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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Политические партии и группы интересов» является 
дисциплиной профилизации для студентов, обучающихся специальности 6-05- 
0312-01 «Политология» (профилизация «Политический менеджмент»). Учебная 
программа по учебной дисциплине «Политические партии и группы интересов» 
направлена на создание условий для ориентации студентов в основных положениях 
программ политических партий, общественных объединений и групп интересов, 
объективной оценки состояния, организации и динамики партийного строительства 
в государствах современного мира, знания нормативной базы функционирования 
политических партий, общественных объединений и групп интересов. Овладение 
студентами социально-политологическими понятиями и категориями, 
предложенными в рамках данной дисциплины, будет способствовать 
формированию навыков выбора эффективных политических решений в условиях 
постоянно меняющегося мира

Цель учебной дисциплины «Политические партии и группы интересов» -  
развитие способностей к аналитическому мышлению, ориентации в современной 
общественно-политической жизни Беларуси и умения применять и переоценивать 
накопленный опыт в свете развития политической науки, эффективно использовать 
свой интеллектуальный потенциал в процессе государственного и местного 
управления.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
-  сформировать у студентов представление о партийно-политической 

системе современной Беларуси, раскрыть роль и место политических партий и 
общественных объединений в политической системе общества;

-  сформировать представление о функциях обратной связи, механизмах 
политической коммуникации, основанных на реализации права граждан на 
объединение;

-  способствовать активизации познавательной деятельности и гражданской 
ответственности студентов, их компетентной ориентации в сложных, 
противоречивых общественно-политических процессах Беларуси и мира, 
основанной на творческом осмыслении политических реалий прошлого и 
современного развития гражданского общества и государства, формированию 
политического сознания, адекватного современному восприятию политической 
действительности;

-  создать условия для понимания студентами связи между социально- 
экономическими и политическими процессами, соотношения легитимности и 
эффективности власти.

В результате изучения учебной дисциплины «Политика в сфере цифровой 
трансформации» формируются следующие компетенции: специализированная:

СК-9. Владеть навыками определения особенности институциональной 
составляющей политической системы, характеризовать и оценивать роль 
государственных институтов, общественных объединений, политических партий и 
групп интереса в политике.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
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знать:
- этапы становления партии как политического института;
- институализацию политических партий в Беларуси;
- конституционно-правовые основы создания и деятельности политических 

партий;
- типологию существующих в Беларуси партий;
- специфику образования и деятельности групп интересов;
- место и роль групп интересов в политической системе;
уметь:
- выявлять этапы становления политических партий в суверенной Беларуси;
- характеризовать место и роль каждой из политических партий в 

современной политической системе Беларуси;
- собирать информацию и оценивать практические результаты деятельности 

групп интересов;
- оценивать перспективы развития и институализации партий и групп 

интересов Беларуси на современном этапе;
владеть:
- устойчивыми знаниями о механизмах функционирования систем 

политического и функционального представительства интересов в современном 
мире;

- умением классифицировать политические партии Беларуси в соответствии с 
их политическими платформами.

В рамках образовательного процесса по данной учебной дисциплине студент 
должен приобрести не только теоретические и практические знания, умения и 
навыки по специальности, но и развивать свой ценностно-личностный, духовный 
потенциал, сформировать качества патриота и гражданина, готового к активному 
участию в экономической, производственной, социально-культурной и 
общественной жизни страны.

Учебная дисциплина «Политические партии и группы интересов» относится 
к модулю «Гражданское общество и политическая социализация» компонента 
учреждения образования.

Учебная дисциплина «Политические партии и группы интересов» связана с 
рядом других учебных дисциплин, таких как «История белорусской 
государственности», «Введение в политическую теорию», «Теория политики», 
«Сравнительная политология».

Форма получения высшего образования: дневная.
В соответствии с учебным планом университета на изучение учебной 

дисциплины отводится:
общее количество учебных часов -  108, аудиторных -  56 часов, из них 

лекции -  30 часов, семинарские занятия -  26 часов.
Учебная дисциплина «Политические партии и группы интересов» изучается 

на втором курсе в 3 семестре.
Самостоятельная работа студента -  52 часа.
Трудоемкость -  3 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации -  экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

РАЗДЕЛ I.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ, СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И ТИПОЛОГИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
Тема 1. Проблематика партий и групп интересов в истории 

политической мысли
Создание классической модели политической партии в политологии: 

М. Вебер, К. Джанда, М. Дюверже, А. Лейпхарт, Р. Михельс, М. Острогорский 
и др. Исследование модерных типов партий: Ж. Блонд ель, Р. Кац, П. Майер,
С. Липсет, С. Рокан, Дж. Сартори, В. Меркель и др.

Исследование групп интересов в политической науке: работы А. Бентли, 
Д. Трумэна, М. Олсона, Г. Джордона и др.

Тема 2. Генезис и этапы становления партии как политического 
института

Протопартийные политические структуры (паралии, педиэи и диакрии в 
Древней Греции, венеты и прасины в Византии, гвельфы и гибеллины в 
средневековой Италии и др.).

Факторы возникновения и развития политических партий: 
предоставление всеобщего избирательного права, развитие парламентаризма, 
активизация политического участия масс, осознание крупными социальными 
группами общности своих интересов и др. М. Вебер об основных этапах 
формирования партий: аристократическая группировка -  политический клуб -  
массовая партия. Организационное оформление массовых партий в середине 
XIX в.: Либеральная партия (1861 г.) и Консервативная партии (1867 г.) в 
Англии, Демократическая партия (1828 г.) и Республиканская партия (1854 г.) в 
США, Социал-демократическая партия (1875 г.) в Германии и др.

Партии парламентского (электорального) и внепарламентского 
происхождения.

Тема 3. Понятие и сущность политических партий
Основные подходы к определению партии в научной литературе. 

Специфика партии как политического института, ее основные отличительные 
признаки.

Социальная база и состав партии, способы и принципы ее организации. 
Политическая платформа и программа партии. Установка партии на завоевание 
политической власти. Модель политической партии К. Джанды.

Проблемы институционализации политических партий. Политико
правовой статус партии. Понятие, этапы и формы правовой 
институционализации политических партий. Конституционно-правовые основы 
деятельности партий. Специальное законодательство о политических партиях. 
Основные направления институционализации политических партий. Порядок 
образования, приостановления и прекращения деятельности партий. 
Финансирование политических партий.
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Типология политических партий: вертикальные и горизонтальные партии 

(А. Лоуэлл); партии с прямой и непрямой структурой; партия-комитет, партия- 
секция, партия-ячейка, партия-милиция; кадровые и массовые партии 
(М. Дюверже); партии индивидуального представительства и партии 
социальной интеграции (С. Ньюман) и др. Понятие универсальной партии. 
Концепция картельной партии Р. Каца и П. Майера.

Тема 4. Функции и цели деятельности политических партий
Место и роль партий в политической системе общества. Исследование 

функций политических партий в научной литературе. Политические партии как 
выразители социальных размежеваний. Теория социальных расколов
С. Роккана и С. Липсета. Представительство и защита партиями социальных 
интересов.

Трансформация социальной базы современных политических партий. 
Идеологическая деятельность политических партий. Выработка программных 
установок, политической линии партии. Идеологическое структурирование 
партийного спектра. Проблема применимости шкалы «левые -  правые» как 
инструмента политической идентификации партий. Проблемные измерения как 
характеристика межпартийного соревнования. Работа партии по формированию 
общественного мнения, политическому образованию и социализации граждан.

Участие партий в борьбе за власть и ее осуществлении, в формировании 
политической системы общества. Политические партии и электоральный 
процесс. Выдвижение кандидатов в депутаты. Формы и методы работы партии 
в период проведения избирательных кампаний и референдумов. Организация и 
деятельность партий в парламенте и местных органах государственной власти. 
Партийные группы и фракции в представительных учреждениях. Выдвижение 
партиями кадров на руководящие посты в государственных органах. Влияние 
партий на формирование и отставку правительства. Оппозиция и ее роль в 
политической жизни общества.

Тема 5. Современные тенденции развития политических партий
Характерные черты партий, которые строят свою деятельность на основе 

«новой политики»: концентрация внимания на проблемах нематериального 
характера (качество жизни, охрана окружающей среды, антиглобализм, 
евроскептицизм и др.); неконвенциональные типы политического участия 
(бойкоты, блокады, пикеты и др.); социальная база партий -  молодые люди с 
высшим образованием, новый средний класс; резкое противопоставление себя 
властной элите; риторика популизма; децентрализованная, сетевая 
организационная структура.

Характерные черты киберпатий (сетевых партий): «Йоббик» (Венгрия), 
«Партия свободы» (Нидерланды), «Движение пяти звезд» (Италия), «Партия 
А. Шария» (Украина), пиратские партии и др.

Партии «зеленых» в странах Европы.
Правые популистские (антисистемные) партии: «Альтернатива для 

Германии» (Германия), «Австрийская народная партия» (Австрия), «Свобода и



прямая демократия» (Чехия), «Йоббик» (Венгрия) и др. Причины роста 
популярности правых популистских партий.

РАЗДЕЛ II.
ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ

Тема 6. Партийные системы: сущность, факторы развития, эволюция
Понятие партийной системы. Состав, структура, формат, конфигурация 

партийной системы. Детерминанты партийных систем. Критерии отнесения 
партии к партийной системе (концепция Дж. Сартори).

Социокультурные и институциональные факторы развития партийных 
систем. Взаимосвязь партийных и избирательных систем.

Функции партийных систем: артикуляция и агрегация интересов граждан, 
политическая социализация, политическое рекрутирование, политическая 
коммуникация, легитимация управления, национальная интеграция, 
разрешение конфликтов управления.

Тема 7. Типология партийных систем и их сравнительный анализ
Количественные и качественные критерии типологизации партийных 

систем. Классификации партийных систем М. Дюверже, Дж. Сартори, 
Ж. Блонделя и др.

Демократическая, авторитарная и тоталитарная партийные системы. 
Соревновательные и несоревновательные системы.

Однопартийные системы и их особенности. Специфика однопартийности 
при авторитарных и тоталитарных режимах.

Двухпартийная система: причины становления, способы и условия 
формирования. Классическая двухпартийность и модернизированный 
бипартизм.

Многопартийная система и ее разновидности: системы умеренного и 
крайнего плюрализма, многопартийные системы с партией-гегемоном, 
доминирующей партией и др. А. Лейпхарт о конфликтных, консенсусных и 
консоциативных партийных системах.

РАЗДЕЛ III. 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ 

Тема 8. Политические партии в белорусских губерниях Российской 
империи. Советская однопартийная система

Предпосылки и специфика возникновения партий и движений в 
Российской империи. Формирование многопартийной системы в России в 
начале XX в. Деятельность общероссийских партий («Союз русского народа», 
«Союз 17 октября», Конституционно-демократическая партия, Российская 
социал-демократическая рабочая партия и др.) на белорусских землях. 
Белорусская социалистическая громада. Западнорусизм: идеология и 
организационная активность (общество «Крестьянин», «Белорусское 
общество»). Политические партии сторонников «краевой» идеи: «Краевая

7
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партия Литвы и Беларуси», «Конституционно-католическая партия Литвы и 
Беларуси».

Партийная система Беларуси в первые годы советской власти. Переход к 
монопартийности: причины и последствия. Характерные черты советской 
однопартийной системы.

Тема 9. Формирование многопартийности в позднесоветский период
Демократизация общественной жизни и реформа политической системы 

СССР в конце 80-х -  начале 90-х гг. XX в. Становление неформальных 
движений в Беларуси («Талака», «Тутэйшыя», «Паходня», «Край» и др.), их 
основные требования. Организационное становление Белорусского народного 
фронта за перестройку «Адраджэнне» (осень 1988 г. -  весна 1991 г.).

Правовые основы формирования многопартийности: отмена шестой 
статьи Конституции СССР на мартовском (1990 г.) пленуме ЦК КПСС, 
принятие Закона СССР «Об общественных объединениях» от 9 октября 1990 г., 
принятие Верховным Советом БССР 28 июля 1990 г. постановления «О 
регистрации общественных объединений в БССР», принятие Советом 
Министров БССР 3 октября 1990 г. постановления «Об утверждении 
временного положения о порядке образования и деятельности общественных 
объединений граждан в БССР» и др.

Регистрация политических партий в 1990-1991 г. (Национально
демократическая партия белорусов, Объединено-демократическая партия 
Беларуси, Белорусская крестьянская партия и др.).

Тема 10. Общая характеристика политических партий Республики 
Беларусь на современном этапе

Общая характеристика политических партий Республики Беларусь на 
современном этапе: численность, социальная база, особенности 
организационной структуры, программные установки.

Классификация политических партий Республики Беларусь (2000-е гг. -  
2023 гг.) по их идейно-политической ориентации: партии коммунистической, 
социал-демократической, либеральной, национально-демократической 
ориентации и др.

Изменения в Закон Республики Беларусь «О политических партиях» 
(2023 г.). Перерегистрация политических партий в 2023 г.

Тема 11. Место и роль партий в политической системе Республики 
Беларусь

Политические партии и проблемы модернизации власти в Республике 
Беларусь. Малая востребованность партий на политической арене.

Противоречия и трудности в становлении партийной системы. Поиски 
путей и форм взаимодействия политических партий в современных условиях.

Вероятные перспективы и тенденции развития политических партий и 
партийной системы Республики Беларусь.
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РАЗДЕЛ IV.

ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ В ПОЛИТИКЕ

Тема 12. Понятие и сущность групп интересов
Социальные группы и группы интересов. Признаки групп интересов: 

интерес, организация, влияние.
Группы интересов и группы давления. Отличие групп интересов от 

политических партий. Взаимодействие групп интересов и политических 
партий. Функции групп интересов.

Тема 13. Типология групп интересов
Типология групп интересов Г. Алмонда и Б. Пауэлла: патрон- 

клиентельные сети, аномические группы интересов, неассоциированные, 
институциональные, ассоциированные группы интересов. Традиционные и 
массовые группы интересов (М. Дюверже); одноцелевые и многоцелевые 
группы. Типология групп интересов по сферам деятельности (У. фон Алеман). 
Дифференциация групп интересов по их участию в процессе принятия решений 
(Р. Скиллинг).

Международные группы интересов.

Тема 14. Закономерности создания и развития групп интересов
Закономерности создания групп интересов. Концепция нарушения 

Д. Трумэна. Концепция социального обмена Р. Солсбери. Концепция 
селективных стимулов М. Олсона. Игровые модели.

Коалиции групп интересов. Разновидности коалиций. Возможности и 
пределы коалиционной тактики.

Развитие групп интересов в современном мире. Становление системы 
функционального представительства интересов в Республике Беларусь.

РАЗДЕЛ V.
СИСТЕМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНТЕРЕСОВ

Тема 15. Плюрализм и корпоративизм как модели взаимодействия 
государства и групп интересов. Каналы представительства интересов

Потребности и интересы как источник общественной активности 
индивидов. Артикуляция, агрегирование и представительство интересов. 
Политическое и функциональное представительство интересов.

Плюрализм и корпоративизм как модели взаимодействия государства и 
групп интересов. Понятие неокорпоративизма (Ф. Шмиттер). Формирование 
неокорпоративистской модели представительства интересов.

Этапы эволюции национальной системы представительства. Каналы 
представительства интересов. Ресурсы и источники влияния групп интересов. 
Формы функционального представительства интересов.

Механизмы воздействия групп интересов на центры принятия 
политических решений.



10

Тема 16. Понятие и сущность лоббизма. Типология лоббизма
Понятие и сущность лоббизма. Типология лоббизма. Прямое 

лоббирование. Низовое лоббирование. Информационно-пропагандистские 
кампании. Содержание процесса лоббирования. Технологии лоббирования. 
Проблема контроля лоббистской деятельности.

Правовое регулирование лоббизма в США и странах Западной Европы. 
Особенности развития лоббизма в Республике Беларусь.

Коррупция как форма теневого лоббирования. Пути преодоления 
коррупции. Силовые (нелегитимные) формы влияния групп интересов.

РАЗДЕЛ VI.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ДВИЖЕНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ 

СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ИНТЕРЕСОВ

Тема 17. Понятие общественного объединения. Формы (виды) 
общественных объединений

Понятие и отличительные признаки общественных объединений и 
движений. Типология общественных объединений и движений. Политическая 
роль общественных объединений и движений и их функции.

Политико-правовой статус общественных объединений. Правовое 
регулирование деятельности общественных объединений в Республике 
Беларусь и зарубежных странах.

Тема 18. Общественные объединения в сфере экономики и труда, 
общественно-политической деятельности, социальной и культурной 
сферах

Общественные объединения в сфере экономики и труда. Ассоциации 
предпринимателей крупного капитала и ассоциации малого 
предпринимательства.

Роль и значение профессиональных союзов. Тенденции развития 
профсоюзного движения.

Социальное партнерство. Модели социального партнерства в Республике 
Беларусь и зарубежных странах.

Объединения в сфере общественно-политической деятельности, 
социальной сфере. Молодежные организации и движения. Добровольные 
общества и творческие союзы.

Религиозные организации: сущность, тенденции функционирования, 
особенности правового регулирования в Республике Беларусь и зарубежных 
странах.
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Цель выполнения курсовой работы по учебной дисциплине 
«Политические партии и группы интересов» -  создание условий для 
систематизации знаний студентов о политических партиях, общественных 
объединениях и группах интересов в Республике Беларусь и зарубежных 
странах.

Примерный объем курсовой работы -  20-30 страниц.
Курсовая работа выполняется на втором курсе в 3 семестре.
График выполнения курсовой работы:
1 - 1 5  сентября -  выбор темы, разработка плана курсовой работы 

(совместно с научным руководителем);
15 сентября -  15 октября -  работа с литературой, проведение 

практических исследований, консультации с научным руководителем;
15 октября -  15 ноября -  подготовка чернового варианта текста курсовой 

работы, консультации с научным руководителем;
15 ноября -  1 декабря -  доработка текста курсовой работы с учетом 

замечаний научного руководителя;
15 декабря -  25 декабря -  защита курсовой работы.
Количество часов на выполнение курсовой работы -  40.

Примерный перечень тем курсовых работ

1. Протопартийные политические структуры.
2. Факторы возникновения и развития политических партий 

современного типа.
3. Классификация политических партий.
4. Современные тенденции развития политических партий.
5. Феномен киберпартий.
6. Правопопулистские партии в современной Европе.
7. Партийные системы: сущность, факторы развития, эволюция.
8. Классификация партийных систем.
9. Политические партии в белорусских губерниях Российской империи.
10. Западнорусизм: идеология и политическая активность (общество 

«Крестьянин», «Белорусское общество»).
11. Краевая идея на белорусских землях: сущность, направления, 

участники, организации.
12. Феномен советской однопартийной системы.
13. Становление неформальных движений в Советской Беларуси в период 

перестройки.
14. Деятельность Белорусского народного фронта в позднесоветский 

период.
15. Возникновение политических партий в Беларуси в позднесоветский 

период.
16. Политические партии в Республике Беларусь.
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17. Становление и современное состояние партийной системы США.
18. Становление и современное состояние партийной системы ФРГ.
19. Становление и современное состояние партийной системы 

Великобритании.
20. Становление и современное состояние партийной системы Франции.
21. Становление и современное состояние партийной системы 

Российской Федерации.
22. Становление и современное состояние партийной системы одной из 

стран мира (по выбору студента).
23. Типологизация групп интересов.
24. Лоббизм: понятие, сущность, типология.
25. Лоббизм в одной из стран мира (по выбору студента).
26. Коррупция как теневая форма лоббизма.
27. Общественные объединения в Республики Беларусь: история, 

современной состояние, типологизация.
28. Профсоюзные организации в Республике Беларусь.
29. Деятельность религиозных организаций в Республике Беларусь.
30. РОО «Белая Русь»: история, основные направления деятельности.
31. Молодежные организации в Республике Беларусь. РОО «Белорусский 

республиканский союз молодежи.
32. Общественные объединения национальных меньшинств в Республике 

Беларусь.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ» 
_________________________________ Дневная форма получения образования_________________________________ ___

Но
ме

р 
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ел

а,
 

те
мы

Название раздела, темы

Количество аудиторных часов

Литература Форма контроля 
знаний
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я
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Количество часов 
управляемой 

самостоятельной 
работы

Л Сз Лаб

Раздел I Происхождение, сущность, функции и типология 
политических партий

Тема 1.1 Проблематика партий и групп интересов в истории 
политической мысли 2 [1-10]

Тема 1.2 Генезис и этапы становления партии как политического 
института 2 [3-5, 7-9]
Генезис и этапы становления партии как политического 
института 2 [3-5, 7-9]

Экспресс-опрос на 
аудиторных занятиях, 
рефераты

Тема 1.3 Понятие и сущность политических партий 2 [3-5, 7-9]
Тема 1.4 Функции и цели деятельности политических партий 2 [3-5, 7-91
Тема 1.5 Современные тенденции развития политических партий 2 [3-5, 7-91

Современные тенденции развития политических партий 2 [3-5, 7-91 Опрос, тесты
Раздел II Партийные системы
Тема 2.1 Партийные системы: сущность, факторы развития, эволюция 2 [3-5, 7-9Ц
Тема 2.2 Типология партийных систем и их сравнительный анализ 2 [3-5, 7-91

Типология партийных систем и их сравнительный анализ
2 [3-5, 7-9]

Экспресс-опрос на 
аудиторных занятиях, 
письменная работа

Раздел III Политические партии на белорусских землях
Тема 3.1 Политические партии в белорусских губерниях Российской 

империи. Советская однопартийная система 2 [3-5, 7-9]
Политические партии в белорусских губерниях Российской 
империи. Советская однопартийная система 2 [3-5, 7-9] Опрос, тесты

Тема 3.2 Формирование многопартийности в позднесоветский период 2 [3-5, 7-91
Формирование многопартийности в позднесоветский период 2 [3-5, 7-91 Опрос, рефераты

Тема 3.3 Общая характеристика политических партий Республики 
Беларусь на современном этапе 2 [3-5, 7-9, 

11-121
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управляемой 

самостоятельной 
работы

Л Сз Лаб

Общая характеристика политических партий Республики 
Беларусь на современном этапе 2 [3-5, 7-9, 

11-121
Опрос

Тема 3.4 Место и роль партий в политической системе Республики 
Беларусь 2 [3-5, 7-9, 

11-121
Письменная работа

Раздел IV Группы интересов в политике
Тема 4.1 Понятие и сущность групп интересов 2 [1-6, 101

Понятие и сущность групп интересов 2 П-6, 101 Опрос, рефераты
Тема 4.2 Типология групп интересов 2 [1-6, 101 Опрос, рефераты
Тема 4.3 Закономерности создания и развития групп интересов 2 [1-6, 101

Закономерности создания и развития групп интересов 2 [1-6, 101 Опрос, тесты
Раздел V Системы представительства интересов
Тема 5.1 Плюрализм и корпоративизм как модели взаимодействия 

государства и групп интересов. Каналы представительства 
интересов

2 [1-6, Ю]

Тема 5.2 Понятие и сущность лоббизма. Типология лоббизма 2 П-6, 101
Понятие и сущность лоббизма. Типология лоббизма

2 [1-6, 10]
Экспресс-опрос на 
аудиторных занятиях, 
рефераты

Раздел VI Общественные объединения и движения как субъекты 
системы функционального представительства интересов

Тема 6.1 Понятие общественного объединения. Формы (виды) 
общественных объединений 2 [1-6,10]
Понятие общественного объединения. Формы (виды) 
общественных объединений 2 [1-6,10] Опрос, рефераты

Тема 6.2 Общественные объединения в сфере экономики и труда, 
общественно-политической деятельности, социальной и 
культурной сферах

2 [1-6,10, 
13-16]

Письменная работа

Всего часов 30 26 экзамен
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литература

Основная:
1. Государство и бизнес. Основы взаимодействия : учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 
подготовки 38.03.01 «Экономика», 40.03.01 «Юриспруденция», 38.03.02 
«Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр») / М. Е. Косов [и др.]. -  
М. : ИНФРА-М, 2020. -  294 с.

2. Кузьмин, П. В. Политические системы постсоветских государств : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки 41.03.04 «Политология» (квалификация (степень) 
«бакалавр») / П. В. Кузьмин ; Крымский федерал, ун-т им. В.И. Вернадского. -  
М. : ИНФРА-М, 2020. -  206, [1] с.

3. Казак, О. Г. Политические партии и группы интересов : электронное 
учеб. пособие / О. Г. Казак. -  Минск : БГЭУ, 2023. -  105 с. -  Режим доступа: 
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/98756. -  Дата доступа: 13.05.2024.

4. Политология : учебно-методическое пособие / Н. Ю. Веремеев [и др.] ; 
под общ. ред. А. В. Беляева, Н. Ю. Веремеева ; М-во образования Респ. 
Беларусь, Белорус, гос. экон. ун-т. -  Минск : БГЭУ, 2020. -  98, [1] с.

5. Политология : пособие для студентов, обучающихся на I ступени 
высшего образования / Н. А. Антанович [и др.] ; под ред. Н. А. Антанович ; 
Белорус, гос. ун-т. -  Минск : БГУ, 2022. -  230, [1] с.

Дополнительная:
6. GR: организация отношений с органами государственной власти : 

учебное пособие / Н. А. Антанович [и др.]. -  Минск : Беларуская навука, 2019. -  
265, [2] с.

7. Гісторыя беларускай дзяржаўнасці: вучэбны дапаможнік для 
студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі / I. А. Марзалюк [і інш.]. -  Мінск : 
Адукацыя і выхаванне, 2022. -  447 с

8. Конституционно-правовое регулирование статуса политических 
партий в зарубежных странах : монография / Ю. И. Лейбо [и др.]. -  М. : 
МГИМО-Университет, 2021. -  219 с.

9. Михельс, Р. Социология политической партии в условиях 
современной демократии: исследование олигархических тенденций в 
совместной жизнедеятельности / Р. Михельс. -  М. : Дело, 2022. -  442 с.

10. Толстых, П. A. GR: Полное руководство по разработке 
государственно-управленческих решений, теории и практике 
лоббирования : монография [Электронный ресурс] / П. А. Толстых. -  М .: Перо, 
2019. -  1246 с. -  Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1220195. -  
Дата доступа: 17.05.2024.

http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/98756
https://znanium.com/catalog/product/1220195


Нормативные правовые акты:
11. Конституция Республики Беларусь: с изменениями и дополнениями, 

принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. , 17 октября 
2004 г. и 27 февраля 2022 г. -  Минск : Национальный центр правовой 
информации Республики Беларусь, 2022. -  77 с.

12. О политических партиях [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь 
от 5 октября 1994 г. № 3266-ХІІ : с изм. и доп. от 14 февраля 2023 г. № 251-3 // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2023.

13. О профессиональных Союзах [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь от 22 апреля 1992 г. № 1605-XII : с изм. и доп. от 13 дек. 2011 г. 
№ 325-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Натт п^нтр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2023.

14. О свободе совести и религиозных организациях [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 2054-ХІІ : с изм. и доп. 
от 30 дек. 2023 г. № 334-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2023.

15. Об общественных объединениях [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь от 4 октября 1994 г. № 3254-ХІІ : с изм. и доп. от 14 февр. 2023 г. 
№2511-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2023.

16. Об основах гражданского общества [Электронный ресурс] : Закон 
Респ. Беларусь от 14 февр. 2023 г. № 250-3 / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2023.
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Перечень вопросов для проведения экзамена

1. Создание классической модели политической партии в политологии 
(работы М. Вебера, М. Дюверже, Дж. Сартори и др.).

2. Исследование групп интересов в политической науке (работы 
А. Бентли, Д. Трумэна, М. Олсона, Г. Джордона и др.).

3. Протопартийные политические структуры в Античности и Средние
века.

4. Протопартийные политические структуры на территории Беларуси.
5. Факторы возникновения и развития политических партий.
6 . М. Вебер об основных этапах формирования партий.
7. Возникновение партий в США.
8 . Возникновение партий в Англии.
9. Партии парламентского (электорального) и внепарламентского 

происхождения.
10. Основные подходы к определению партии в научной литературе.
11. Политико-правовой статус партии.
12. Финансирование политических партий.
13. Типология политических партий.
14. Понятие универсальной партии. Концепция картельной партии 

Р. Каца и П. Мэира.
15. Функции политических партий.
16. «Теория расколов» С. Липсета и С. Роккана.
17. Характерные черты партий, которые строят свою деятельность на 

основе «новой политики».
18. Феномен киберпартий.
19. Партии «Зеленых» в странах Европы.
20. Правый популизм в странах Европы.
21. Понятие партийной системы.
22. Функции партийных систем.
23. Классификации партийных систем М. Дюверже, Дж. Сартори, 

Ж. Блонделя и др.
24. Политические партии в белорусских губерниях Российской империи.
25. Становление однопартийной системы в БССР.
26. Становление неформальных движений в Беларуси («Талака», 

«Тутэйшыя», «Паходня», «Край» и др.), их основные требования.
27. Возникновение и деятельность Белорусского народного фронта.
28. Политические партии Беларуси позднесоветского периода.
29. Общая характеристика политических партий Республики Беларусь на 

современном этапе.
30. Законодательство, регламентирующее деятельность политических 

партий Республики Беларусь.
31. Понятие групп интересов, их основные признаки.
32. Типология групп интересов Г. Алмонда.
33. Типология групп интересов Ж. Блонделя.
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34. Современные тенденции развития групп интересов.
35. Плюрализм и корпоративизм как модели взаимодействия государства 

и групп интересов.
36. Понятие и сущность лоббизма. Типология лоббизма.
37. Технологии лоббирования. Проблема контроля лоббистской 

деятельности.
38. Коррупция как форма теневого лоббирования. Пути преодоления 

коррупции.
39. Понятие и отличительные признаки общественных объединений и 

движений.
40. Типология общественных объединений и движений.
41. Правовое регулирование деятельности общественных объединений в 

Республике Беларусь и зарубежных странах.
42. Общественные объединения в сфере экономики и труда в Республике 

Беларусь.
43. Профсоюзы в Республике Беларусь.
44. Молодежные организации и движения в Республике Беларусь.
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Тематика семинарских занятий

1. Генезис и этапы становления партии как политического института.
2. Современные тенденции развития политических партий.
3. Типология партийных систем и их сравнительный анализ.
4. Политические партии в белорусских губерниях Российской империи. 

Советская однопартийная система.
5. Формирование многопартийности в позднесоветский период.
6 . Общая характеристика политических партий Республики Беларусь на 

современном этапе.
7. Место и роль партий в политической системе Республики Беларусь.
8 . Понятие и сущность групп интересов.
9. Типология групп интересов.
10. Закономерности создания и развития групп интересов.
11. Понятие и сущность лоббизма. Типология лоббизма.
12. Понятие общественного объединения. Формы (виды) общественных 

объединений.
13. Общественные объединения в сфере экономики и труда, общественно- 

политической деятельности, социальной и культурной сферах.

Перечень тем рефератов

1. Возникновение и развитие партий в одной из стран (по выбору студента). 
Данное задание выполняют 2-3 студента, каждый рассматривает партийную 
систему одной из стран.

2. Государственное финансирование деятельности политических партий: 
анализ опыта различных стран.

3. Нетривиальные кейсы взаимоотношений партий в разных странах мира 
(например, «чудовищные коалиции» в Румынии, Договор о создании 
стабилизационного политического пространства в Чехии в 1998 г. и др.).

4. Интернет-активность политических партий Республики Беларусь.
5. Возникновение и развитие партий в одной из стран (по выбору студента). 

Данное задание выполняют 2-3 студента, каждый рассматривает партийную 
систему одной из стран.

6 . А. Лейпхарт о конфликтных, консенсусных и консоциативных партийных 
системах.

7. Западнорусизм: идеология и политическая активность (общество 
«Крестьянин», «Белорусское общество»).

8. Краевая идея на белорусских землях: сущность, направления, участники, 
организации.

9. Западнополесское этнополитическое движение в Беларуси.
10. Сравнительный анализ программ политических партий Республики 

Беларусь.
11. Представительство партий Республики Беларусь в органах власти.
12. Вероятные перспективы и тенденции развития политических партий и 

партийной системы Республики Беларусь: анализ подходов различных авторов.
13. Международные группы интересов: анализ деятельности.
14. Лоббизм в одной из стран (по выбору студента).



Организация самостоятельной работы студентов

Для получения компетенций по учебной дисциплине важным этапом 
является самостоятельная работа студентов.

На самостоятельную работу обучающегося дневной формы получения 
образования отводится 52 часа.

Содержание самостоятельной работы обучающихся включает все темы 
учебной дисциплины из раздела «Содержание учебного материала».

При изучении учебной дисциплины используются следующие формы 
самостоятельной работы:

углубленное изучение разделов, тем, отдельных вопросов, понятий; 
работа с учебной, справочной, аналитической и другой литературой и 

материалами;
выполнение информационного поиска и составление тематической 

подборки литературных источников, интернет-источников;
выполнение информационного поиска и составление тематической 

подборки литературных источников, интернет-источников;
аналитическую обработку текста (аннотирование, реферирование, 

рецензирование.

Контроль качества усвоения знаний

Диагностика качества усвоения знаний проводится в рамках текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

Мероприятия текущего контроля проводятся в течение семестра и 
включают в себя следующие формы контроля: 

тест;
экспресс-опрос на аудиторных занятиях;
опрос;
реферат;
письменная работа.
Результат текущего контроля за семестр оценивается отметкой в баллах 

по десятибалльной шкале и выводится исходя из отметок, выставленных в ходе 
проведения мероприятий текущего контроля в течение семестра.

Требования к обучающемуся при прохождении промежуточной 
аттестации.

Обучающиеся допускаются к промежуточной аттестации по учебной 
дисциплине при условии успешного прохождения текущей аттестации 
(выполнения мероприятий текущего контроля) по учебной дисциплине, 
предусмотренной в текущем семестре данной учебной программой.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, защиты 
курсовой работы.
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Методика формирования отметки по учебной дисциплине

По основным формам текущего контроля каждому студенту должна быть 
выставлена отметка. Знания студентов оцениваются по 10-балльной шкале в 
соответствии с критериями оценки знаний и компетенций студентов, 
разработанными Министерством образования Республики Беларусь.

Балл успеваемости по результатам основных форм текущего контроля 
рассчитывается по формуле м

У] Госн,
Г о е н = ------- .

Где п -  количество полученных студентом отметок;
Госн -  отметка по і-той форме основного контроля;
ГПосн -  количество основных форм контроля.
При значении Госн меньше 4 баллов без округления до целого студент не 

допускается кафедрой к экзамену по дисциплине. Дальнейшая процедура 
допуска осуществляется в соответствии с положением о проведении текущей 
аттестации студентов в БГЭУ.

Балл успеваемости на практических занятиях рассчитывается по 
формуле:

Z ГпРі
Гпр =  —-------,

п + тп
где п -  количество полученных студентом отметок;

Гпр -  отметка, полученная студентом на г-том практическом занятии;
шп -  количество практических занятий, пропущенных без уважительной 

причины.
Средневзвешенный балл (Гсв) текущей успеваемости рассчитывается по 

формуле:
ГСв = ГоснхО ,6 +  Г п рх0 ,4 .
Итоговая отметка по дисциплине определяется как округленная до целого 

сумма произведений средневзвешенного балла за текущий контроль и отметки 
на экзамене на соответствующие весовые коэффициенты (коэффициент 
средневзвешенного балла -  0,4; коэффициент отметки на экзамене -  0,6).
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Образцы тестовых заданий

Тема 1.1. Проблематика партий и групп интересов в истории
политической мысли

1. Автор книги «Социология политической партии в условиях 
демократии»:

а) М. Вебер;
б) М. Острогорский;
в) Р. Михельс;
г) Г. Алмонд;
д) М. Дюверже.

2. В своей работе подробно охарактеризовал феномен кокуса:
а) М. Вебер;
б) М. Острогорский;
в) Р. Михельс;
г) Г. Алмонд;
д) М. Дюверже.

3. Автор книги «Политические партии» (1951 г.):
а) М. Вебер;
б) М. Острогорский;
в) Р. Михельс;
г) Г. Алмонд;
д) М. Дюверже.

Тема 1.2. Генезис и этапы становления партии как политического
института

1. Протопартии паралии, педиэи, диакрии существовали в...:
а) Спарте;
б) Афинах;
в) Византии;
г) Македонии;
д) Риме.

2. В Древнем Риме и Византии протопартийные структуры назывались...:
а) факции;
б) легионы;
в) когорты;
г) комитаты;
д) конфедерации.

3. Гай Марий и братья Гракхи являлись представителями данной
протопартии:

а) популяры;
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б) оптиматы;
в) гвельфы;
г) диакрии;
д) паралии.

Тема 1.3. Понятие и сущность политических партий
1. Автор следующего определения политической партии: «относительно 

небольшое количество людей, заинтересованных в первую очередь в 
политической жизни, то есть в участии в политической власти, которые 
создают себе посредством свободной вербовки свиту, выставляют себя или тех, 
кого они опекают в качестве кандидатов на выборах, собирают денежные 
средства и приступают к ловле голосов»:

а) М. Вебер;
б) М. Острогорский;
в) Р. Михельс;
г) Г. Алмонд;
д) М. Дюверже.

2. Политолог, определивший противопоказания к партийному 
строительству («местечковый вождизм», «поверхностность», «попсовості 
ДР-):

а) А.В. Гавриков;
б) М. Острогорский;
в) И.В. Котляров;
г) Н.Н. Смоленский;
д) М. Дюверже.

3. Впервые охарактеризовал партии с прямой и непрямой структурой:
а) М. Вебер;
б) М. Острогорский;
в) Р. Михельс;
г) Г. Алмонд;
д) М. Дюверже.

Тема 1.4. Функции и цели деятельности политических партий
1. Британский государственный деятель, правовед, историк, один из 

инициаторов создания Лиги Наций, автор работы «Американская республика», 
в которой охарактеризованы функции политических партий:

а) В. Вильсон;
б) Б. Дизраэли;
в) Дж. Брайс;
г) Дж. Сартори;
д) У. Черчилль.
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2. Данная функция политических партий характеризуется следующим 

образом: включение людей в политику, гармонизация интересов различных 
социальных групп, сглаживание различий между ними:

а) функция социальной интеграции;
б) функция политической социализации;
в) функция мобилизации;
г) функция рекрутирования;
д) функция артикуляции.

3. Данная функция политических партий характеризуется следующим 
образом: содействие в овладении знаниями, навыками, ценностями, 
необходимыми для освоения индивидом политической сферы жизни общества:

а) функция социальной интеграции;
б) функция политической социализации;
в) функция мобилизации;
г) функция рекрутирования;
д) функция артикуляции.

Тема 1.5. Современные тенденции развития политических партий
1. Политолог, впервые охарактеризовавший приоритет постматериальных 

ценностей в политической жизни:
а) С. Роккан;
б) М. Острогорский;
в) Р. Инглхарт;
г) Г. Алмонд;
д) Е. Вятр.

2. Политолог, дополнивший «теорию расколов» С. Липсета и С. Роккана 
(в качестве новых расколов выделены отношение к экологическим проблемам, 
меньшинствам, недискриминация):

а) С. Роккан;
б) Ю. Остапец;
в) Г. Китчелт;
г) Г. Алмонд;
д) О. Власова.

3. Политолог, впервые комплексно охарактеризовавший феномен 
киберпартий:

а) С. Роккан;
б) X. Маргеттс;
в) Г. Китчелт;
г) Г. Алмонд;
д) О. Власова.
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Тема 2.1. Партийные системы: сущность, факторы развития,

эволюция
1. Политолог, сформулировавший правила, которые помогают 

определить, можно ли относить партию к партийной системе: Правило 1: 
Партию меньшинства стоит учитывать, если она видит свое предназначение в 
том, чтобы через некоторое время стать союзником правительственного 
большинства. Правило 2: Партию считают значимой, если ее существование 
или появление влияет на тактику партийной конкуренции. Если кратко, то 
значимые партии должны владеть или коалиционным потенциалом, или 
потенциалом шантажа»:

а) Дж. Сартори;
б) М. Острогорский;
в) Р. Михельс;
г) Г. Алмонд;
д) М. Дюверже.

2. Политолог, впервые охарактеризовавший централизованные и 
децентрализованные, тоталитарные и специализированные партийные системы:

а) Дж. Сартори;
б) М. Острогорский;
в) Р. Михельс;
г) Г. Алмонд;
д) М. Дюверже.

3. Политолог, который интерпретирует партиому как политическую 
борьбу на четырех уровнях (социальное поле, электоральное поле, 
парламентское поле, правительственное поле):

а) Б. Исаев;
б) Б. Стародубский;
в) И. Котляров;
г) Ю. Остапец;
д) С. Решетников.

Тема 2.2. Типология партийных систем и их сравнительный анализ
1. Для какой из этих стран, согласно М. Дюверже, была характерна 

партиома с единственной демократической партией:
а) Германия;
б) Франция;
в) Турция;
г) Италия;
д) Китай.

2. Двухпартийная система с доминирующими партиями Консерваторов и 
Лейбористов характерна для...:

а) Великобритании;



б) США;
в) Франции;
г) Италии;
д) Испании.

3. В какой стране партией-гегемоном является партия «Аманат»?
а) Кыргызстан;
б) Таджикистан;
в) Узбекистан;
г) Армения;
д) Казахстан.

Тема З.1.. Политические партии в белорусских губерниях Российской 
империи. Советская однопартийная система

1. Первый съезд РСДРП состоялся в ...:
а) 1882 г.;
б) 1897 г.;
в) 1898 г.;
г) 1901 г.;
д) 1905 г.

2. Раскол РСДРП на фракции большевиков и меньшевиков произошел
в...:

а) 1896 г.;
б) 1900 г.;
в) 1901 г.;
г) 1903 г.;
д) 1912 г.

3. На рубеже на рубеже XIX -  XX вв. единственный комитет РСДРП на 
территории Беларуси действовал в...:

а) Гродно;
б) Гомеле;
в) Могилеве;
г) Витебске;
д) Пинске.

Тема 3.2. Формирование многопартийности в позднесоветский
период

1. Первое неформальное молодежное объединение -  «Беларуская спеўна- 
драматычная майстроўня» -  возникло в...:

а) 1974 г.;
б) 1980 г.;
в) 1982 г.;
г) 1985 г.;

26



2. Минский неформальный литературный клуб, возникший в 1987 г.:
а) «Паходня»;
б) «Узгор’е»;
в) «Тутэйшыя»;
г) «Талака»;
д) «Полісьсе».

3. Неформальное просветительское объединение во главе с 
М.А. Ткачевым, действовавшее в Гродно:

а) «Паходня»;
б) «Узгор’е»;
в) «Тутэйшыя»;
г) «Талака»;
д) «Полісьсе».

Тема 3.3. Общая характеристика политических партий Республики 
Беларусь на современном этапе

1. На пике партийного строительства в Республике Беларусь 
существовало... партий:

а) 15;
б) 26;
в) 36;
г) 43;
д) 56.

2. Партийная система Республики Беларусь 1990-х -  2010-х гг., в 
соответствии с типологизацией Дж. Сартори, является:

а) двухпартийной;
б) многопартийной с партией-гегемоном;
в) многопартийной с доминирующей партией;
г) многопартийной системой ограниченного плюрализма;
д) атомизированной.

3. Созданная в 1994 г. партия, председателем которой являлся лидер 
западнополесского этнополитического движения Н.Н. Шелягович, затем -  
Д.П. Булахов:

а) Белорусский народный фронт;
б) Белорусская социал-демократическая громада;
в) Белорусский христианско-демократический союз;
г) Партия всебелорусского единства и согласия;
д) Национально-демократическая партия Беларуси.

Тема 3.4. Место и роль партий в политической системе Республики
Беларусь

27
д) 1987 г.
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1. По состоянию на 1 января 2023 г. в Республике Беларусь 

насчитывалось ... партий:
а) 4;
б) 10;
в) 12;
г) 15;
Д) 22.
2. По состоянию на 1 августа 2023 г. перерегистрацию прошли... партий:
а) 2 ;
б)3;
в) 5;
г) 7;
Д ) Ю .

3. Белорусская партия «Белая Русь» создана в...;
а) 2010  г.;
б) 2012  г.;
в) 2017 г.;
г) 2020  г.;
д) 2023 г.

Тема 4.1. Понятие и сущность групп интересов
1. Кому принадлежит следующее определение групп интересов: 

«образования, организованные с целью оказания влияния на государственные 
органы власти в благоприятном для их создателей направлении», которые 
«характеризуются организованностью, одинаковостью стремлений, 
использованием правительственных институтов для реализации своих целей»?

а) Ф. Хэрис;
б) Р. Солсбери;
в) Дж. Уилсон;
г) Г. Алмонд;
д) А. Сунгуров.

2. Кому принадлежит следующее определение групп интересов: 
«организованные ассоциации, которые заняты деятельностью, связанной с 
принятием правительственных решений»?

а) Ф. Хэрис;
б) Р. Солсбери;
в) Дж. Уилсон;
г) Г. Алмонд;
д) А. Сунгуров.

3. Кому принадлежит следующее определение групп интересов: 
«организации, независимые от государства или политических партий и 
стремящиеся влиять на государственную политику»?
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а) Ф. Хэрис;
б) Р. Солсбери;
в) Дж. Уилсон;
г) Г. Алмонд;
д) А. Сунгуров.

Тема 4.2. Типология групп интересов
1. Политолог, выделивший два «чистых типа» групп интересов -  

общинные и ассоциативные:
а) М. Дюверже;
б) Ж. Блондель;
в) М. Вебер;
г) Р. Солсбери;
д) М. Олсон.

2. Группы интересов данного типа распространены в странах «третьего 
мира», где процветает коррупция и непотизм, политики и чиновники 
рассматривают свои должности прежде всего как средство обеспечения своих 
родных и близких доходными местами:

а) группы «по обычаю»;
б) институциональные группы;
в) группы «защиты»;
г) группы «поддержки»;
д) ассоциативные группы.

3. Группы интересов данного типа базируются на формальных 
организациях внутри государственного аппарата -  в органах исполнительной и 
законодательной власти, армии, силовых структурах:

а) группы «по обычаю»;
б) институциональные группы;
в) группы «защиты»;
г) группы «поддержки»;
д) ассоциативные группы.

Тема 4.3. Закономерности создания и развития групп интересов
1. Идейные воззрения общественных организаций, движений и 

инициативных групп, ведущих борьбу с социальными, экономическими, 
политическими и экологическими последствиями глобализации в ее нынешней 
форме -  это...:

а) пацифизм;
б) энвайроментализм;
в) антипатернализм;
г) антиглобализм;
д) коммунитаризм.
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2. Организационным принципом антиглобализма не является:
а) объединение на основе мобилизации и практической деятельности, а не 

формального членства жестко заданной программы;
б) наличие жесткой программы и формального членства;
в) сетевой принцип организации, открытость, гибкость;
г) самоуправление, «сетевая» («консенсусная») демократия;
д) межклассовый, кросс-идеологический характер при общей ориентации 

на достижение практических результатов по созданию более свободного, 
гуманного, социально-справедливого мира.

3. Партизанское движение под руководством субкоманданте Маркоса 
имело место в данной стране:

а) США;
б) Боливия;
в) Венесуэла;
г) Мексика;
д) Никарагуа.

Тема 5.1. Плюрализм и корпоративизм как модели взаимодействия 
государства и групп интересов. Каналы представительства интересов

1. Система, которая состоит из нескольких (или многих) групп интересов, 
конкурирующих между собой за влияние на государство и отдельных лиц, 
принимающих решение -  это...:

а) плюрализм;
б) неокорпоративизм;
в)элитизм;
г) синдикализм;
д) антипатернализм.

2. Система представительства интересов, чьи субъекты организованы в 
ограниченное число монопольных, иерархических и функционально
дифференцированных категорий, призываемых, а иногда и создаваемых 
государством, которое гарантирует им указанную монополию в обмен на 
определенную степень контроля за подбором их лидеров, выработкой их 
требований и лояльностью -  это...:

а) плюрализм;
б) неокорпоративизм;
в)элитизм;
г) синдикализм;
д) антипатернализм.
3. Ч. Миллс не выделял данную группу интересов в качестве основной:
а) интеллигенция;
б) военные;
в) банкиры;
г) высшая администрация.
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Тема 5.2. Понятие и сущность лоббизма. Типология лоббизма
1. Лоббизм в переводе с английского языка означает...:
а) кулуары;
б) группа давления;
в) партия;
г) объединение;
д) общественное движение.

2. Лоббизм через акты толкования права представляет собой следующий 
тип лоббизма:

а) правоинтерпретационный;
б) правоприменительный;
в) правотворческий;
г) низовой;
д) правительственный.

3. Преимущественно экономические цели лоббизм преследует в 
странах...:

а) тоталитарных;
б) авторитарных;
в) демократических;
г) гибридных;
д) данная характеристика не зависит от типа политического режима.

Тема 6.1. Понятие общественного объединения. Формы (виды) 
общественных объединений

1. Разновидность общественного объединения, которая не представляет 
собой четко организованной структуры, может иметь довольно пестрый состав 
участников, в ней, как правило, отсутствует фиксированное членство:

а) общественное движение;
б) общественная организация;
в) политическая партия;
г) группа давления;
д) профсоюз.

2. Политолог, предложивший следующую типологизацию общественных 
объединений: общественные объединения, чьи фокусные группы составляют 
сами их члены; общественные объединения, нацеленные на решение проблем, 
непосредственно не связанных с жизненными интересами самих их членов; 
правозащитные организации; инфраструктурные объединения:

а) С. Решетников;
б) Г. Алмонд;
в) А. Сунгуров;
г) Б. Исаев;
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д) И. Котляров.

3. В каком году был принят Закон Республики Беларусь «Об 
общественных объединениях»?

а) 1991 г.;
б) 1992 г.;
в) 1993 г.;
г) 1994 г.;
д) 1995 г.

Тема 6.2. Общественные объединения в сфере экономики и труда, 
общественно-политической деятельности, социальной и культурной

сферах
1. В каком году был принят Закон Республики Беларусь «О 

профессиональных союзах»?
а) 1992 г.;
б) 1995 г.;
в) 2001 г.;
г) 2015 г.;
д) 2020  г.

2. В каком году был образован «Белорусский республиканский союз 
молодежи»?

а) 2002  г.;
б) 2005 г.;
в) 2007 г.;
г) 2010  г.;
д) 2014 г.

3. Сколько профсоюзов было зарегистрировано в Республике Беларусь по 
состоянию на 1 января 2023 г.?

а) 10;
б) 15;
в) 20 ;
г) 25;
д) 30.
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учебную программу 
(с указанием даты и 
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Экономической
теории
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/интересов» 
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