распад Народного фронта. 

Внешняя политика Франции накануне второй мировой войны. Политика 

умиротворения. 

Соединенные Штаты Америки в 1920–1939 гг. Изменения междуна-

родного и финансового статуса США после первой мировой войны. Роль США в 

послевоенном устройстве мира. «14 пунктов Вильсона».Неолиберализм как 

идейная основа политики буржуазного реформизма В. Вильсона. Президент-

ские выборы 1920 г. Политика «твѐрдого индивидуализма» У. Гардинга.США 

в период стабилизации. Теория «Американской исключительности». Эра «про-

сперити».  Распространение теории «демократизации капитала». Научно-

технический прогресс как основа эпохи процветания. Выборы 1928 г. Приход к 

власти Г. Гувера. Внешняя политика США в 1920-е гг. Изоляционизм и его 

сущность. Заключение мирного договора с Германией. Проблема погашения 

военных долгов. Акт Фордни-Маккамбера.  

Мировой экономический кризис в условиях США. Обострение соци-

альных и экономических проблем. Социальные конфликты. «Голодные похо-

ды». Политика правительства Г. Гувера. Президентские выборы 1932 г. По-

беда демократов. Ф.Д. Рузвельт. Выработка «нового курса», его цель и зада-

чи. «Сто дней». Реформирование финансовой и банковской систем. Переход 

к всеобщему государственному регулированию экономики и социальных от-
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ношений. Социальные реформы 1935 г. и 1939 гг. Аграрная политика Ру-

звельта. Регулирование трудовых отношений. Закон о честной конкуренции. 

Рабочее движение. Внешняя политика Рузвельта. Политика нейтралитета. 

Феномен фашизма в Европе. Предпосылки возникновения фашизма, 

его сущность, социальная база и характерные черты. Особенности фашизма в 

разных странах. Итальянский фашизм. Приход фашистов к власти в Италии. 

Нацизм. Приход фашистов к власти в Германии. Новая волна фашизма в Ев-

ропе в 1930-е гг.  

Структура фашистского тоталитарного государства. Роль и место пар-

тий и корпоративной системы в структуре политических режимов фашизма. 

Унификация общественной жизни. Авторитарный способ мышления. Тотали-

тарная система экономического регулирования. Милитаризация экономики. 

Культ личности вождя. А.Гитлер. Б.Муссолини. Массовые репрессии. 

Италия 1918–1939 гг. Социально-экономические и политические ито-

ги первой мировой войны для Италии. Италия и Версальская система. Поли-

тика компромиссов. Расстановка политических сил после войны. Зарожде-

ние и развитие фашистского движения. «Фашодикомбаттименто». 

Б. Муссолини. Создание «Национальной фашистской партии». «Поход на 

Рим» и приход фашистов к власти.  

Италия в период стабилизации. «Кризис Маттеотти». Нарастание оппо-

зиции фашизму. «Авентинский блок». Чрезвычайные законы 1926 г. и окон-

чательное оформление  тоталитарного фашистского режима. «Хартия труда» 

1927 г. Отношение фашистов с католической церковью. «Латеранский кон-

кордат» 1929 г.  

Испания1918–1939 гг. Особенности социально-экономического и по-

литического развития Испании после первой мировой войны. Политический 

строй Испании в 1920-е гг. Роль и место армии в системе государственного 

механизма Испании. Военная элита. Католическая церковь и еѐ роль в соци-

альной и политической жизнь. Предпосылки государственного переворота 

1923 г. ДиктатураПримо де Риверы, еѐ характер. Роспуск кортесов и органов 

самоуправления. Ликвидация буржуазно-демократических свобод. Роспуск и 

запрещение партий. Экономический курс Примо де Риверы. «Возрождение 

страны». Введение элементов государственно-монополистического регули-

рования. Формирование оппозиции диктатуры. Отставка Примо де Риверы.  

Особенности мирового экономического кризиса в Испании. Революция 

1931–1939 гг., еѐ этапы, социальная база. «Сан-Себастьянский пакт». 

М. Асанья. Установление республики. Н. АлькалаСамора. Конституция 1931 

г. Отделение церкви от государства. Аграрная и национальная проблемы. Во-

енная реформа. Формирование антиреспубликанского лагеря. Создание «Ис-

панской фаланги». Х.А. Примо де Ривера. ХОНС. «Черное двухлетье». Борь-

ба за Народный фронт. Приход к власти правительства Народного фронта. 

Законодательство Народного фронта. Мятеж генерала Франко. Гражданская 

война в Испании. Причины, социальная база, основные этапы. Интервенция 

фашистских государств. Политика невмешательства. Движение солидарно-
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сти. Интернациональные бригады. Причины поражения республиканцев в 

Испании. Установление диктатуры Франко. Сущность франкизма.  

Вторая мировая война. Начало второй мировой войны. Причины и 

характер войны. Нападение фашистской Германии на Польшу. «Странная 

война» в Европе. Наступление фашистских войск в Северной Европе.  Капи-

туляция Франции. Фашистская агрессия на Балканах. Советско-Японский до-

говор о нейтралитете.  

Военно-политические события второй мировой войны в 1941-1942 гг. 

Нападение Германии на СССР. Атлантическая хартия. Вступление в войну 

США. Образование антигитлеровской коалиции. Подписание Декларации 

Объединенных Наций. Военные шествия на Тихом океане, в Африке и Ат-

лантике. Проблема второго фронта. 

Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и битва на Кур-

ской дуге. Наступление союзников в Африке и Средиземноморье. Высадка 

англо-американских союзников в Сицилии. Капитуляция Италии. Война на 

Тихом океане и в Азии в 1942–1943 гг.  

Международные отношения в годы войны. Встречи лидеров «Большой 

тройки». Конференции участников антигитлеровской коалиции (Московская, 

Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская, Каирские, Квебекские и др.). Двусто-

ронние встречи на высшем уровне (Московская, в Касабланке и др.). Планы 

послевоенного переустройства Европы в целом и Германии в частности. Вза-

имоотношения стран агрессивного блока. Образование ООН. Выработка 

принципов союзников относительно Германии. 

Военные действия на фронтах в 1944–1945 гг. Открытие второго фронта 

в Европе. Начало освобождения Западной Европы. Роль движения Сопротив-

ления в освобождении Франции и Италии.  Капитуляция Германии.  Осво-

бождение стран  Центральной и Юго-Восточной Европы. Вступление в Вой-

ны против Японии СССР. Капитуляция Японии. Окончание второй мировой 

войны. 

Особенности экономического и социально-политического развития 

стран Запада после войны. Возобновление экономики после войны. Роль 

плана Маршалла. Особенности развития государственно-

монополистического капитализма. Теория экономического маятника. Кейн-

сианство. Неолиберализм и неоконсерватизм.  

НТР и еѐ основные направления, социальные результаты. Неравномер-

ность экономического развития в начале 70-х гг. и его проявления Экономи-

ческий подъем 80-х и спад 90-х гг. МВФ. МБРР. Проблемы глобализации. 

Мировая экономика на рубеже тысячелетий. 

Влияние НТР на изменения в социальной структуре населения. Кризис 

традиционных политических партий. Рост и разновидности общественных 

движений. 

Великобритания в 1945 – начале ХХI в. Социально-политические и 

экономические последствия второй мировой войны. Реформы лейбористско-

го правительства 1945-1951 гг. Кризис Британской колониальной империи. 
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Консерваторы у власти 1951-1964 гг. Суэцкий кризис. Лейбористский «наци-

ональный план» развития экономики. Переход от империи к Содружеству 

наций. 

Особенности британского пути выхода из системного кризиса страны в 

1960-е гг. Обострение Ольстерской проблемы. Неоконсерваторы у власти. 

Тэтчеризм. Фолклендская война. Д. Мэйджор и корректировка политическо-

го курса консерваторов. «Новый лейборизм» Э. Блэра. Отношения Велико-

британии с США, НАТО, и европейским сообществом. Внутренняя и внеш-

няя политика Великобритании в начале XXI века.  

Франция в 1945 – начале ХХI в. Временный режим и его политиче-

ские и социально-экономические преобразования. ФКП, СФИО, МРП. Кон-

ституция Четвертой  республики. Политическая жизнь 4-й республики. Коа-

лиция 3-й силы, «шестигранник», пропорциональная выборная система. 

Вступление Франции в НАТО. Колониальные войны в Алжире и Индокитае. 

Пятая республика во Франции. Шарль де Голь. Голлизм.  «Красный май» 

1968 г. 

 Внутриполитическая борьба в 1970–80-е гг. Образование союза левых 

сил. Внутренняя и внешняя политика Ф. Миттерана. Правление Ж. Ширака. 

Отношения Франции с Европейским сообществом. Внешняя политика Фран-

ции в 1990-е гг., участие в локальных конфликтах. Внутренняя и внешняя 

политика Франции в начале XXI века. Социальные и межнациональные кон-

фликты в 2000-е гг. Н. Саркози. 

ФРГ в 1949 – начале ХХI в. Проблемы послевоенного устройства 

Германии. Берлинский кризис  1948 г. Образование ФРГ и ГДР. «Эра Ад-

энаура». Немецкое «экономическое чудо». Внешняя политика ФРГ в 50-е гг.: 

подписание Общего договора, нормализация отношений с СССР, вступление 

в НАТО, сближение с Францией. Внутренняя политика «Малой коалиции». 

 Внутренняя и внешняя политика Г. Коля. Объединение Германии. 

Проблемы перехода к рыночной экономике в восточных землях. Выборы 

1998 г. и победа Г. Шредера. Участие Германии в интеграционных процессах 

в Европе. Позиция Германии в локальных конфликтах 1990-х и 2000-х гг. 

Внутренняя и внешняя политика Германии в начале XXI века. 

США в 1945 – начале ХХI в. Особенности экономического развития 

США после второй мировой войны. Превращение США в сверхдержаву. Пе-

рестройка экономики на основе достижений НТР. «Справедливый курс» Г. 

Трумена. Внутриполитическая борьба в 1940-50-е гг. Маккартизм. «Эпоха 

благоденствия». Д. Эйзенхауэр. «Новые рубежи» Дж. Кеннеди.  

Эпоха «бурных 60-х». Война во Вьетнаме. Молодѐжное, антивоенное и 

негритянское движения. Л.Джонсон. Р. Никсон. Дж. Форд, Дж. Картер. Амери-

канский неоконсерватизм – «рейганомика». «Умеренный курс» Дж. Буша. Внут-

ренняя и внешняя политика Б. Клинтона. Выборы 2000. США и проблема миро-

вого терроризма. Внутренняя и внешняя политика Дж. Буша-мл. Приход к власти 

демократов. Б. Обама. Белорусская диаспора в США. 
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Политические партии и общественные движения в послевоенный 

период. Коммунисты и социал-демократы в данный период – альянсы и кон-

фликты. Проблемы международного коммунистического движения. КПСС и 

компартии. Еврокоммунизм. Кризис коммунистического движения. Социал-

демократии в политической системе стран Запада. Социнтерн.  

Центристские партии. Правоконсервативные партии, проблема их со-

здания в Германии, Италии и Франции после войны. Кризис партий различ-

ного толка в 190-е гг. Общественные движения – феминистические, моло-

дѐжные, антивоенные и экологические движения. Национальные и религиоз-

ные движения. Проблема международного терроризма. 

Международные отношения в ХХ – начале ХХI вв. Потсдамская 

мирная конференция. Создание ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина 

Трумэна». «План Маршала». Создание Северного Союза и НАТО. Герман-

ская проблема. Создание ОВД. Гонка вооружений.  

Особенности международных отношений в 1950-60-е гг. Движение не-

присоединения. Карибский кризис и его последствия. Война во Вьетнаме.  

Первые тенденции глобальной разрядки. Договоры о запрещении ядерных 

испытаний в трех сферах и о нераспространении ядерного оружия.  

Обострение конфронтации в конце 1970-х – первой половине 1980-х гг.  

Окончание «холодной войны». Объединение Германии. Роспуск СЭВ и 

ОВД. Новая геополитическая ситуация Агрессия НАТО на Ближнем Востоке. 

Югославский конфликт. Проблема мирового терроризма. Международные 

отношения в начале ХХI в.  

НТР. Научно-технический прогресс. Основные направления научно-

технического прогресса в послевоенный период. НТР и еѐ последствия в эко-

номике, политической и социально-экономической сфере. Технологическая 

революция. Развитие основных отраслей точных и гуманитарных наук. До-

стижения техники. Выдающиеся учѐные, основные научные школы. 

Развитие культуры в 1940 – 2000-е гг. Основные направления, произ-

ведения и авторы современной литературы. Современный кинематограф: 

жанры, актѐры, режиссѐры. Этапы его развития, сложности и достижения. 

Основные тенденции развития современного театра. Живопись и скульптура. 

Достижения современной архитектуры, стили и ведущие архитекторы. Появ-

ление социальной архитектуры. Направления классической и музыкальной 

культуры. 

 

 

 

 

 

ГІСТОРЫЯ РАСІІ І УКРАІНЫ 

 

Раздзел КІЕЎСКАЯ РУСЬ.  
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Кіеўская Русь – найбуйнейшае тэрытарыяльна-дзяржаўнае 

ўтварэнне Усходняй Еўропы. Перадумовы ўзнікнення. Сутнасць Кіеўскай 

Русі як дзяржавы. Утварэнне Кіеўскай Русі. Князь Алег. Барацьба за 

ўключэнне ўсходнеславянскіх зямель у склад Кіеўскай Русі. Поліэтнічнасць 

старажытнарускай дзяржавы. 

 

Раздзел РУСЬ У ПЕРЫЯД ФЕАДАЛЬНАЙ РАЗДРОБЛЕНАСЦІ. 

Татара-мангольскае нашэсце на рускія землі. Утварэнне раннефе-

адальнай мангольскай дзяржавы. Вялікая Яса. Чынгісхан. Арганізацыя 

вайсковай справы. Мангольскія заваѐвы. Бітва на Калцы. Мангола-татарскае 

нашэсце хана Батыя на Русь. Прычыны паражэння рускіх княстваў. 

Узвышэнне Маскоўскага княства. Прычыны ўзвышэння 

Маскоўскага княства. Перадумовы аб’яднання рускіх зямель. Барацьба за 

вялікае княжанне Уладзімірскае. Саперніцтва паміж Маскоўскім і Цвярскім 

княствамі. Паўстанне ў Цвяры 1327 г. Узмацненне Маскоўскага княства пры 

Іване Каліце і яго пераемніках. Барацьба за вялікакняжацкі ярлык паміж 

Масквой і Цвер’ю ў 60–70-я гг. XІV ст. Дзмітрый Данскі. 

 

Раздзел РУСКАЯ ЦЭНТРАЛІЗАВАНАЯ ДЗЯРЖАВА  ( ХV – пачатак 

ХVII стст.) 

Барацьба феадальных груповак за ўладу. Цар Іван Грозны. 

Рэформы. Рэформы 1550-х гадоў у цэнтральным і мясцовым кіраванні, 

арганізацыі войска. Земскія саборы. «Избранная рада». Судзебнік 1550 г. 

Стоглавы сабор. Царква і дзяржава. Прычыны апрычніны, яе сутнасць і 

наступствы. 

«Смута». Ілжэдзмітрый I. Васіль Шуйскі, яго сацыяльная і 

знешняя палітыка. Ілжэдзмітрый II. Паўстанне І.І. Балотнікава. 
Перыядызацыя, прычыны, праяўленні Смуты. Самазванства. Паўстанні ў 

Маскоўскім уездзе 1603 г. Вайна 1606 – 1607 гг. Унутраная палітыка 

Маскоўскай дзяржавы у 1605 – 1610 гг. 

 

Раздзел РАСІЯ ў ХVП ст. 

Першыя Раманавы. Асноўныя накірункі ўнутранай палітыкі 

Міхаіла Фѐдаравіча і Аляксея Міхайлавіча. Паходжанне рода Раманавых. 

Рэформа царквы і яе раскол. Патрыярх Нікан. Царкоўны сабор 1666-1667 гг. 

Пратапоп Аввакум. «Соловецкое сидение». Гарадскія паўстанні сярэдзіны і 

другой паловы ХVП ст. Казацка-сялянскае паўстанне пад кіраўніцтвам 

С. Разіна. 

   

Раздзел УКРАІНСКІЯ ЗЕМЛІ Ў ХIV-ХVI стст. ВЫЗВАЛЕНЧЫ РУХ 

НА УКРАІНЕ Ў ХVП ст. 

Вызваленчая вайна ўкраінскаго народа (1648-1654 гг.). 
Б. Хмяльніцкі. Пераяслаўская Рада. Пераемнікі Б. Хмяльніцкага. Гадзяцкая 

дамова І. Выгоўскага. Слабадзішчанскі трактат Юрыя Хмяльніцкага. Выбары 
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гетманаў Левабярэжнай і Правабярэжнай Украіны. Падзел Украіны па 

Андрусаўскаму перамір’ю.  

 

Раздзел УНУТРАНАЕ І ЗНЕШНЕПАЛІТЫЧНАЕ СТАНОВІШЧА 

РАСІІ Ў  КАНЦЫ ХVП ст.– ПАЧАТАК ХVШ ст. 

Рэформы дзяржаўнага кіравання Пятра І. Сенат, калегіі. Расія –

 імперыя. Адміністратыўна-тэрытарыяльная рэформа. Рэарганізацыя 

мясцовай сістэмы кіравання. Пѐтр I і царква. Рэформы арміі і флота. 

Сацыяльная палітыка Пятра I. Указ аб адзінанаследаванні. Падатковая 

рэформа. ―Табель аб рангах‖. Мерапрыемствы ў галіне культуры. 

Абвастрэнне сацыяльнай напружанасці. Барацьба Пятра I з апазіцыяй. 

«Справа» царэвіча Аляксея. Астраханскае паўстанне. Паўстанне на Доне і ў 

Паволжы. К. Булавін. 

 

Раздзел ДВАРЦОВЫЯ ПЕРАВАРОТЫ (1725-1762 гг.). РАСІЯ У 

ДРУГОЙ ПАЛОВЕ  ХVIII ст.  

Паняцце «эпоха дварцовых пераваротаў». Барацьба за ўладу пасля 

смерці Пятра I. Кацярына I, Пѐтр II, Ганна Іаанаўна,  Елізавета 

Пятроўна, Пѐтр Ш і іх  праўленне. В.О. Ключэўскі аб перыядзе дварцовых 

пераваротаў. Прычыны эпохі, асноўныя накірункі дзейнасці імператараў і 

імператрыц гэтага часу. Сучасныя гісторыкі аб перыядзе 1725 – 1762 гг. 

Змены ў органах дзяржаўнага кіравання. Пашырэнне правоў і 

прывілегій дваранства. Адмена пятроўскага ўказа аб адзінанаследаванні. 

Скарачэнне тэрміну службы для дваран. Умацаванне залежнасці прыгонных 

сялян ад памешчыкаў. Маніфест аб наданні вольнасці і свабоды ўсяму 

расійскаму дваранству. 

Асоба Кацярыны II. Палітыка «просвещѐнного абсолютизма». 
Дварцовы пераварот 28 чэрвеня 1762 г. Праца ―Укладальнай камісіі‖ 1767-

1768 гг. Жалаваныя граматы дваранству і гарадам.  

 

Раздзел РАСІЯ Ў ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХІХ ст. 

Дзекабрысты. Падзеі 14 снежня 1825 г. Крыніцы фарміравання 

поглядаў дзекабрыстаў. Перадзекабрыстскія і дзекабрыстскія арганізацыі. 

Праграмы Паўночнага і Паўднѐвага грамадства. Выступленне на Сенацкай 

плошчы. Суд над дзекабрыстамі. 

Грамадскі рух. Западнікі і славянафілы. С. Увараў. «Тэорыя 

афіцыйнай народнасці». Фарміраванне рэвалюцыйна-дэмакратычнай 

ідэалогіі. В. Бялінскі, А. Герцэн. Студэнцкія гурткі. 

 

Раздзел РАСІЯ Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХІХ ст. 

Рэвалюцыйнае народніцтва 1870-х гг. М. Бакунін, П. Лаўроў, 

П. Ткачоў. Пракламацыйны перыд. Асноўныя арганізацыі. Тэарэтычныя і 

тактычныя палажэнні народніцтва.  
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Раздзел XII. РАСІЯ Ў КАНЦЫ  ХІХ – ПАЧАТКУ ХХ стст. 

Генэзіс палітычных партый. Бунд, РСДРП, ПС-Р. Анархісцкія групы. 

Чарнасоценныя арганізацыі. «Саюз рускага народа»: А. Дубровін, 

В. Пурышкевіч. Канстытуцыйна-дэмакратычная партыя: П. Мілюкоў, 

В. Маклакоў. «Саюз 17 кастрычніка»: А. Гучкоў, Д. Шыпаў. Партыі на 

Украіне. Рэвалюцыйная ўкраінская партыя. Народная ўкраінская партыя. 

Н. Міхноўскі. Украінская радыкальная партыя. Дзейнасць Украінскага 

сацыял-дэмакратычнага союза («Спілкі») (М. Мелянеўскі, А. Скорапіс), 

Украінскай сацыял-дэмакратычнай рабочай партыі (В. Вінічэнка, 

С. Пятлюра), Украінскай радыкальна-дэмакратычнай партыі (А. Канісскі, Н. 

Лысенка). 

І і ІІ Дзяржаўныя Думы: выбары, склад, асноўныя накірункі 

дзейнасці, роспуск. Акты 6 жніўня 1905 г. Маніфест 17 кастрычніка 1905 г. 

Выбарчы закон 11 снежня 1905 г. Вядомыя дзеячы. Асноўныя накірункі 

дзейнасці. 

Лютаўская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя. Прычыны, 

характар, рухаючыя сілы. Адрачэнне Мікалая ІІ ад пасады. Утварэнне 

Часовага Ўраду і асноўныя накірункі сакавіка-ліпеня 1917 г. Сістэма 

двоеўладдзя.    

 

Раздзел РАСІЯ І УКРАІНА Ў САВЕЦКІ ПЕРЫЯД (1917-1991 гг.). 

Сацыяльна-палітычнае становішча пасля Лютаўскай рэвалюцыі. 

Двоеўладзе. Крызісы Часовага ўраду. Расстаноўка грамадскіх і палітычных 

сіл у краіне пасля лютаўскай рэвалюцыі. Лідэры палітычных партый. 

Стварэнне Часовага ўрада, петраградскага Савета. Сутнасць двоеўладдзя. 

 Дэмакратызацыя дзяржаўнага ладу, арміі, паліцыі, увядзенне 

палітычных свабод. Легалізацыя дзейнасці палітычных партый і нацыя-

нальных арганізацый. Вяртанне палітычных эмігрантаў. У.І.Ленін. Пытанне 

аб адносінах да вайны і першы (красавіцкі) крызіс Часовага ўрада. Стварэнне 

кааліцыйнага ўрада. Паглыбленне гаспадарчага крызісу і палітычнай анархіі. 

Першы Агульнарасійскі з'езд рабочых і салдацкіх дэпутатаў. Дэманстрацыя. 

18 чэрвеня. Спроба наступлення расійскай арміі на фронце. Барацьба за ўла-

ду на месцах.  

 Ліпеньская дэманстрацыя. Дзеянні бальшавікоў. Ліпеньскі 

ўрадавы крызіс. Стварэнне другога кааліцыйнага ўрада. А.Ф.Керанскі. 

Барацьба ўрада з левымі радыкаламі. Канец двоеўладдзя. 

 Нарастанне эканамічнага, палітычнага і нацыянальнага крызісу. 

Пагроза ўстанаўлення дыктатуры. Дзяржаўная нарада. Карнілаўскі мяцеж. 

Часовае аб'яднанне дзеянняў палітычных партый. Стварэнне Дырэкторыі. 

Утварэнне СССР. Дзяржаўнае будаўніцтва ў 20-30-я гт. Перадумовы 

аб'яднання. Асноўныя этапы супрацоўніцтва савецкіх рэсоублік. Праекты 

стварэння саюзнай дзяржавы. Ленінскія прынцыпы пабудовы саюза савецкіх 

рэспублік. Практычная дзейнасць Савецкага ўрада па аб'яднанні савецкіх 

рэспублік. 
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I з’езд Саветаў СССР. Сусветна-гістарычнае значэнне ўтварэння СССР. 

Першая Канстытуцыя СССР 1924 г. Дзяржаўнае будаўніцтва і нацыянальна- 

тэрытарыяльнае размежаванне ў 20-30-я гг. Стварэнне новых надыянальных 

рэспублік і абласцей. Аб'яднанне Заходняй Украіны з УССР і Заходняй 

Бсларусі з БССР. Усталяванне савецкай улады ў Латвіі, Літве, Эстоніі і іх 

уваходжанне ў склад СССР. 

Сацыялістычная рэканструкцыя сельскай гаспадаркі. Калек-

тывізацыя. Хлебанарыхтоўчы крызіс. Рост незадаволенасці сялян. Курс на 

калектывізацыю. Вялікі пералом 1929 г. Курс на суцэльную калектывізацыю. 

Пастанова УК УКП(б) ад 30 студзеня 1930 г. Праблема кулакоў. Масавыя 

рэпрэсіі ў адносінах да сярэдняга сялянства. 

Голад 1932-1933 гг. Паляпшэнне тэхнічнай аснашчанасці сельскагаспа-

дарчай вытворчасці. Машынна-трактарныя станцыі. ІІ з'езд калгаснікаў-

ударнікаў. Правядзенне калектывізацыі ў саюзных рэспубліках. Вынікі ка-

лектывізацыі. 

СССР у гады Вялікай Айчыннай вайны. Напад Германіі на СССР. 

Прычыны паражэнняў напачатку вайны. Абарона Ленінграда, Адэсы, Кіева, 

Севастопаля. Эвакуацыя прамысловасці і перабудова яе на ваенны лад. 

Фарміраванне Дзяржаўнага Камітэта Абароны і Стаўкі Вярхоўнага 

Галоўнакамандавання. Стварэнне ангыгітлераўскай кааліцыі. Абарона Моск-

вы. Контрнаступленне савецкіх войскаў. Правал плана "Бліцкрыг". 

Ваенна-палтітычнае становішча СССР улетку 1942 г. на паўночна-

заходнім напрамку, пад Харкавам і ў Крыме. Наступленне нямецкіх войск 

на Крым, Волгу і Каўказ. Прычыны няўдач савецкіх войск. Разгорггаванне 

партызанскага руху. 

Ваенна-стратэгічнае становішча СССР напрыканцы 1942 г. Сталін-

градская бітва. Вызваленне Паўночнага Каўказа. Прарыў блакады Ленін-

града. Бітва на Курскай дузе. Агульнае стратэгічнае наступление Чырво-

най Арміі. Тэгеранская канферэнцыя. Праблема адкрыцця другога фронту 

ў Еуропе. 
Наступленне Чырвонай Арміі ў 1944-1943 гг. Вызваленне Права-

бярэжнай Украіны і Крыма. Разгром кямецка-фашысцкіх войск пад Ленін-

градам. Адкрыццѐ друтога фронту. Аперацыя ―Баграціѐн". Поўнае вы-

гнанне нямецка- фашысцкіх захопнікаў з тэрыторыі СССР. Вызваленне 

краін Паўднѐва- Усходняй I Цэнтральнай Еўропы. Ялцінская канферэнцыя. 

Штурм Берліна. Вызваленне Чэхаславакіі. Патсдамская канферэнцыя. Раз-

гром мілітарысцкай Японіі. Сусветна-гістарычнае значэнне перамогі 

СССР у Вялікай Айчыннай вайне. 

Міжнароднае становішча і знешняя палітыка СССР (1945–1953 гг.). 

Карэнныя змены на міжнароднай арэне пасля Другой сусветнай вайны. 

Узрастанне аўтарытэту СССР і яго роля ў вырашэнні міжнародных пытанняў. 

Праблема мірнагаўрэгулявання адносін з былымі саюзнікамі Германіі. СССР 

і план Маршала. ―Халодная вайна". Утварэнне Паўночна-Атлантычнага саюза. 

Ліквідацыя атамнай манаполіі ЗША. 
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СССР і Усходняя Еўропа. Насаджэнне савецкай мадэлі будаўніцтва 

сацыялізму. Стварэнне Камінфармбюро (1947 г.) і Савета Эканамічнай 

Узаемадапамогі (1949 г.). СССР і вайна на Карэйскім паўвостраве. 

Сацыяльна-эканамічнае развіццѐ СССР (у сярэдзіне 1960-х –

сярэдзіне 1980-х гт.) Спробы далейшага ўдасканалення механізму гаспада-

рання. Рэформы сярэдзіны 60-х гг. і іх незавершанасць. Асаблівасді выкары-

стання дасягненняў навукова-тэхнічнага прагрэсу ў прамысловасці. Экстэн-

сіўны характар развіцця народнай гаспадаркі. Нарастанне застойных з’яў у 

гаспадарцы. Асаблівасці сацыяльна-эканаміннага развіцця ў саюзных рэс-

публіках. 

Аграрная праграма сакавіцкага (1965 г.) Пленума ЦК КПСС. Супярэч-

насці і цяжкасці ў развіцці сельскай гаспадаркі. Ускладненне харчовай праб-

лемы. 

Асноўныя напрамкі сацыяльнай палітыкі. Узровень жыцця народа. 

Міжнароднае становішча і знешняя палітыка СССР у сярэдзіне 

1960-х - сярэдзіне 1980-х гт. Асноўныя напрамкі знешняй палітыкі СССР. 

«Разрадка» міжнароднай  напружанасці. Дасягненне ваенна-стратэгічнага 

парытэту ЗША. Савецка-амерыканскія адносіны. Праблемы еўрапейскай 

бяспекі. Нарада па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе. Гандлѐва-

эканамічныя сувязі СССР з капіталістычнымі краінамі. 

СССР і краіны сацыялізму. Падзеі ў Чэхаславакіі 1968 г. Адносіны з 

Кітаем. Дзейнасць Савета Эканамічнай Узаемадапамогі. 

СССР і краіны Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі: эканамічнае і ваенна- 

палітычнае супрацоўніцтва. Увядзенне войск у Афганістан і яго вынікі. 

Абвастрэнне міжнароднай напружанасці ў канцы 70-х – пачатку 80-х 

гг. Размяшчэнне ракет сярэдняга радыуса дзеяння ў Еўропе. Вынікі савецкай 

знешняй палітыкі. 

Эканамічныя рэформы ў СССР у часы перабудовы (1985-1991 гг.). 

Неабходнасць перабудовы гаспадарчага механізму. Сакавіцкі (1985 г.) 

Пленум ЦК КПСС і XXVII з’зд КПСС аб паскарэнні сацыяльна-эканамічнага 

развіцця краіны. Антыалкагольная кампанія. Чарнобыльская катастрофа. 

Пагаршэнне эканамічнага становішча. 

Непаслядоўнасць і палавінчатасць эканамічнай палітыкі. Узнікненне 

забастовочнага руху. Абвастрэнне харчовай праблемы. Дэмантаж народна-

гаспадарчага комплексу СССР напрыканцы 1991 г. 

Галоўныя напрамкі знешняй палітыкі СССР у перыяд 

перабудовы.  
«Новае палітычнае мысленне» М.С. Гарбачова ў міжнароднай 

палітыцы. Галоўныя арыенціры знепшяй палітыкі СССР. Савецка-

амерыканскія адносіны. 

Крах сістэмы сацыялізму ў краінах Цэнтральнай і Паўднѐва-Усходняй 

Еўропы. Роспуск СЭУ і АВД. 

Новыя тэндэнцыі ў адносінах СССР з краінамі Азіі, Афрыкі і Лацінскай 

Амерыкі. 
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Раздзел РАСІЙСКАЯ ФЕДЭРАЦЫЯ І УКРАІНА НА СУЧАСНЫМ 

ЭТАПЕ (1991-2000-я гг.) 

Грамадска-палітычнае развіццѐ Расійскай Федэрацыі (1991-2000-

я гг.). Афармленне расійскай дзяржаўнасці. Прэзідэнт Б.М. Ельцын. 

Супрацьстаянне заканадаўчай і выканаўчай улад. Роспуск Вярхоўнага 

Савета. Канстытуцыя РФ 1993 г. Стварэнне новай мадэлі дзяржаўнасці – 

прэзідэнцкай рэспублікі. Выбары ў Дзяржаўную Думу. Новая расстаноўка 

палітычных сіл. Парламенцкія і прэзідэнцкія выбары. Прэзідэнцтва У.У. 

Пуціна, А.Дз. Мядзведзева. Змяненне сістэмы дзяржаўнага кіраўніцтва. 

Палітычныя партыі сучаснай Расіі. 

Праблема захавання тэрытарыяльнай цэласнасці Расіі. Федэратыўны 

дагавор (сакавік 1992 г.). Міжнацыянальныя канфлікты на тэрыторыі 

Расійскай Федэрацыі. 

Знешняя палітыка Расійскай Федэрацыі. Змяненні геапалітычнай 

сітуацыі ў свеце пасля распаду СССР. Праблема станаўлення самастойнай 

расійскай знешняй палітыкі. Расія і краіны СНД. Праблема «рускай 

дыяспары» ў краінах СНД і Балтыі. Праблемы інтэграцыі Расіі ў еўрапейскія 

структуры. Узаемаадносіны з краінамі далѐкага замежжа. Расія і НАТА. 

Месца і роля Расіі ў «вялікай васьмѐрцы». 

Азіяцкі напрамак знешняй палітыкі РФ. Прыярытэты знешней палітыкі 

РФ у Азіяцка-Ціхаакіянскім рэгіѐне. Праблема ўрэгулявання адносін з 

Японіяй. Асаблівасці супрацоўніцтва з Кітаем. 

Грамадска-палітычнае становішча. Знешняя палітыка Украіны ў 

1991-2000-я гг. Украіна – набыццѐ незалежнасці. Фарміраванне дзяржаўных 

структур. Парламенцкія і прэзідэнцкія выбары. Л.М. Краўчук, Л.Д. Кучма. 

Асаблівасці сацыяльна-палітычнай сітуацыі ў Заходнях і Усходніх абласцях 

Украіны. Прыняцце новай Канстытуцыі (жнівень 1996 г.). Выбары 2004 г. 

В.А. Юшчанка. В.Ф. Януковіч. ―Майдан‖. Расстаноўка палітычных сіл на 

Украіне на сучасным этапе. 

 

ИСТОРИЯ ЮЖНЫХ И ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН  

 

Славянские народы под властью Турции и Габсбургов в ХV–ХVІІІ 

вв. 

Югославянские земли под властью Османской империи. Система 

управления в Османской империи. Военно-ленная система. Положение кре-

стьян в ХV – первая половина ХVIII в. Распад военно-ленной системы. Горо-

да. 

Борьба югославянских народов против турецкого угнетения. Гайду-

ки. Скрытое христианство. Восстания на болгарских землях. Борьба сербского 

народа против турок. Борьба за независимость, социально-экономическое раз-

витие Черногории. Политический строй. Административные реформы митро-

полита Данилы. Русско-черногорские связи. 
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Чехия и Словакия под властью Габсбургов в 1526–1620 гг. Деятель-

ность «чешских братьев». Формирование антигабсбургской коалиции. Вос-

стания 1547 г. и 1618 г. Битва у Белой горы. 

Социально-экономическое и политическое развитие чешских и 

словацких земель в 1620–1815 гг. Чехия в годы Тридцатилетней войны. 

Укрепление феодально-барщинного хозяйства. Социальное движение в де-

ревне. Патент о барщине. Восстание 1775 г. Ликвидация феодальной зависи-

мости крестьянства. Реформы Марии-Терезии. Правление Иосифа II. 

Хорватия под властью Габсбургов в ХVІ–ХVІІІ вв. Борьба с турка-

ми. Крестьянское восстание 1573 г. Политика Габсбургов на хорватских зем-

лях в ХVІІ в. Заговор Зринских. Реформы Марии-Терезии и Иосифа II. 

Речь Посполитая во второй половине XVII – первой половине 

XVIII в. Кризис шляхетской Речи Посполитой во второй половине ХVІІ–

ХVIII вв. Феодальная анархия в сейме. «Либерум вето». Войны второй поло-

вины ХVІІ – первой четверти ХVIII вв., их итоги.  

Разделы Речи Посполитой. Реформы 60-х годов ХVIII в. Барская кон-

федерация. Первый раздел Речи Посполитой. Четырехлетний сейм и консти-

туция 3 мая 1791 г. Тарговицкая конфедерация. Второй раздел Речи Поспо-

литой. Восстание под руководством Тадеуша Костюшко, его социальный со-

став и политические цели. Третий раздел Речи Посполитой. 

Основные черты культурной жизни югославянских народов в ХІХ 

– начале ХХ вв. Понятие и сущность национального возрождения. Особен-

ности национального возрождения у славян. Периодизация. Понятие буржу-

азно-национальной революции. Экономические проблемы. Изменения соци-

ально-классовой структуры и формирование национальной идеологии. Об-

щее и особенное. Переход к активной национально-освободительной борьбе. 

Чешское национальное возрождение. Периодизация. «Будители». Чеш-

ские земли в революции 1848 г. Политические группировки. Петиционный 

период революции. Святовацлавское собрание. Идеология и политика авст-

рославизма. Отношение чешских политиков к выборам во Франкуртское 

национальное собрание. Ф. Палацкий. Славянский съезд. Пражское восста-

ние. Мартовская конституция. Аграрные реформы. Итоги революции. 

Болгарский народ во второй половине XVIII – 70-е гг. XIX в. Наци-

ональное возрождение в болгарских землях. П. Хилендарский. Освободи-

тельное движение в период русско-турецких войн. Церковная борьба. Наци-

онально-освободительная борьба 50–60-х гг. XIX в., еѐ основные направле-

ния. Г. Раковский. Болгарский национальный центральный комитет. 

В. Левский, Л. Каравелов. Подъѐм национально-освободительного движения 

в 1870-х гг. X. Ботев. Апрельское восстание 1876 г. Русско-турецкая война 

1877–1878 гг. и освобождение Болгарии. Болгарские ополченцы. Итоги вой-

ны. Сан-Стефанский договор и Берлинский трактат.  

Польские земли в конце XVIII – начале ХX вв. 
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Борьба патриотов Речи Посполитой за возрождение независимости. 

Государственно-правовое положение польских земель после разделов Речи 

Посполитой. Польские легионы. 

Польские земли в 1815–1830 гг. Положение польских земель в 1815–

1830 гг. Новый передел польской территории на Венском конгрессе 1815 г. 

Царство Польское, Великое княжество Познаньское, Галиция и Краковская 

республика 

Польское национально-освободительное движение в 1830–1864 гг. 

Восстание 1830–1831 гг. Великая эмиграция. Поиски новых путей борьбы. 

Краковское восстание 1846 г. Польское освободительное движение 1848 г. 

Предпосылки восстания 1863 г. «Белые» и «красные». Ход восстания 1863–

1864 гг. Причины его поражения и политические последствия. 

Основные социально-экономические и политические процессы на 

польских землях в 1864–1914 гг. Социально-экономическое развитие поль-

ских земель в конце XVIII – 60-е гг. XIX в. Аграрная реформа в Пруссии. Пе-

рестройка аграрных отношений в Галиции. Крестьянский вопрос в Царстве 

Польском.  Демографические и социальные процессы. Изменения в массовом 

сознании и политической организации польского общества. Революция 1905–

1907 гг. в Царстве Польском. Политическая ситуация в польских землях 

накануне Первой мировой войны. 

Южные и западные славяне в конце 1980-х гг. – начале XXI в. При-

чины, движущие силы и итоги «бархатных революций». Трансформация эко-

номической системы. Либерализация экономической деятельности. Привати-

зация экономики. Становление парламентаризма. Издержки социальных ре-

форм. Внешняя политика. Формирование региональных и субрегиональных 

группировок. Балканский кризис. Проблемы включения балканских стран в 

европейскую экономическую и политическую систему. Участие в евроинте-

грационных процессах. 

Польша в конце ХХ – начале ХХI в. Парламентские выборы 1990 г. 

«Шоковая терапия» в экономике. Результаты реформ Л. Бальцеровича. Л. 

Валенса. А. Квасьневский. Вступление в ЕС и НАТО. Л. Качиньский. 

Б. Комаровский. А. Дуда. Внешняя политика Польши. Участие в евроинте-

грации, региональное сотрудничество, отношения с соседними государства-

ми. 

Чехословакия. Начало «бархатной революции». Гражданский форум. 

Президентские выборы 1989 г. В. Гавел. Реформы в экономике и политике. 

Раскол страны. Чехия в НАТО и ЕС. «Вышеградская тройка». В. Клаус. 

М. Земан. Словакия: проблемы экономического развития. Вступление в ЕС и 

НАТО. В. Мечьяр. 

Болгария. Союз демократических сил (СДС). Революционные события 

1989 г. «Круглый стол» 1990 г. Отставка президента П. Младенова. 

Ж. Желев. Успехи и трудности процесса демократизации. Парламентская 

республика в Болгарии. П. Стоянов. Г. Пырванов. Р. Плевнелиев. Внешняя 
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политика. Участие в евроинтеграции, региональном сотрудничестве. Вступ-

ление в НАТО и ЕС. 

Союзная республика Югославия. Сербские политические партии. 

С. Милошевич. Проблемы экономического развития. Санкции ООН. Косов-

ская война (1998–1999 гг.). Военная операция войск НАТО против Югосла-

вии в 1999 г. Президентские выборы 2000 г. В. Коштуница. Провозглашение 

независимости Черногории. Вступление Черногории в НАТО. 

Сербия. Проблема Косова. Гаагский трибунал по бывшей Югославии.  

Словения. «Малая война». Экономическое развитие. Вступление в ЕС и 

НАТО. 

Хорватия. Сербско-хорватская война (1991–1995 гг.), еѐ последствия. 

Республика Сербская Краина. Ф. Туджман. Экономическое развитие, внеш-

няя политика. Вступление в НАТО и ЕС. 

Македония. Проблемы международного признания. Политическая си-

стема. Экономические и национальные проблемы. 

Босния и Герцеговина. Конфессиональный и национальный состав. 

Боснийская война (1992–1995 гг.), еѐ последствия. Республика Сербская. 

Р. Караджич. Хорвато-боснийский конфликт. Этнические чистки. Междуна-

родная конференция по Боснии и Герцеговине. Дейтонские соглашения 

1995 г., их реализация. Конституция 1995 г. Республика Сербская. Федерация 

Босния и Герцеговина. 

 

ИСТОРИЯ АЗИИ И АФРИКИ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

 

 Возникновение и складывание феодализма в странах Азии и Аф-

рики. Восточный способ производства. Взаимодействие оседлых и кочевых 

обществ. Юг и Восток Средиземноморья в IV–VI вв. Земледельческие общи-

ны и их борьба за самостоятельность. Продуктовая рента. Культурные тра-

диции региона. Дискуссии по поводу арабского феодализма. Особенности 

индийской и дальневосточных моделей феодализма, Специфика африканско-

го пути социально-экономического развития. 

Образование Арабского государства. Население Аравийского полу-

острова до VП века. Специфика Неджда, Хиджаза, Йемена. Арабы в сфере 

политики Ирана, Византии и Эфиопии. Мухаммед. Создание ислама. Краткая 

характеристика ислама. Борьба Медины и Мекки за политическое господ-

ство. Завоевательные войны арабов. Причины их побед над соседями.  

 

Первые халифы. Социально-экономический строй молодого арабского госу-

дарства. Степень взаимовлияния экономического уклада и культуры арабов и 

покоренных народов. Борьба арабской и местной знати за власть через приз-

му монотеистической религии. Смута 650-х гг. «Битва верблюда». Сифин-

ское сражение. Раскол мусульманского общества после гибели Али. Основ-

ные направления ислама. 

Халифат Омеядов. Халифат Аббасидов. 
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Образование Османской империи. Поглощение турками средизем-

номорского региона. Специфика формирования турецкой нации и турецкого 

государства. Тюркская колонизация Передней Азии. Иконийский султанат. 

Бейлик Османа-бея. Военизированный характер османского общества. Яны-

чары. 

Первоначальная демократичность социальной структуры. Формирова-

ние военно-ленной системы. Завоевательные войны османов и борьба славян, 

греков и арабов против османского господства. Разгром Византии и других 

балканских государств. Османская империя в ХVI – начале ХVII в. 

Китай в эпоху раннего средневековья. Крушение династии Хань. 

Империи Цзинь и Суй. Начало оформления китайского феодализма. Империя 

Тан. Реформы Ли Ши Мина. Социальная структура общества. Система ре-

гламентации. Реформы Ван Яня. Экономические отношения. Культурное 

развитие. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. 

Китай в Х–ХV вв. Социально-экономическое развитие Китая в Сун-

ский период. Технический прогресс. Развитие города. Торгово-ремесленные 

корпорации. Культурное развитие. Реформы Ван Ань Ши. Монгольское заво-

евание Китая. Оккупационный режим на территории страны. Демографиче-

ский упадок. Социальная и культурная деградация. 

Япония в средние века. Формирование японского государства и его 

особенности. Социальная структура общества и экономические отношения. 

Самураи. Сегунаты Минамото и Асикага. Тза и Кабу. Восстание Ямасиро. 

Особенности японского города. Феодальная раздробленность. Объединение 

страны. Ода Набунага. Тоитоми Хидэѐси. Сегунат Токугава. Экономическое, 

политическое и культурное развитие. Первые контакты японской и европей-

ской цивилизаций. Система си-но-кѐ-сѐ. Закрепление военно-феодального 

характера японского государства в ХУП веке. 

Индия в средние века. Особенности общественного развития Индии. 

Общины. Касты. Религия Индии. Буддизм. Индуизм. Культура Индии. До-

стижения в астрономии, математике, литературе. 

Государство Гупта. Хозяйственный расцвет страны. Зарождение фео-

дализма. «Законы Нарады». Расслоение общины. Нашествие эфталитов. 

Держава Харши. Образование раджпутов. Вторжение Махмуда Газневи. Об-

разование Делийского султаната. Особенности городов и налоговой системы. 

Упадок султаната. Поход Тимура в Индию. Завоевание Северной Индии Ба-

буром.  

Монгольская империя. Образование монгольского государства. Чин-

гиз-хан. Разгром Средней Азии. Русское направление походов монголов. Зо-

лотая Орда (улус Джучи). Общественная система Орды. Политическая борь-

ба ХIII–ХIV вв. Мамай и Тохтамыш. Упадок Золотой Орды в ХУ веке. 

Улус Хулагу. Чагатайский улус. Держава Тимура. Внешняя политика 

Тимура. Улус Великого хана. Правление хана Хубилая. Культура монголов. 

Системы письменности. Образование. Отношение к истории. Религия. Лама-

изм. Бытовая культура монголов. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Понятие и уровни методологии политической науки. Определение 

понятия «методология науки». Общая характеристика научной методологии. 

Основные этапы развития науки и становление методологии познания. Исто-

рия возникновения методологического знания (Аристотель, Р.Декарт, 

Ф.Бекон, И.Кант). Методология как рефлексия над основаниями науки и как 

система норм и принципов познания. Научные революции и специфика клас-

сической, неклассической и постнеклассической науки. Черты современного 

научного знания. Два уровня научной методологии: философский и специ-

альнонаучный (внутринаучный). Специфика методологического анализа в 

социальном познании. Характеристика теоретико-методологической и кон-

кретно-методологической (методической) составляющих методологии. 

Определение методологии политической науки. Язык и понятийно категори-

альный аппарат политологии. 

Определение научного метода. Классификация методов политического 

исследования. Качественные и количественные методы. Периодизация раз-

вития методологии политической науки. Исследовательские подходы (или 

методологии) как наиболее общие фундаментальные политологические ме-

тоды. Понятие «парадигма». 

Методологии социально-политического познания в ХIХ-ХХ вв. 

Специфика познания социальных процессов. Становление методологии со-

циально-гуманитарного познания как самостоятельной области в рамках по-

зитивизма (О.Конт, Дж.Ст. Милль). Содержание позитивистской модели со-

циального познания. М.Вебер об «объективности социально-научного и со-

циально-политического познания». Веберовская концепция нейтральности 

университетского преподавателя. 

Методология социального познания К.Поппера. Критический рациона-

лизм и принцип фальсификации. Основные идеи работ «Открытое общество 

и его враги», «Нищета историцизма». Характеристика историцизма как мето-

дологии социальных исследований. Марксизм как чистейшая и наиболее 

опасная форма историцизма. Связь тоталитаризма и историцизма. 

Постмодернистская методология в социальных науках. Постмодернизм 

как тип социальной реальности («постсовременность») и как стиль мышле-

ния. Постмодернистская критика модернизма. Связь с теориями постинду-

стриального общества. Постмодернистский релятивизм, иррационализм и 

нигилизм. П.Бурдье о метаморфозах общественного мнения. Истинность и 

легитимность знания в постмодернизме. Отношение между научным знанием 

и практиками повседневности. Коммуникативное взаимодействие как источ-

ник легитимации социального знания. Постмодернизм и политика. Концеп-

ция власти М.Фуко. Дискурс власти и власть дискурса. Символическая поли-

тика. Понимание политики как власти электронных масс-медиа, информаци-
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онных технологий, сферы манипулятивных образов и символического капи-

тала (П.Бурдье, Ж.Бодрийар и др). 

Исследовательские подходы современной политологии. Институци-

онализация политической науки и динамика ее исследовательской проблема-

тики. Различие между политическими учениями прошлого и современной 

политической наукой. Критерии достоверности (валидности) политологии: 

их неоднозначность и многомерность. 

Поведенческий подход и эмпирическая ориентация политических ис-

следований. Истоки возникновения поведенческого подхода. Основные 

принципы поведенческого подхода.Связь с прагматизмом и утилитаризмом. 

Роль работ А.Бентли. Развитие эмпирического направления в Чикагском 

университете: Ч.Мерриам, Г.Лассуэлл. Акцент на анализе власти, авторитета, 

влияния. Исследование голосования и политического участия. Выделение 

долгосрочных и краткосрочных детерминант электорального поведения. 

Постбихевиоральный период: Д.Истон о «новой революции в полити-

ческой науке». Системный и структурно-функциональный подходы. Катего-

рии структурно-функционального подхода: социальное действие, роль, 

функция, дисфукнция, явные и латентные функции, структура.  Модель со-

циальной системы Т.Парсонса. Специфика власти и политической системы в 

концепциях Р.Мертона. Т.Парсонса. Г.Алмонда. Принципы системного под-

хода и модель политической системы Д.Истона как макроанализ политики. 

Теории рационального и публичного выбора в политическом исследо-

вании. Теоретические составляющие концепции рационального выбора. 

Принцип методологического индивидуализма в анализе политического пове-

дения. Теория рационального выбора как рыночная парадигма политики. 

Теория справедливости Дж.Роулза. Справедливость как основание ра-

ционального общественного устройства. Рациональное понимание общества. 

Критика утилитаризма. Основополагающие принципы «справедливости как 

честности». Теория публичности и коммуникативного действия. Трансфор-

мация социально-политических отношений в информационную эпоху. Язы-

ковая коммуникация как связующее звено социума. Концепция коммуника-

тивного действия, политики и власти в концепции Ю.Хабермаса. 

Сетевой подход в политической науке. Роль сетевых структур в ин-

формационном обществе. Основные методологические установки сетевого 

подхода. Анализ сетей и политических полей. Сетевой подход в анализе по-

литического управления. 

Понятие и методы политического анализа. Три группы методов, ис-

пользуемых в политическом познании: общенаучные, социально-

гуманитарные и специально-научные. Научный статус прикладных полити-

ческих исследований. Понятие «политический анализ». Разграничение фун-

даментальных и прикладных исследований. Проблемно-ориентированная 

сущность политического анализа. Пространство и ограниченность во време-

ни прикладного политического анализа. 
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Разновидности политического анализа: дескриптивный, перспектив-

ный, оценочный. Основные этапы фундаментального и прикладного полити-

ческого анализа. Политико-управленческий цикл как объект прикладного 

анализа. Логика и основные этапы политического исследования. Источники и 

методы сбора данных. Структурные блоки исследовательской программы. 

Основные источники для проведения политического анализа. 

Подготовка итоговых документов исследовательских и прикладных 

проектов в сфере политической проблематики. Правила подготовки аналити-

ческих выводов и практических рекомендаций. Информационный и аналити-

ческий разделы прикладного проекта. Включение графических схем, количе-

ственных данных и других иллюстративных материалов. Конкретность и ре-

алистичность предлагаемых действий. Оценка степени политического риска 

в краткосрочной и среднесрочной перспективе. 

Ситуационный анализ и метод анализа событий (ивент-анализ). 

Проблемно-политическая ситуация как исходный пункт прикладного поли-

тического анализа. Макро- и микроподходы к политической ситуации. Ана-

лиз политического процесса как цепи ситуаций. Типы политических ситуа-

ций: локальные, региональные, глобальные. Модели описания структурных 

компонентов политической ситуации. Виды и модели политических ситуа-

ций. Основные компоненты модели проблемно-политической ситуации: про-

блема заказчика и задача аналитика в ситуативном контексте; простран-

ственно-временной континуум; правила игры и институциональные рамки. 

Метод анализа событий – ивент-анализ. Виды ивент-анализа: направ-

ленный и ненаправленный. Основные этапы применения процедуры ивент-

анализа. Установление пространственно-временного классификатора акций. 

Кодировка акций. Заполнение классификатора. Математическая обработка 

информационного массива. Обобщение и интерпретация результатов. Опыт 

применения ивент-анализа в прикладной политологии. Позиционный и ре-

сурсный методы. Актор как субъект и объект политического участия и взаи-

модействия. Типы социальных и политических акторов. Содержание и харак-

теристики акторов: контроль за ресурсами; позиции; отношение к носителям 

власти. Оценка расстановки политических сил в конкретной ситуации. 

Метод сценариев. Возникновение метода сценариев. Определение 

сценария (Г.Кан). Сценарный подход П.Шварца. Характеристики сценарного 

метода. Алгоритм сценарного метода. Включенность статического описания 

ситуации (факты, показатели, признаки) в итоговый документ. Связь метода 

сценариев с анализом политической ситуации и методом экспертных оценок.  

Логика сценария и его наполнение, разработка ключевых факторов и 

трендов, установление взаимосвязи между ними. Этапы построения сцена-

рия. Способы оценки последствий каждого из сценариев. Сценарная система 

координат (метод «осей»). Метод получения согласованного мнения. Метод 

повторяющегося объединения независимых сценариев. Метод матриц взаи-

мовлияний. Анализ трендов. 
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Сценарное планирование. Планирование, основанное на возможностях. 

Метод ветвей в сценариотехнике. «Черные лебеди» и «хромая утка». 

Методы экспертных оценок. Роль экспертных заключений в полити-

ческой практике. Понятие экспертной оценки. Виды экспертных оценок. Ос-

новные области применения экспертных оценок. Очные и заочные, группо-

вые (коллективные) и индивидуальные экспертные оценки. Возникновение 

метода Дельфи как заочных групповых оценок. Процедура метода. Сферы 

его применения. Условия отбора экспертов и правила их работы. Правила 

установления полноты и непротиворечивости «дерева целей». Анонимность 

работы экспертов с информацией. Критерии отбора оценок. Области приме-

нения экспертных методов. Этапы проведения экспертных оценок. Основные 

типы проблемной ситуации. Очные методы экспертных оценок: методы оч-

ной дискуссии (методы «мозгового штурма» (brainstorming), синектики, ко-

миссии). Этапы проведения «мозгового штурма». Этапы методики синектики 

(соединение абсолютно различных элементов). Личностная, прямая, симво-

лическая и фантастическая аналогии.  

Экспертное совещание. Отличия экспертного совещания от имитаци-

онной игры. Прогностические возможности метода экспертных оценок. Воз-

можность комбинирования с другими методами. Метод управляемой генера-

ции идей. Генерирование альтернативных вариантов. 

Матричный метод. Метод построения прогнозного сценария. Морфо-

логический анализ. Синоптический метод. Методика экспертных оценок В.Б. 

Тихомирова. 

Комбинированные аналитические методики. SWOT-анализ как вы-

явление сильных сторон и позиций («strengths»), слабых сторон 

(«weaknesses»), поиск благоприятных возможностей («opportunities»), угроз 

или возможностей неблагоприятных обстоятельств («tlireats»). Специфика 

использования SWOT-анализа в политической сфере. Типы стратегий, разра-

батываемые на основе SWOT-анализа. Преимущества SWOT-анализа. Недо-

статки SWOT-анализа. SWOT-анализ в контексте разработки региональных 

стратегий устойчивого развития. 

Метод ПАТТЕРН (Planning Assistance Througli Technical Relevance 

Number) – помощь планированию посредством относительных показателей 

технической оценки: сочетание сценария с построением «дерева целей». Эта-

пы метода. Правила составления анкеты. PETS-анализ (учет политико-

правовых, экономических, технологических и социальных факторов). Ин-

тент-анализ. Формы речевых актов, изучаемых в интент-анализе. Виды ин-

тенций, исследуемых в интент-анализе. 

Понятие текста и дискурс-анализа. Разновидности методик дикурс-

анализа. Критический дискурс-анализ: понятие и техника применения. Клю-

чевые термины в исследовании дискурса. 

Контент-анализ в политических исследованиях. Контент-анализ: 

определение, история введения в научный оборот, 

область применения. Особенности контент-анализа в политической науке. 
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Этапы контент-анализа. Виды контент-анализа. Количественный и каче-

ственный контент-анализ. Ненаправленный и направленный контент-анализ. 

Фронтальный  и рейдовый контент-анализ. 

Определение совокупности сообщений и типа выборки. Выделение 

единиц исследования и смысловых единиц анализа текстовых массивов. Со-

держательный и структурный типы контент-анализа. Кодирование и кванти-

фикация смысловых единиц текстового массива. Кодировальные бланки для 

проведения контент-анализа. 

Обобщение и интерпретация результатов проведенного исследования. 

Процесс квантификации и проблема верификации. Статистическая обработка 

полученных количественных данных.  Сочетание описательной и графиче-

ской формы представления в итоговых документах. Достоинства и сложно-

сти метода контент-анализа. 

Когнитивное картирование. Методология изучения субъективного 

измерения политики. Субъективные психологические факторы в принятии 

политических решений. Классификация индивидуальных представлений о 

политической жизни О.Холсти. 

Техника «операционного кода». Анализ политических биографий. Ме-

тодика когнитивного картирования. Ее междисциплинарность. Когнитивное 

картирование и контент-анализ. Применение когнитивного картирования для 

установления особенностей политического мышления индивидуальных и 

групповых субъектов политики. Понятие когнитивной карты («схемы»). Ви-

ды  когнитивных карт. Процедура применения когнитивного картирования. 

Проблема выбора текстовых материалов. Направленное и ненаправленное 

когнитивное картирование. Содержательная интерпретация результатов ко-

гнитивного картирования и когнитивной карты.  

Возможности квантификации и применения вычислительной техники 
для сопоставления когнитивных карт различных политических деятелей и 

моделирование на этой основе их будущего поведения. Верификация полу-

щенных результатов. 

Моделирования процесса мышления политика. Комплекс показателей 

графических схем политического мышления П.Гаупа, X.Фогеля, Д.Фрая. 

«Слабые стороны» методики когнитивного картирования. 

Политическое прогнозирование. Понятия политического прогноза и 

политического прогнозирования. Роль системного и структурно-

функционального подходов в методологии политического прогнозирования. 

Типология и особенности различных типов политических прогнозов. Актив-

ные, пассивные, самосбывающиеся и самопроверяющиеся прогнозы. Поис-

ковые и нормативные прогнозы. Место политической прогностики в при-

кладной политологии. Политическое предсказание и предуказание. Роль си-

стемного и структурно-функционального подходов в методологии политиче-

ского прогнозирования, политических прогнозов.  

Нормативные, поисковые и целевые прогнозы. Долго-, средне- и крат-

косрочное, оперативное прогнозирование политического процесса. Структу-
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ра процесса прогнозирования. Внешняя среда и прогнозный фон. Экстрапо-

ляция и интерполяция в прогнозировании политического развития. Прогно-

зирование как условие конструирования политического курса.  

Прогнозные сценарии развития политических объектов. Основные тен-

денции развития событий и дальнейшей перегруппировки сил в политической 

ситуации. Прогнозирование как условие конструирования дизайна политиче-

ского курса. Принципы проектирования дизайна в сфере политики. 

Политическое моделирование. Дисциплинарная матрица Т.Куна. По-

нятие моделирования. Концептуальные модели политики и основания поли-

тического анализа. Эмпирические и нормативные способы построения моде-

ли. Математические модели. Понятия политического дизайна. Модели поли-

тических процессов и структур как база прикладного анализа конкретных си-

туаций. Логико-интуитивное и формализованное моделирование. 

Три этапа моделирования: логико-интуитивный анализ, формализация 

и квантификация. Содержательные, формализованные и квантификационные 

модели. Модели «конфликта», «кризиса», «катастрофы», «хаоса», «системы», 

«макроструктуры», «рынка», «игры», «поля», «динамики», «входа-выхода», 

«институтов», «рационального актора», «конкуренции», «сотрудничества», 

«торга», «субкультуры», «общественного и коллективного выбора» и пр. 

Процесс политического моделирования: этапы, способы и инструмен-

тарий. Содержательные и формальные модели в политическом анализе. Осо-

бенности проектирования и конструирования политического дизайна. Си-

стемная модель Д. Истона. Этапы системного моделирования. Квантифици-

рованная модель Т. Саати. Требования к построению квантифицированных 

моделей. Модель Ричардсона. Модель проверки фальсификации выборов. 

Матричный метод и теория игр. Матрица Брайтмона. Матрица Геллера. Ве-

рификация моделей. Корреляции между одномодульными или разномодуль-

ными индикаторами. 

Прикладная политология: технологии направленного воздействия 
на политический процесс. Определение политической технологии. Основ-

ные направления развития прикладной политологии: диагностика и прогно-

зирование политических событий и конструирование технологий направлен-

ного воздействия на политический процесс. Классификация политических 

технологий. Антитехнологии: источники, цели конструирования, распозна-

вание. 

Древние тексты как источник политических технологий. Аристотель и 

Макиавелли как основоположники двух политико-технологических подходов 

в политической науке. 

Возникновение и типология маркетинга (Р. Глик, Д. Ниммо, Ф. Кот-

лер). Разновидности некоммерческого маркетинга. Политический маркетинг: 

электоральный и политико-административный. Схема функционирования 

политического маркетинга. Оценка состояния спроса на политическом рын-

ке. Маркетинговая эволюция избирательных кампаний. История политико-
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административного маркетинга. Подходы к использованию маркетинга в 

государственном управлении.  

Понятие политического менеджмента. Связь с политическим управле-

нием. Управление политическими кампаниями. Технологии политической 

рекламы. Понятие политической рекламы. История политической рекламы. 

Варианты классификации политической рекламы. Психологические основы 

восприятия рекламы. Приемы построения контррекламы. 

Технологии создания имиджа. Имидж как проявление основных черт 

политика и их восприятие широкой аудиторией. Методики построения порт-

рета «идеального кандидата»: температурная методика и «китайский порт-

рет». Биологические, социальные, коммуникативные, мифологические, кон-

трастные, профессиональные характеристики имиджа. Основные функции 

имиджа. Типологии имиджей. Связи с общественностью - PR (Public 

Relations). Три подхода к пониманию PR: альтруистический, компромисс-

ный, прагматический. 

Аналитические центры: роль и место в современном политическом 
процессе. Политическое консультирование как форма экспертной и социо-

инженерной деятельности. Основные функции и задачи политического кон-

сультирования. Процесс политического консультирования: основные стадии 

и организационные компоненты. Информационная база политического кон-

салтинга. 

Политическое консультирование как разновидность политического ме-

неджмента. Особенности ведения политического консалтинга в государ-

ственных органах, партиях и общественных объединениях, корпоративных и 

предпринимательских структурах, международных организациях. 

Аналитические центры: роль и место в современной политической си-

стеме. Функции аналитических центров в современной политической систе-

ме. Виды центров и служб политического консультирования. Критерии клас-

сификации (исторический, функциональный, идеологический, критерий вли-

яния). «Мозговые тресты» как политические акторы: сравнительный анализ 

деятельности в различных странах. Информационно-аналитические центры в 

СССР, РБ, РФ. Западные аналитические центры. 

Стратегическое и оперативно-тактическое планирование в политиче-

ском менеджменте и консалтинге. Методологические подходы к оценке вли-

яния аналитических центров на политический процесс: элитистский, плюра-

листический, этатистский, институциональный. Технологии влияния анали-

тических центров на политический процесс. Формы участия аналитических 

центров в политическом процессе. Особенности стратегического и оператив-

но-тактического планирования в политике. Характеристики стратегического 

планирования.  Взаимосвязь политического прогнозирования и планирова-

ния. Программирование в политическом управлении. Способы разработки 

социальных программ. Экспертная оценка социально-политических про-

грамм в структуре политического анализа. 
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Этические нормы и профессиональный кодекс политических кон-

сультантов. Идеалы гуманизма в политической практике. Этика Макиавел-

ли. Отношения интеллектуалов и власти.  

Роль и статус политического аналитика. Специфика его деятельности. 

Мотивация деятельности политических консультантов. Выработка путей и 

средств, системы мероприятий и действий для клиента. Аналитик как по-

мощник, советник, консультант-технолог. Аналитик в избирательном штабе. 

Аналитика и разведка. Интересы заказчика и моральный выбор. Ценностные 

конфликты и их типы. Основные способы их разрешения. Конфликт индиви-

дуальных, коллективных и общественных интересов. Способы преодоления 

конфликтов между аналитиком и заказчиком.  Объективность исследования и 

интересы государства. Политический анализ и идеологические предпочтения 

исследователя. Лояльность и право на протест. 

Качества политического аналитика, разработанные А. Мелтснером. 

Основные положения Кодекса этики Американской социологической ассо-

циации. Этические и профессиональны стандарты проведения эмпирических 

исследований, разработанные Политологической ассоциацией США.  Кодекс 

чести Американской ассоциацией изучения общественного мнения. Персо-

нальная ответственность за методы, ход и содержание исследования.  Объек-

тивность в исследовании. Открытость в получении материальных средств. 

 

ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Введение в дисциплину «Теория принятия политических реше-

ний».  Политология как область гуманитарного знания и как учебная 

дисциплина. Специфика социально-гуманитарного знания и его основные 

компоненты. Политическая сфера как единство общего, присущего ряду 

стран, и особенного, специфичного для той или иной страны. Страновая спе-

цифика политических институтов и процессов. Политология и другие соци-

альные науки, изучающие отдельные сферы общественной жизни (экономи-

ка, правоведение, социология, культурология, социальная философия, соци-

альная психология, история и др.) 

Теория и методология процесса принятия политических решений. 

Теория процесса принятия политических решений как наука и учебная 

дисциплина. Методы теории процесса принятия политических решений. Эта-

пы становления и развития теории процесса политических решений. Концеп-

ции и теории процесса принятия политических решений. Общая теория ре-

шений. Теория политических систем. Теория групп. Теория элит. Теория по-

литического процесса. Функциональный подход к анализу процессов приня-

тия политических решений.  

 Инструментальный подход в теории процесса принятия политических 

решений. Неоинституционализм. Политический институционализм. Центры 

принятия политических решений. Инструментальный подход в теории про-

цесса принятия политических решений. Рациональная модель принятия по-
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литических решений. Основные направления формирования и реализации 

общественной политики в Республики Беларусь 

Функциональный подход как теоретический инструментарий ана-

лиза процесса принятия политических решений. Предыстория становле-

ния методологии функционализма. Вклад Р.Мертона в развитие функциона-

лизма. Теория социальных систем Т.Парсонса. Структурно-функциональная 

теория Г.Алмонда. Развитие функционального подхода в белорусской науке. 

 Теория политической модернизации. Функциональная теория полити-

ческой трансформации. Уровни функционального анализа. Направления раз-

вития функционального анализа в политической науке. Функциональный 

анализ проблемной ситуации. Структурирование политических проблем. 

Процессуальный, институциональный и инструментальный блоки политиче-

ского процесса. Критерии определения политических проблем. Ключевые 

техники классификации политических проблем. Модели анализа последствий 

и результатов общественной политики. 

 Дескриптивные технологии функционального анализа. Развивающие, 

программные, компаративные описания. Функции агрегации и артикуляции 

политических интересов. Функции политики: распределительная, экстрак-

тивная, контрольная, символическая.  

 Экспланаторные технологии функционального анализа общественной 

политики. Рациональные объяснения, генетические (исторические) объясне-

ния, функциональные объяснения. 

Общественная политика как категория политического анализа. 

Определение сущности общественной политики. Административный 

политический анализ. Содержание функций общественной политики. Функ-

ции управления и их классификация. Структурирование функций обще-

ственной политики. Прикладные аспекты инструментального подхода в ана-

лизе общественной политики. Горизонтальный функциональный анализ. 

Вертикальный функциональный анализ. Блоки функций инструментального 

анализа. 

Формирование, подготовка и принятие политических решений. 

Понятие внешней среды (окружения) политической системы. Политическая 

культура как феномен «окружения» политической системы. Классификация 

типов политических культур и субкультур. Плюралистическая, индивидуали-

стическая и традиционалистская типы культур. Классификация типов поли-

тической культуры Г.Алмонда и С.Вербы. 

 Законодательные органы власти и их роль в формировании политики. 

Политические институты исполнительной власти. Президентство как глав-

ный институт исполнительной власти. Характеристики административных 

служб. Роль судов в формировании политики. 

 Авансцена (повестка дня) политического процесса. Понятие перма-

нентной авансцены и институциональной авансцены. Механизм прохожде-

ния проблем на авансцену политической жизни. Политическое лидерство как 

фактор создания повестки дня. Роль средств массовой информации в форми-
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ровании авансцены политики. Концепция «непринятия» решений как сред-

ство политики. Круг должностных лиц, вовлеченных в подготовку политиче-

ских решений, и их функции. 

 Критерии принятия решений. Критерии решений как индивидуальный 

выбор и как процесс создания большинства для достижения целей политики. 

Стили принятия решений. Индивидуальные и коллективные решения. Мето-

ды коллективных решений. Политическая сделка (торг) как наиболее распро-

страненный метод принятия решений в демократических странах. Импли-

цитный и эксплицитный характер сделок. Убеждение как метод принятия 

решений. Приказной тип принятия решений. 

Реализация, контроль и оценка политических решений. Админи-

стративный процесс и его субъекты. Взаимосвязь политики и администра-

ции. Роль законодательных органов в администрировании политики. Рычаги 

парламентского влияния: право утверждения на высшие должностные посты, 

парламентское вето. 

 Клиентелы агентств. Характер взаимоотношений административных 

служб и их клиентуры. Характеристика процесса принятия решений в служ-

бах и офисах. Децентрализация и иерархия полномочий в административной 

деятельности. Роль господствующих политических ориентаций в принятии 

политических решений. 

 Техники контроля за исполнением принимаемых решений. Не-

принудительность (ненасильственность) действий по отношению к объектам 

управления как форма политического контроля. Инспекция как наиболее об-

щий вид регулирования политики. Функции лицензирования, займов, субси-

дий, пособий, контрактов, бюджетного распределения финансовых и матери-

альных средств как форм контроля. Налоговая политика. Директивная 

власть. Меры принуждения. Санкции. Критерии оценки политических реше-

ний. Типы политических оценок. Политическая оценка как функциональная 

деятельность. Политические  оценки конкретных программ. Органы и инсти-

туты политической оценки. Парламентский надзор. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

 

Раздел ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ГЛАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Сущность и структура политической системы. Общее понятие по-

литической системы. Развитие теории политической системы. Функции по-

литической системы. Типология политических систем. Методы, применяе-

мые для анализа сущности политической системы. 

 Структура политической системы. Различные подходы к определению 

структурных элементов политической системы. Ее главные компоненты и их 

взаимосвязь. Вертикальное и горизонтальное членение политической систе-

мы. Критерии разграничения частных систем (подсистем): функциональный, 

коммуникативный, регулятивный, субстанциональный. Взаимодействие 

частных систем (подсистем). 
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Факторы стабильности и изменчивости в политических системах. 

Внутренние и внешние факторы стабилизации политической системы. Тен-

денции функционирования и развития политической системы. 

Государство и его место в политической системе. Концепции проис-

хождения государства. Природа и сущность государства. Понятие государ-

ственной власти. Главные государственные институты. Парламенты и их 

функции. Структура и полномочия исполнительной власти. Судебная систе-

ма и ее роль в государстве. Типы и формы государственного устройства. 

Классификация форм и методов государственной деятельности. 

Государство как основной элемент политической системы. Главные 

функции государства. Эволюция роли государства в жизни общества. Дис-

куссии о роли государства в современную эпоху. 
Гражданское общество, причины его возникновения. Структура граж-

данского общества и основные направления его активности. Взаимодействие 

гражданского общества и государства. 

Политические режимы. Понятие политического режима. Типология 

политических режимов. Характерные черты и разновидности тоталитаризма. 

Последствия воздействия тоталитаризма на общество. Отличительные при-

знаки авторитарного режима. Разновидности авторитарных режимов. Роль 

авторитарных режимов в развитии общества. Эволюция авторитаризма в со-

временную эпоху. 

Представления о демократии в истории политической мысли. Этапы 

становления современной теории демократии. Характерные признаки демо-

кратического режима. Сильные и слабые стороны демократических режимов. 

Современные дискуссии о путях дальнейшего развития демократии. 

Идеология как элемент политической системы. Сущность политиче-

ской идеологии. Причины возникновения и основные принципы либерализ-

ма. Государство, власть и демократия в классическом либерализме. Эволю-

ция либерализма в XX в. Неолиберализм. 

Причины возникновения и главные идеи консервативной доктрины. 

Проблемы свободы, демократии и государства в концепции консерватизма. 

Адаптация консерватизма к общественным реалиям XX в. Неоконсерватизм. 

Возникновение социалистической идеологии, ее основные принципы. 

Исторические разновидности социалистической идеологии. Социал-

демократизм и коммунизм в XX в. Кризис социалистической идеологии в со-

временную эпоху и поиски путей обновления социалистической доктрины. 

Основные идеи и особенности националистической доктрины. Разно-

видности национализма. Роль национализма в XX в. Сущность, социальные 

корни и особенности идеологии политического экстремизма. 
Функции идеологии. «Деидеологизация» и «реидеологизация» в после-

военном мире. Проблемы адаптации основных идеологических течений к ре-

алиям постиндустриального общества. 
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Политическая культура и политическое сознание. Понятие полити-

ческой культуры. Концепции политической культуры. Соотношение полити-

ческой культуры с общей культурой. Структурные элементы политической 

культуры. Субкультуры и их особенности. 

Проблема типологии политических культур. Главные типы политиче-

ской культуры Г. Алмонда и С. Верба. Смешанные типы политической куль-

туры. «Гражданская культура». Концепция политической культуры Д. Пола. 

Рыночный и этатистский типы политической культуры. 
Функции политической культуры. Факторы, влияющие на формирова-

ние политической культуры. Основные пути формирования политической 

культуры. Политическая культура как составная часть политической систе-

мы. Влияние политической культуры на формирование и развитие политиче-

ской системы. Политическая культура и политическое сознание. Типы поли-

тического сознания. Политическая культура и политическое поведение.  

Избирательные системы. Избирательное право: сущность, источ-

ники и исторические ограничения. Выборы и причины абсентеизма. Сущ-

ность пропорциональной избирательной системы. Разновидности пропорци-

ональной системы (принцип «все достается победителю», пропорциональное 

представительство по партийным спискам, индивидуальное пропорциональ-

ное представительство). Сильные и слабые стороны пропорциональной си-

стемы. Сущность мажоритарной системы, ее преимущества и недостатки. 

Избирательная система смешанного типа. 

Факторы, влияющие на выбор избирательных систем. Избирательные 

системы ведущих западных стран (США, Великобритании, Франции, ФРГ, 

Италии). 

 

Раздел ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ГРУППЫ ДАВЛЕНИЯ 

Партия как особый тип политической организации. Прототипы по-

литических партий в доиндустриальную эпоху. Причины появления полити-

ческих партий. Пути формирования политических партий. 

Типы определения понятия политической партии. Характерные при-

знаки политической партии, отличие партий от других политических органи-

заций. Система конституирующих партию элементов (Дж. Лапаломбара). 

Структура политических партий. Организационные принципы партийного 

устройства. Различные типы партийной организации. 

Типология политических партий. Различия подходов к классифика-

ции политических партий. Кадровые и массовые партии (М. Дюверже). Пар-

тии активистов и «партии для всех» (Ж. Шарло, О. Киркхаймер). Трехкомпо-

нентная типология политических партий (. Шарло, Дж. Сартори). Марксист-

ская классификация политических партий. Идеологическое деление партий 

на правые и левые. Критерии деления партий на демократические и тотали-

тарные. Партии взглядов и идеологические партии (Ж. Бюрдо). Парадигма 

Рокана. 

Достоинства и недостатки существующих классификаций. 
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Партии как компонент политической системы. Главные функции 

политических партий. Эволюция роли партий в политической жизни. Поли-

тические партии в системе тоталитарных, авторитарных и демократических 

режимов. Политические партии в условиях постиндустриального общества. 

«Протестные» партии и движения, причины роста их популярности. Кризис 

системных партий и поиск путей его преодоления. 

Главные проблемы внутрипартийной жизни. Проблема внутренней 

дисциплины и основные подходы к ее решению. Проблема лидерства. Отно-

шения партийного руководства и членской базы. Теория олигархизации по-

литических партий (М. Острогорский, Р. Михельс). Взаимодействие партий и 

парламентских фракций. Правящие партии и исполнительная власть. Партии 

и избиратели, проблемы взаимодействия. Источники финансирования пар-

тий. Законодательство ведущих западных стран о финансировании политиче-

ских партий. 

Партийные системы. Понятие партийной системы. Причины установ-

ления однопартийных систем. Характерные признаки однопартийных режи-

мов. Критерии различения форм многопартийности. Причины установления 

бипартийных систем, их характерные черты. Разновидности бипартизма 

(жесткий и гибкий бипартизм, совершенный и несовершенный, коалицион-

ная биполяризация). Характерные признаки многопартийной системы, ее 

разновидности (полный мультипартизм, мультипартизм с доминирующей 

партией). Система «двух с половиной партий». Теория коалиции. Политиче-

ская коалиция и политический блок. 

Отличительные признаки партийных систем ведущих западных стран. 

Особенности партийных систем стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Формирование партийных систем в бывших социалистических странах. 

Группы давления. Понятие группы давления. Характерные признаки 

групп давления, особенности их устройства. Отличие групп давления от по-

литических партий. Классификация групп давления. Функции групп давле-

ния. 

Главные методы давления на исполнительную и законодательную 

власть. Средства воздействия групп давления на общественное мнение. Вза-

имодействие групп давления и политических партий. 

Профсоюзное движение и его роль в послевоенном мире. Современный 

кризис синдикализма и поиск путей его преодоления. Предпринимательские 

организации и политическая власть. Религиозные организации и политиче-

ское давление. Новые общественные движения и их роль в современном об-

ществе. Дискуссия о перспективах новых общественных движений. 

 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В БЕЛАРУСИ 

 

Объект, предмет, цели, задачи учебной дисциплины. Понятие и 

предмет науки и учебной дисциплины, ее место и роль в системе историко-
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политических наук и учебных дисциплин. Цель, задачи и содержание учеб-

ной дисциплины. Методология и функции науки. Периодизация истории бе-

лорусского государства. Первобытное общество и догосударственные формы 

социального управления на Беларуси. Эволюция надобщинных структур и 

образование протогосударства. 

Общественно-политический строй на Беларуси в период становле-

ния государственности у восточных славян. Понятие государства: призна-

ки и функции. Теории возникновения государства. Сущность «норманнской 

теории». Понятие управления и государственного управления. Исторические 

особенности формирования и эволюции институтов власти м управления. 

Образование Киевского государства. Вечевой строй и порядок княже-

ского владения Русской землей. 

Первые государства-княжества на территории Беларуси. Полоцкое и 

Туровское княжества. Государственный строй, социальная организация и си-

стема управления. Княжеская власть. Принцип передачи власти. Местное 

общинное самоуправление. 

Общее и особенное в общественно- политическом развитии восточных 

славян. Роль христианства в процессе становления государственности на Ру-

си. Государственность и государственное управление в условиях удельной 

раздробленности Руси (XII-XIII вв.) 

Образование и развитие ВКЛ, его общественный и государствен-

ный строй. Роль белорусских земель в процессе становления и государ-

ственного развития Великого княжества Литовского. Предпосылки образова-

ния ВКЛ. Концепции образования ВКЛ. Новогрудское княжество. Правление 

Миндовга и его роль в становлении и развитии ВКЛ. 

Территория ВКЛ, его административно-территориальный раздел. 

Общественный строй ВКЛ. Политический строй. Органы управления 

ВКЛ. Высшие органы государственной власти. Великий князь и его полно-

мочия. Роль Рады в государственном управлении ВКЛ. Вальный сейм и его 

функции. Местные органы государственной власти. Государственное управ-

ление воеводствами и староствами. Поветовые органы управления. Город-

ское управление. Особое управление в городах, получивших магдебургское 

право. Должностные лица ВКЛ - земские и придворные урядники. Унии ВКЛ 

с Польшей 

Социально-политический строй и система государственного 

управления Беларуси в составе Речи Посполитой (XVII—XVIII вв.). 

Люблинская уния 1569 г. и образование Речи Посполитой. Условия объеди-

нения Польши и ВКЛ. Статус ВКЛ в Речи Посполитой. Административно-

территориального деления Речи Посполитой. Государственный строй Речи 

Посполитой. Форма правления и форму государственного устройства Речи 

Посполитой. Конфедерации в составе Речи Посполитой. Законодательный 

орган – Вальный сейм, его структура и полномочия. Обычные и чрезвычай-

ные сеймы. Генеральный сеймик ВКЛ. Генеральный литовский съезд. Сенат 
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как высшая палата сейма, его состав и полномочия. Низшая палата – Посоль-

ская изба. 

Конвокационный сейм, элекционный сейм, коронационный сейм. 

Исполнительная власть в Речи Посполитой. Правовое положение коро-

ля. Законодательные акты, регулирующие правовое положение представите-

лей государственной власти: «Генриховские артикулы», «Пакт конвента», 

Статут 1588. Особенности системы местного управления в Речи Посполитой. 

Причины распада Речи Посполитой. 

Административно-территориальное устройство и особенности 

управления белорусскими землями в составе Российской империи. Со-

словная политика царизма. Изменения в правовом положении класса феода-

лов. Манифест о вольностях дворянских. Табель о рангах. Правовое положе-

ние городского населения и крестьян. 

Император и Правительствующий Сенат: функции и полномочия. 

Общественно-политический строй и организация государственного 

управления на Беларуси в составе Российской империи. Конституция 1791 г. 

Губернские и поветовые собрания. Судебные учреждения в губерниях и по-

ветах. 

Административно-территориальное деление страны. Губернии на тер-

ритории Беларуси и система местных органов власти и управления. Закон 

«Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» 1775 г. 

Восстановление действия Статута 1588 г. 

Образование генерал-губернаторства: Белорусского, Минского, Литов-

ского. Органы местного управления на территории Беларуси в составе Рос-

сийской империи. Управление в генерал-губернаторствах. Органы управле-

ния в губерниях. Органы управления в поветах (уездах). Органы управления 

в волостях. 

Учреждение специального органа – Приказа общественного призрения 

и его предназначение. Изменения в государственном управлении во время 

реформ 60-х – 70-х годов ХIХ века. 

Общественно-политическое движение в Беларуси в ХІХ – начале ХХ 

вв. Первая мировая война и ее последствия для белорусских земель 

Российская империя в начале XX века: власть и общество на этапе пер-

вой русской революции. 

Формирование советской общественно-политической системы в 

Беларуси. Формирование основ российского парламентаризма и противоре-

чия модернизации политической системы общества. «Думская монархия». 

Эволюция системы представительных и исполнительных органов управления 

в 1900-1917гг 

Крушение монархии.  Февральской революции. Временное правитель-

ство: реформа власти и управления. Кризис государственного управления и 

местного самоуправления осенью 1917г. Возникновение Советского государ-

ства и формирование его аппарата. Совет народных комиссаров (СНК). Все-

российский центральный исполнительный комитет (ВЦИК). 
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Первый Всебелорусский съезд. Формирование первых органов совет-

ской власти на Беларуси: Советы депутатов, облисполкомзап, Комитет обще-

ственного порядка и безопасности, Комитет спасения Родины и революции. 

Троевластие. Брестский мирный договор и его условия. 

Национальное самоопределение. Белорусская Народная Республика. 

Основные этапы провозглашения Белорусской Народной республики. Про-

блемы государственности БНР. 

Образование ССРБ.  Первый всебелорусский съезд советов. Конститу-

ция ССРБ 1919 года. Первое Рабоче - Крестьянское Советское Правитель-

ство, манифест о провозглашении независимости ССРБ. 1 съезд Советов 

ССРБ.  Система высших органов государственной власти – Всебелорусский 

съезд Советов, Центральный исполнительный комитет, Большой и Малый 

Президиумы ЦИКа. Образование Литовско-Белорусской ССР. Мирный Риж-

ский договор. Декларация о провозглашении независимости Социалистичес-

кой Советской Республики Белоруссии. 

Укрепление советской общественно-политической системы в Бе-

ларуси. Советский государственный аппарат и номенклатура. Установление 

однопартийной системы. Центральные государственные органы. 

Укрепление белорусской советской государственности.  Общественно-

политическая жизнь БССР в 20–30-е гг. ХХ в. Установление тоталитарного 

режима. Реформирование административно-территориального деления БССР 

в 20-30 годы. 

Западная Беларусь в составе Польши (1921–1939 гг.). Органы управле-

ния Западной Беларусью в составе буржуазной Польши. Воссоединение 

БССР с Западной Беларусью. Развитие конституционного законодательства 

БССР: Конституции 1927,1937 г.г. Основные периоды политики белорусиза-

ции в 20-30 годы.  Постановление от 15 июля 1924 г. «О практических меро-

приятиях по проведению национальной политики». Репрессивная политика 

государства. 

Развитие отраслевого законодательства БССР в 20-30 годы 

Характер власти и управленческих структур в годы Великой Отече-

ственной войны. Перестройка системы военного управления и управления 

экономикой. БССР в период Второй мировой войны. Административно-

территориальное деление БССР в период Великой Отечественной войны. Ок-

купационный режим, установленный на территории Беларуси. Деятельность и 

роль органов государственной власти в период Второй мировой войны. Осво-

бождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

Государственно-правовое развитие БССР в послевоенный период.  

Основные направления государственного строительства в послевоен-

ный период. Особенности и противоречия государственного управления 

СССР в послевоенный период. Роль КПСС в политической системе советско-

го общества. Советская номенклатура Попытки реформирования государ-

ственного управления в 50-60-годы XX века. Кризис политический системы 

сталинизма и реорганизация властных структур в 1953-1957 гг. Администра-
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тивные реформы Н.С. Хрущева, основные причины неудач. Территориальная 

система управления промышленностью. 

Деятельность органов государственной власти БССР в послевоенный 

период. Первый послевоенный пятилетний план восстановления и развития 

народного хозяйства на 1946-1950 гг. Указ президиума Верховного Совета 

БССР «О преобразовании Совнаркома БССР в Совет Министров БССР». За-

кон «Об изменении и дополнении текста Конституции БССР» (июль 1947 г.). 

Указ Президиума Верховного Совета БССР «О государственном флаге 

БССР» (25 декабря 1951 г.), «О государственном гимне БССР» (24 сентября 

1955 г.). 

БССР – член ООН. Международная деятельность БССР 

Административно-территориальный раздел Республики. Ограничения 

компетенции республики в правотворчестве. 

XX Съезд КПСС и его решения. Конституция СССР 1977 г. Конститу-

ция БССР 1978 г. Местные органы власти. 

Предпосылки, условия и оформление государственного суверени-

тета Республики Беларусь. Советское государственное управление во вто-

рой половине 60-х-начале 80-х гг. Кризис административно-командной си-

стемы управления. Власть и управление в «эпоху» Брежнева: от стагнации 

общества к системному кризису. Конституция СССР 1977 года. Высшие и 

местные органы государственной власти 

Изменения в политической системе во второй половине 80-годов. Эко-

номическая реформа как попытка демонтажа административно-командной 

системы. Бюрократия и перестройка. 

Перестройка как попытка модернизации советской системы управле-

ния: замысел и реальность. Кризис и крах советской государственности; рас-

пад СССР. Образование СНГ. 

Распад СССР и оформление государственного суверенитета Республи-

ки Беларусь. Закон ―О придании статуса конституционного закона Деклара-

ции Верховного Совета Белорусской ССР о государственном суверенитете 

БССР‖ (25 августа 1991 г.) 

Проблемы становления современной системы государственного управ-

ления и модернизации белорусской государственности. Государственно-

политическое  развитие Беларуси в 90-х гг. XX века. Конституция РБ 1994 г. 

Эволюция общественно-политической системы РБ в 1990-2012 гг. 

Суверенная Республика Беларусь и система государственной вла-

сти на современном этапе. Понятие и характеристика организационной 

структуры государственного управления. Основополагающие признаки орга-

низационной структуры государственного управления и предъявляемые к 

ней требования. 

Структура государственной власти РБ на современном этапе. Основные 

органы государственной власти РБ. Президент Республики Беларусь: функ-

ции и полномочия. Парламент - Национальное собрание Беларуси - предста-
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вительный и законодательный орган. Функции Палаты представителей и Со-

вета Республики. 

Исполнительную власть в Республике Беларусь: Правительство - Совет 

Министров Республики Беларусь- центральный орган государственного 

управления. 

Местное управление и самоуправление -  местные Советы депутатов. 

Высшая судебная власть в Республике Беларусь: Конституционный 

Суд, Верховный Суд, Высший Хозяйственный Суд. Полномочия Комитета 

государственного контроля. 

Республиканские экономические органы управления. Отраслевые орга-

ны управления производственной сферой и инфраструктурой. Государствен-

ные органы регулирования социальной сферой. 

Цели и задачи государственного управления Республики Беларусь на 

современном этапе. Общественно-политическое развитие Республики Бела-

русь.  Социально-экономическое развитие Беларуси в условиях суверенитета. 

Белорусская модель социально-экономического развития.  Геополитическое 

положение Республики Беларусь в условиях мировых глобализационных 

процессов. Эффективность государственного управления Республики Бела-

русь на современном этапе. 

 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ 

 

Введение. Понятия «международные отношения», «международная 

политика», «дипломатия», «внешняя политика» и «внутренняя политика»: их 

содержание и соотношение. Проблема понятия «регион»: основные подходы 

к его интерпретации. Региональная структура современного мира и место ре-

гиона в системе международных отношений. 

Методологические принципы и категории теории международных от-

ношений. Международные отношения как система. Государственные и него-

сударственные акторы международных отношений. Государство как главный 

участник международных отношений.  

Место Беларуси в мировом и европейском пространстве конца XX– 

начала XXI вв. Геополитическая характеристика Республики Беларусь. 

Формирование суверенной внешней политики Республики Бела-

русь: ее цели, направления, приоритеты. Общая характеристика междуна-

родной деятельности Беларуси в XX в. Этапы внешнеполитической активно-

сти Беларуси. Особенности выхода Беларуси (БНР и БССР) на международ-

ную арену. Реальное состояние суверенитета белорусского государства до 

1990 г. 

Складывание предпосылок укрепления самостоятельности белорусской 

внешней политики на рубеже 80–90-х гг. XX в. Формирование концептуаль-

ных и конституционно-правовых основ внешнеполитического курса Респуб-

лики Беларусь. Позиции государственного руководства по проблеме право-
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вых основ внешней политики Беларуси. Важнейшие направления эволюции 

внешней политики Беларуси в прошлом и настоящем. Периодизация внеш-

неполитической деятельности Республики Беларусь.  

Формирование принципов, направлений, приоритетов внешней поли-

тики Беларуси. Цели внешней политики Беларуси: удовлетворение благосо-

стояния белорусского народа, объективная оценка соотношения сил на меж-

дународной арене для определения внешнеполитической стратегии и тактики 

по защите национальных интересов страны. Задачи внешней политики: обес-

печение суверенитета, национальной безопасности, союза с Россией и инте-

грации в рамках СНГ, сотрудничества с другими государствами, обеспечение 

приоритета экономических интересов над политическими, взаимовыгодное 

сотрудничество. Глобальные принципы белорусской внешней политики. Ба-

зовые и региональные приоритеты Беларуси на международной арене. 

Развертывание международной деятельности Республики Бела-

русь. Процесс международного признания Республики Беларусь. Открытие 

зарубежных представительств в Беларуси и белорусских за рубежом. 

Расширение активности Республики Беларусь в деятельности ООН и 

других международных организаций. Роль ООН в нынешней эпохе и участие 

в ее деятельности Республики Беларусь. Ключевые направления деятельно-

сти Беларуси в ООН. Открытие в Минске Отделения ООН/Программы разви-

тия ООН (ПРООН), других структур системы ООН. 

СНГ и стратегия сотрудничества Республики Беларусь в его рамках. 

Социально-экономические перемены, обусловленные возникновением новых 

независимых государств. Переход в отношениях между странами от глобаль-

ной разделенности к глобальному сотрудничеству на основе международного 

права. Процессы военно-политической интеграции, сущность разноскорост-

ной экономической интеграции на постсоветском пространстве; позиция ру-

ководства Беларуси в данных областях. Участие Беларуси в интеграционных 

процессах в рамках ЕврАзЭС и СНГ. Цели создания Таможенного союза, 

ЕврАзЭС и ЕАС; их участники. 

Взаимодействие Республики Беларусь с европейскими региональными 

(ЕС, СЕ, ОБСЕ) и субрегиональными организациями (ЦЕИ, ОЧЭС, СГБМ). 

Европейская политика соседства: принципы, прагматика. 

Международное экономическое сотрудничество Республики Бела-

русь. Общая характеристика экономических связей Беларуси с зарубежными 

странами. Усиление внешнеэкономического фактора в развитии Беларуси. 

Формирование национального механизма внешнеэкономической деятельно-

сти. Поддержка экономических реформ в стране через систему двусторонних 

и многосторонних связей, создание внешних условий для экспорта белорус-

ской продукции. Международное восприятие «белорусской модели» разви-

тия. Динамика изменения структуры и объемов зарубежной торговли; страны 

– основные торговые партнеры. Инвестиционная стратегия Республики Бела-

русь. Привлечение в страну зарубежных инвестиций. Создание правовой ба-

зы для обеспечения инвестиционной стратегии. 
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Результативность Таможенного союза, ЕврАзЭС и ЕАС в экономиче-

ской интеграции. Реализация режима свободной торговли между странами-

участницами. Решение первоочередных экономических задач Беларуси через 

механизмы СНГ. Формирование зоны свободной торговли в рамках СНГ. 

Деятельность Беларуси в международных экономических и финансо-

вых организациях. Присоединение Республики Беларусь к универсальным, 

общеевропейским, региональным и субрегиональным международным эко-

номическим и финансовым объединениям. Развитие отношений с Междуна-

родным валютным фондом (МВФ). Взаимодействие с Всемирным банком 

(ВБ) и Международным банком реконструкции и развития (МБРР). Взаимо-

отношения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Пер-

спективы вступления Республики Беларусь во Всемирную торговую органи-

зацию (ВТО). Процесс адаптации страны к правилам и режиму ВТО. Пре-

имущества от присоединения и процесс вступления в ВТО. 

Торгово-экономическое сотрудничество с Россией и Украиной – прио-

ритеты белорусской внешнеэкономической политики. Превращение Белару-

си в одного из основных торговых партнеров Российской Федерации. Эво-

люция подходов в торгово-экономических отношениях с Украиной. Сдержи-

вающие факторы развития делового сотрудничества с Россией и Украиной. 

Двусторонние отношения Республики Беларусь. Деятельность Рес-

публики Беларусь на основе двусторонних соглашений. Сущность многоас-

пектного политического диалога с государствами мира. Динамика развития 

двустороннего взаимодействия. Белорусско-российское стратегическое парт-

нерство; этапы его складывания. Союзное Белорусско-Российское государ-

ство как форма углубленной интеграции.  

Двустороннее сотрудничество Беларуси с государствами-участниками 

СНГ. Основания для расширения двусторонних связей с постсоветскими 

республиками. Особенности развития политического сотрудничества Бе-

ларуси с Украиной, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Арменией, 

Молдовой, Азербайджаном, Узбекистаном, Грузией, Туркменистаном. 

Позиция Беларуси относительно событий 2013–2014 гг. в сопредельной 

Украине. Значение минских переговоров ―нормандской четверки‖. 

Развитие партнерских связей Республики Беларусь с европейскими 

странами на двусторонней основе. Особенности политического диалога, 

расширение экономического и гуманитарного сотрудничества. Свертывание 

рядом стран политического взаимодействия с Беларусью после референдума 

1996 г. Механизмы ограниченного политического диалога, перспективы пре-

одоления ограничений. Роль Беларуси в формировании регионального «пояса 

добрососедства» с сопредельными государствами, не входящими в СНГ. 

Польша, Литва, Латвия – важнейшие торговые и транзитные партнеры Бела-

руси; особенности политических взаимоотношений. 

Состояние и перспективы развития отношений Беларуси со странами 

американского континента. Особенности связей с США. Становление межго-

сударственных контактов со странами Латинской Америки. Внеш-
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неполитическая деятельность Беларуси в африканском и азиатском регионах. 

Активизация двусторонних контактов с Египтом, Сирией, Ливией, Ираном, 

Ираком, ЮАР, Индией, Вьетнамом. Особый уровень белорусско-китайских 

отношений. 

Трансграничное сотрудничество Республики Беларуси: механиз-

мы, проблемы, перспективы. Понятия «приграничье» и «трансграничье». 

Договорно-правовой механизм приграничного сотрудничества Беларуси с 

сопредельными странами. Институционализация трансграничных связей. 

Основные акторы трасграничного сотрудничества. Развитие инфраструктуры 

погранпереходов на общих участках государственной границы как основного 

элемента, опосредующего развитие приграничного сотрудничества. Основ-

ные направления и формы экономического и делового сотрудничества со-

предельных территорий, препятствия и возможности. Развитие еврорегионов 

Республики Беларусь: практика трансграничного сотрудничества и его пер-

спективы 

Траснграничные контакты в сфере рационального и безопасного ис-

пользования природных ресурсов и охраны окружающей природной среды. 

Приграничное сотрудничество в сфере туризма. Взаимодействие сопредель-

ных территорий в правоохранительной деятельности, в сфере регулирования 

миграции населения и регулирования рынка труда. 

Роль приграничного гуманитарного сотрудничества Беларуси с сопре-

дельными странами для укрепления основ добрососедства, расширения меж-

государственных отношений.  

Многостороннее сотрудничество и роль Республики Беларусь в 

укреплении международной безопасности. Политико-правовые основы 

участия Беларуси в укреплении международной безопасности. Особенности 

современного этапа мирового развития. Непредсказуемость международной 

ситуации и процессов региональной интеграции. Политический передел мира 

и Европы. Концептуальный подход Республики Беларусь к вопросам совре-

менного мироустройства. Вклад страны в дело ядерного разоружения и кон-

троля над вооружениями. Инициатива создания пространства, свободного от 

ядерного оружия (ПСЯО). Этапы продвижения инициативы; реакция Запада, 

сопредельных государств. 

Беларусь в системе универсальных международных организаций без-

опасности. Белорусские инициативы в ООН по сохранению мира и бе-

зопасности. Вступление в Движение неприсоединения (ДН); инициативы Бе-

ларуси в его рамках. Место Беларуси в системе европейской безопасности. 

Положение страны между двумя европейскими центрами силы: НАТО и Рос-

сией; стратегия белорусского «моста» как фактора их сотрудничества, либо 

«буфера», возрождающего «разделительную линию» в Европе. Позиция Рес-

публики Беларусь в отношении европейских и трансатлантических межгосу-

дарственных объединений. Изменение геополитического положения Респуб-

лики Беларусь после расширения Европейского союза (ЕС) и Организации 

североатлантического договора (НАТО) на восток. Участие Беларуси в реа-
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лизации стратегии «нового соседства» ЕС. Эволюция статуса Республики Бе-

ларусь в Совете Европы (СЕ). Адаптация белорусского внешнеполитического 

курса к новой роли НАТО; вхождение Беларуси в Совет евроатлантического 

партнерства (СЕАП) и Партнерство ради мира (ПрМ). Деятельность Респуб-

лики Беларусь в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ); поддержка системообразующей роли ОБСЕ в области безопасности. 

Проблема полноценного участия страны в мероприятиях ОБСЕ. 

Взаимодействие Республики Беларусь с межгосударственными субре-

гиональными организациями как фактор укрепления регионального со-

трудничества и недопущения новых линий конфронтации в Европе. Участие 

Беларуси в реализации проектов Центрально-Европейской инициативы 

(ЦЕИ). Потенциал сотрудничества страны с Советом государств Балтийского 

моря (СГБМ) и Организацией Черноморского экономического сотрудниче-

ства (ОЧЭС). 

Международное сотрудничество Беларуси в гуманитарной сфере. 

Формирование основ международного гуманитарного сотрудничества Рес-

публики Беларусь. Процесс трансформации международного культурного со-

трудничества Беларуси. Преодоление проблем вхождения в международную 

гуманитарную сферу. Создание договорно-правовой базы международного 

культурного сотрудничества Беларуси. Присоединение к международным со-

глашениям и программам в области культуры. Сближение законодательства 

Республики Беларусь с современными международно-правовыми стандарта-

ми в этих областях. 

Расширение круга участников международного культурного обмена 

Беларуси. Организация обменов в области культуры, литературы, искусства. 

Деятельность белорусских субъектов международного гуманитарного со-

трудничества. Активизация взаимодействия с партнерами из России, Поль-

ши, Германии, Франции. 

Проблемы и трудности в организации международного культурного 

сотрудничества. Недоработки в сфере внешнеполитического сопровождения 

гуманитарных связей; их слабое организационное и материальное обеспече-

ние. Трудности правового регулирования рынка международного культурно-

го обмена. Сдерживающие факторы участия в международных фестивалях, 

выставках, конкурсах, конференциях. 

Международное сотрудничество Республики Беларусь в разреше-

нии глобальных проблем. Экологическое и научно-техническое сотрудни-

чество Беларуси с зарубежными странами и организациями. Участие страны 

в международных экологических проектах. Включение зарубежных партне-

ров в решение проблем экологии Беларуси. Сдерживающие факторы разви-

тия международного научно-технического сотрудничества Республики Бела-

русь. Создание внешних предпосылок для обеспечения технологического 

прогресса страны. 

Международное сотрудничество Беларуси по урегулированию пробле-

мы беженцев. Беларусь – транзитный коридор для беженцев. Внедрение кон-



49 

 

цепции государственной миграционной политики. Сотрудничество Беларуси 

в борьбе с наркотрафиком, международной преступностью и терроризмом. 

Иностранная помощь в минимизации последствий чернобыльской ка-

тастрофы. Масштабы урона для Беларуси от чернобыльской аварии. Между-

народные призывы Республики Беларусь к мировому сообществу о содей-

ствии в деле смягчения и преодоления последствий аварии; размеры оказан-

ной помощи. 

Белорусская диаспора. Исторический аспект взаимоотношений этни-

ческой родины с белорусами зарубежья. Причины и этапы эмиграции бело-

русов. Особенности формирования белорусской эмиграции после Второй 

мировой войны. 

Политико-правовые основы и состояние жизнедеятельности белорус-

ской диаспоры. Закрепление базовых норм прав меньшинств в международ-

ных актах и в национальном законодательстве. Структура государственной 

поддержки для разрешения проблем белорусской диаспоры. Основные типы 

сообществ выходцев из Беларуси в зарубежных странах. 

Взаимодействие государственных органов и общественных формиро-

ваний Беларуси с зарубежными соотечественниками. Роль белорусской диас-

поры во внешнеполитических планах и деятельности белорусского государ-

ства; преодоление синдрома непризнания диаспоры. Контакты с соотече-

ственниками – канал укрепления международных связей Республики Бела-

русь и продвижения государственных интересов за рубежом. 

Результаты международной деятельности Республики Беларусь. 

Итоги внешнеполитической деятельности Республики Беларусь. Осо-

бенности закрепления суверенной государственности и реализации основных 

задач внешней политики страны. Позитивные и негативные результаты 

внешнеполитической деятельности Республики Беларусь. Несбалансирован-

ность восточного и западного векторов белорусской внешней политики. Де-

мократизация внутриполитической и ослабление внешнеполитической изо-

ляции страны. Нормализация отношений с ведущими государствами Запада и 

такими влиятельными международными организациями, как Европейский 

союз, Совет Европы, НАТО и МВФ. «Пояс добрососедства» как важнейший 

механизм внешней политики. Рост интенсивности международных контактов 

на высоком и высшем уровне. Неразрывность внутренней и внешней полити-

ки белорусского государства. 

Белорусская инициатива о необходимости начала нового Хельсинского 

процесса.  

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

Конституционное право – ведущая отрасль права Республики Бе-

ларусь. Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли пра-

ва. Источники конституционного права. Система конституционного права. 

Конституционно-правовые институты. Конституционно-правовые нормы: их 
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структура, виды и особенности. Конституционно-правовые отношения: со-

держание, виды и особенности. Субъекты конституционно-правовых отно-

шений, их виды и особенности. Значимость конституционного права в разви-

тии личности, общества, государства. 

Конституция – методологическая основа конституционного права 

и политики Республики Беларусь. Понятие, назначение, юридические 

свойства и функции конституции. Конституционное развитие Беларуси 

(сравнительный анализ Конституций 1919, 1927, 1937, 1978 годов). Консти-

туция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. с изменениями и дополнени-

ями от 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г: разработка, принятие, отличия 

от предыдущих конституций Беларуси. 

Основные принципы и характерные особенности Конституции Респуб-

лики Беларусь. Структура Конституции Республики Беларусь. Роль и значе-

ние преамбулы в структуре Конституции Республики Беларусь. Толкование 

конституции. Действие Конституции Республики Беларусь во времени, по 

территории и кругу лиц. Сущность прямого действия Конституции. Порядок 

внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Из-

менения и дополнения, внесенные в Конституцию 1994 года по результатам 

республиканских референдумов 1996, 2004 годов. 

Основы конституционного строя Республики Беларусь. Основные 

элементы конституционного строя: политическая, экономическая и социаль-

ная системы общества. Государство как основной элемент политической си-

стемы общества. Конституционные характеристики государства: унитарное, 

правовое, демократическое, социальное. Форма правления и политический 

режим в Республике Беларусь. Конституционные основы полновластия наро-

да в Республике Беларусь. Понятие демократии. Институты непосредствен-

ной (прямой) и представительной демократии в Республике Беларусь. Право-

вой статус политических партий в Республике Беларусь, порядок регистра-

ции, членство. Правовой статус общественных  

объединений в Республике Беларусь, их виды, порядок регистрации, член-

ство. Экономическая система, ее конституционные основы в Республике Бе-

ларусь. Сущность рыночной экономики в современных условиях в Республи-

ке Беларусь. Конституционные формы собственности. Регулирующая роль 

государства в экономической политике. Социальная структура белорусского 

общества. Правовое положение национальных меньшинств в Республике Бе-

ларусь. Конституционно-правовые основы социальной политики Беларуси.  

Республика Беларусь – суверенное государство. Понятие и полити-

ко-правовое значение суверенитета. Соотношение права нации (народа) на 

самоопределение и суверенитета. Суверенитет государства, народа, нации, их 

взаимосвязь. Политическое и международно-правовое значение обретения 

суверенитета. Признаки суверенного государства. Основные гарантии госу-

дарственного суверенитета. Государственная символика Республики Бела-

русь. Декларация о государственном суверенитете БССР (27.07.1990 г.): 

структура, общая характеристика, роль и значение Декларации в процессе 
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конституционного развития и государственного строительства Республики 

Беларусь. Республика Беларусь – субъект Содружества Независимых Госу-

дарств. Правовая основа СНГ. Основные принципы Содружества Независи-

мых Государств. Органы СНГ. Правовые основы и этапы развития Союза Бе-

ларуси и России. Органы Союзного государства Беларуси и России. Принци-

пы, формы и направления сотрудничества Союзного государства. 

Конституционные основы политико-правового статуса личности в 

Республике Беларусь. Понятия «человек», «личность», «гражданин», их со-

отношение. Содержание и соотношение понятий «конституционные права» и 

«конституционные свободы», «обязанности» и «долг», «единство прав и обя-

занностей», «равноправие» и «равенство». Конституционные (основные) 

права, свободы и обязанности. Концепции прав и свобод. Позитивные и нега-

тивные права и свободы. Классификация прав и свобод по времени появле-

ния, по уровню правового закрепления, по субъектам реализации, по сферам 

(областям) реализации. Конституционное закрепление основных прав и сво-

бод человека и гражданина в Беларуси. Личные права и свободы, их значение 

и место в общей системе прав и свобод. Конституционные основы права на 

жизнь. Политические права и свободы граждан. Социально-экономические и 

культурные права личности. Правовая природа и содержание. Экономиче-

ские, социальные и культурные права и свободы. Механизм реализации и 

пределы осуществления основных прав и свобод личности. Гарантии прав, 

свобод и обязанностей граждан Республики Беларусь. Правовое положение 

иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев в Республике Бела-

русь. 

Административно-территориальное устройство Республики Бела-

русь. Система административно-территориального устройства Республики 

Беларусь. Правовые основы, принципы административно-территориального 

устройства Республики Беларусь. Административно-территориальное деле-

ние. Административно-территориальные и территориальные единицы: поня-

тие и виды. Населенный пункт: понятие и виды. Полномочия государствен-

ных органов Республики Беларусь при решении вопросов административно-

территориального устройства. Порядок переименования административно-

территориальных единиц и изменения их границ. Политико-правовой статус 

столицы Республики Беларусь – города Минска. 

Избирательное право и избирательная система Республики Бела-

русь. Политическое и правовое содержание понятий «выборы», «избира-

тельный корпус», «абсентеизм». Конституционно-правовые основы и прин-

ципы избирательного права в Республике Беларусь. Виды выборов в Респуб-

лике Беларусь. Понятие избирательной системы. Виды избирательных си-

стем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная системы. Избирательная 

система в Республике Беларусь. Понятия избирательного процесса, избира-

тельной кампании. Правовое регулирование избирательного процесса в Рес-

публике Беларусь. Стадии избирательного процесса. Ответственность за 

нарушение законодательства о выборах в Республике Беларусь. Референдум: 
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понятие и значение. Виды референдумов в Республике Беларусь. Порядок 

назначения и проведения референдумов в Республике Беларусь. Референдум 

17 марта 1991 г., республиканские референдумы 1995, 1996, 2004 годов в 

Республике Беларусь.  

Конституционные основы системы государственных органов в 

Республике Беларусь, их виды. Понятия «государственный орган», «госу-

дарственный аппарат». Признаки государственных органов. Конституцион-

ные основы системы государственных органов в Республике Беларусь. 

Принципы организации и деятельности государственных органов в Респуб-

лике Беларусь. Особенности реализации принципа разделения властей в Рес-

публике Беларусь. Виды государственных органов в Республике Беларусь. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти. Органы госу-

дарственного контроля и надзора. Органы местного управления и самоуправ-

ления. Роль и задачи государственных органов в политическом и социально-

экономическом строительстве в Республике Беларусь. 

Президент Республики Беларусь. Институт президентства в Респуб-

лике Беларусь: понятие, назначение. Политико-правовое положение Прези-

дента Республики Беларусь в системе органов государственной власти. По-

рядок избрания, вступления в должность и прекращения полномочий Прези-

дента Республики Беларусь. Конституционно-правовые гарантии осуществ-

ления полномочий Президентом Республики Беларусь. Компетенция Прези-

дента Республики Беларусь. Полномочия Президента Республики Беларусь в 

нормотворческой сфере. Виды и порядок издания актов Президента Респуб-

лики Беларусь (декреты, указы, директивы, распоряжения). Место актов Пре-

зидента в иерархии нормативных актов. Аппарат Президента Республики Бе-

ларусь: понятие, назначение и правовой статус органов, составляющих аппа-

рат Президента. 

Парламент – Национальное Собрание Республики Беларусь – 

представительный и законодательный орган белорусского государства 

Понятие и функции парламента. Парламент Республики Беларусь 

(Национальное собрание Республики Беларусь): конституционно-правовые 

основы, структура, порядок формирования его палат, срок полномочий, ос-

нования досрочного прекращения полномочий Парламента. Порядок форми-

рования и назначение органов палат Парламента (Совета Палаты представи-

телей, Президиума Совета Республики, постоянных и временных комиссий, 

согласительной комиссии и др.). Статус депутата Палаты представителей и 

члена Совета Республики, императивный депутатский мандат. Порядок от-

зыва парламентариев. Компетенция Парламента Республики Беларусь. Ис-

ключительная компетенция его палат. Формы парламентского контроля. 

Правительство – Совет Министров Республики Беларусь. Понятие 

правительства. Место и роль органов исполнительной власти в механизме 

государственной власти. Порядок формирования, структура, состав, подот-

четность и подконтрольность Правительства Республики Беларусь (Совета 

Министров Республики Беларусь). Организация деятельности Правительства 
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Республики Беларусь. Премьер-министр Республики Беларусь: порядок 

назначения и полномочия. Президиум и аппарат Правительства. Основания и 

порядок отставки Правительства Республики Беларусь. Формы работы Пра-

вительства. Компетенция Правительства Республики Беларусь (полномочия в 

экономической и социально-культурной сферах, области внутренней и внеш-

ней политики, в области кадровой политики и т. д.). Взаимодействие Прави-

тельства Республики Беларусь с Президентом и Парламентом Республики 

Беларусь. 

Судебная власть в Республике Беларусь. Понятия «судебная власть». 

Конституционные принципы правосудия. Судебная система в Республике 

Беларусь. Правовой статус судьи и гарантии его деятельности. Понятие и 

природа конституционного правосудия. Объекты конституционного кон-

троля. История возникновения института конституционного контроля. Аме-

риканская и европейская модель конституционного правосудия. Способы 

формирования органов конституционного контроля. Формы (виды) консти-

туционного контроля: абстрактный, конкретный и индивидуальный; фор-

мальный и материальный; предварительный и последующий; обязательный и 

факультативный; консультативный и постановляющий. Конституционный 

контроль в Республике Беларусь. 

Конституционный Суд Республики Беларусь: понятие, место и роль в 

судебной системе государства, правовые основы деятельности. Основные 

принципы деятельности Конституционного Суда, порядок его формирова-

ния, состав. Компетенция Конституционного Суда. Реализация решений 

Конституционного Суда и контроль за их исполнением. Значение заключе-

ний Конституционного Суда для функционирования политической системы 

общества в направлении безусловного соблюдения Конституции. 

Конституционно-правовые основы местного управления и само-

управления в Республике Беларусь. Понятие местного управления. Систе-

ма органов местного управления в Республике Беларусь. Исполнительные 

комитеты (местные администрации), порядок их образования, состав, струк-

тура, полномочия. Отделы, управления, инспекции и комиссии исполкомов 

(администраций). Председатель исполнительного комитета (глава админи-

страции), порядок его назначения, полномочия. Компетенция субъектов 

местного управления. Основные формы работы органов местного управле-

ния. Понятие местного самоуправления. Основы местного самоуправления в 

Республике Беларусь: конституционно-правовые, территориальные, органи-

зационные, финансово-экономические. Основные этапы развития местного 

самоуправления на белорусских землях. Место органов местного самоуправ-

ления в системе государственной власти. Иные формы местного самоуправ-

ления в Республике Беларусь: собрания граждан, местные референдумы. 

Органы государственного контроля и надзора в Республике Бела-

русь. Конституционно-правовой статус органов Прокуратуры в системе раз-

деления властей. Функции и цели прокурорского надзора. Система органов 

Прокуратуры, принципы ее организации и деятельности. Порядок назначения 
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Генерального прокурора Республики Беларусь и образования органов проку-

рорского надзора. Компетенция органов прокурорского надзора. Формы воз-

действия прокуратуры на субъектов, нарушающих законность. Порядок об-

разования, подчиненность и компетенция Комитета государственного кон-

троля. Состав и структура республиканского и областного аппарата Комитета 

государственного контроля. Компетенция в области осуществления контроля 

за использованием государственной собственности и бюджетных средств. 

Формы воздействия Комитета государственного контроля на нарушителей 

законности. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

10 (десять) баллов: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы государственного экзамена по учебным дисциплинам, вынесен-

ным на государственный экзамен, а также по основным вопросам, выходя-

щим за их пределы; 

 точное использование научной терминологии (в том числе на ино-

странном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на во-

просы; 

 безупречное владение инструментарием учебных дисциплин, умение 

его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессио-

нальных задач; 

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать слож-

ные проблемы в нестандартной ситуации; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литерату-

ры, рекомендованной программой государственного экзамена; 

 умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направ-

лениях по вынесенным на государственный экзамен учебным дисциплинам и 

давать им аналитическую оценку. 

 

9 (девять) баллов: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы государственного экзамена по учебным дисциплинам, вынесен-

ным на государственный экзамен; 

 точное использование научной терминологии (в том числе на иностран-

ном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

 владение инструментарием учебных дисциплин, умение его эффективно 

использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы 

в нестандартной ситуации в рамках программы государственного экзамена; 

 полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомен-

дованной программой государственного экзамена; 

 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

вынесенным на государственный экзамен учебным дисциплинам и давать им 

аналитическую оценку. 

 

8 (восемь) баллов: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы государственного экзамена по учебным дисциплинам, вынесен-

ным на государственный экзамен, в объеме программы; 

 использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, уме-
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ние делать обоснованные выводы и обобщения; 

 владение инструментарием учебных дисциплин, умение его исполь-

зовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 

программы государственного экзамена; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

программой государственного экзамена; 

 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 

учебным дисциплинам, вынесенным на государственный экзамен, и давать 

им аналитическую оценку. 

 

7 (семь) баллов: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

программы государственного экзамена по учебным дисциплинам, вынесен-

ным на государственный экзамен; 

 использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, уме-

ние делать обоснованные выводы и обобщения; 

 владение инструментарием учебных дисциплин, умение его исполь-

зовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 свободное владение типовыми решениями в рамках программы гос-

ударственного экзамена, усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой государственного экзамена; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направ-

лениях по вынесенным на государственный экзамен учебным дисциплинам и 

давать им аналитическую оценку. 

 

6 (шесть) баллов: 

 достаточно полные и систематизированные знания в объеме про-

граммы государственного экзамена по учебным дисциплинам, вынесенным 

на государственный экзамен; 

 использование необходимой научной терминологии, грамотное, ло-

гически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения 

и обоснованные выводы; 

 владение инструментарием учебных дисциплин, умение его исполь-

зовать в решении учебных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

программы государственного экзамена; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной программой госу-

дарственного экзамена; 

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направле-

ниях по вынесенным на государственный экзамен дисциплинам и давать им 

сравнительную оценку. 
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5 (пять) баллов: 

 достаточные знания в объеме программы государственного экзамена 

по учебным дисциплинам, вынесенным на государственный экзамен; 

 использование научной терминологии, грамотное, логически пра-

вильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

 владение инструментарием учебных дисциплин, умение его исполь-

зовать в решении учебных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

программы государственного экзамена; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной программой госу-

дарственного экзамена; 

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направле-

ниях по вынесенным на государственный экзамен учебным дисциплинам и 

давать им сравнительную оценку. 

 

4 (четыре) балла: 

 достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта 

высшего образования; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной программой госу-

дарственного экзамена; 

 использование научной терминологии, логическое изложение ответа 

на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

 владение инструментарием учебных дисциплин, умение его исполь-

зовать в решении стандартных (типовых) задач; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направ-

лениях по вынесенным на государственный экзамен учебным дисциплинам и 

давать им оценку. 

 

3 (три) балла: 

 недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стан-

дарта высшего образования; 

 знание части основной литературы, рекомендованной программой 

государственного экзамена; 

 использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы 

с существенными, логическими ошибками; 

 слабое владение инструментарием учебных дисциплин, некомпе-

тентность в решении стандартных (типовых) задач; 

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях, вынесенных на государственный экзамен учебных дисциплин. 

 

 

2 (два) балла: 
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 фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высше-

го образования; 

 знания отдельных литературных источников, рекомендованных про-

граммой государственного экзамена; 

 неумение использовать научную терминологию учебных дисциплин, 

вынесенных на государственный экзамен, наличие в ответе грубых, логиче-

ских ошибок. 

1 (один) балл: 

 отсутствие знаний и (компетенций) в рамках образовательного стан-

дарта высшего образования, отказ от ответа, неявка на аттестацию без ува-

жительной причины. 
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4. Байме, К. Политическая теория: эмпирическая политическая теория / 

Политическая наука: новые направления. – М.: РОСПЭН, 1999. – С. 495–502. 
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