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and activity of Belarusian political parties. On the basis of the analysis of the legal 
institutionalization of political parties, the main stages of party building in the country 
are revealed. The conclusion is made that the evolution of approaches to party building 
in the conditions of sovereign Belarus was on the way of increasing the requirements to 
the minimum number of party members necessary for its establishment and registration, 
the presence of organizational structures in the regions, the city of Minsk, and districts of 
the country, determining the place and role of political parties in the political system and 
the life of society as a whole by formulating at the legislative level their universal goals 
and objectives.
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НЕЛИНЕЙНЫЙ ХАРАКТЕР 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Политический процесс (ПП) является сложным и многогранным явлением. Он 
оказывает существенное влияние на жизнь общества, что определяет необходимость 
его всестороннего анализа. Автор показал циклический характер изменений, проис
ходивших в рамках политического процесса, выявил и охарактеризовал основные 
факторы, оказавшие влияние на их формирование. Неоднородность движущих сил, 
лежащих в основе политического процесса, порождает большой круг подходов, в рам
ках которых рассматриваются его различные стороны. Рассмотрение политического 
процесса через призму циклического подхода позволяет не только поновому взгля
нуть на различные аспекты феномена, но и раскрыть его прогностический потенциал. 
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Политический процесс является многогранным явлением, оказывающим 
существенное влияние на жизнь общества, что определяет его всесторонний 
анализ как важную составляющую научного рассмотрения. Неоднородность 
движущих сил, лежащих в основе политического процесса, порождает большой 
круг подходов, в рамках которых рассматриваются его различные стороны.

Рассмотрение политического процесса через призму циклического подхо-
да не получило широкого распространения. Вместе с тем глубокое изучение 
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тенденций циклического развития политических процессов в мировой полити-
ческой системе и политических системах отдельных государств является про-
дуктивным в определении оптимальных моделей сотрудничества, прогнози-
ровании их развития и своевременной адаптации к проходящим изменениям.

Теории политического процесса как целостного явления возникли в начале 
XX в. Непосредственным толчком к их формированию послужили работы 
В. Парето и А. Бентли, рассмотревшие его как изменение и циркуляцию по-
литических элит и взаимодействие различных групп интересов в борьбе за 
государственную власть. 

Дискурсивный анализ, деконструкция и рекомпозиция политического про-
цесса, сравнительный, структурно-функциональный, институциональный, 
системный методы способствовали формированию целостной картины фено-
мена. Отметим, что последние три подхода представлены и в белорусской по-
литической науке (Н. Денисюк, А. Мельников, С. Решетников, Я. Яскевич).

В значительной части современных исследований ПП логично связаны с по-
литической системой. При наличии различных способов интерпретации связей 
между ними исследователи сходятся в том, что политический процесс отражает 
смену ее состояний, динамику развития, затрагивающее все общество.

Процесс развития политической системы не имеет жесткой определенно-
сти, единого линейного эволюционного пути. «Развитие основано на альтер-
нативности путей эволюции, а также на нелинейности развития — случайно-
сти выбора направления (пути) движения в момент бифуркации» [1, c. 19]. 
После прохождения точки выбора политическая система выходит на новый 
этап развития. Наличие бифуркаций детерминирует альтернативность путей 
развития политической системы. Это в свою очередь определяет необрати-
мость ее развития. 

Политический процесс как совокупность последовательных действий по 
достижению определенных результатов предполагает наличие субъектов и 
объектов. Если в рассмотрении объектов ПП ученые в целом придерживают-
ся общих взглядов, то в отношении субъектов существуют два возможных 
варианта. «Широкая» интерпретация охватывает деятельность всех субъектов 
политики: кто осуществляет политическое руководство и тех, кто выступает 
его объектами. «Узкая» трактовка рассматривает политический процесс как 
деятельность органов, носителей политической власти, направленную на орга-
низацию, упорядочение, трансформацию общественных отношений. В данном 
случае представляется возможным отделить политический процесс от иных 
типов общественных процессов, а также четко очертить круг тех субъектов, 
которые инициируют политический процесс.

В рассмотрении политического процесса разные исследователи фокусиру-
ют внимание или на результате, или на форме его протекания. Так, в модели 
Т. Парсонса политический процесс оказывает влияние на результат развития 
политической системы. При этом режим развития политического процесса 
может приобрести одну из трех форм: эволюционную — не выводит полити-
ческую систему за рамки сложившихся отношений между институтами поли-
тической власти и гражданами; кризис — разбалансированность деятельности 
политических институтов, слабая управляемость основными сферами жизни 
общества, нарастание недовольства народа; революционную — коренной по-
ворот в жизни общества.

В модели Р. Дарендорфа основной акцент при рассмотрении ПП сделан 
на динамике изменений в соперничестве различных групп за ресурсы власти. 
При этом крайняя форма соперничества за ресурсы приводит к возникно-
вению конфликтной ситуации. Так, Р. Дарендорф рассматривает конфликт 
между субъектами политики как циклический процесс. «Конфликт — процесс, 
возникающий вследствие противоположности сил, действующих в социаль но 
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организованных структурах; конфликт — ускоряется или замедляется благо-
даря ряду структурных условий, или переменных; «разрешение» конфликта 
в какой-то момент создает такое состояние структуры, которое при определен-
ных условиях вызывает дальнейшие конфликты» [2, c. 12].

В ряде моделей политический процесс рассматривается одновременно с 
позиции результатов и форм его протекания. Так, Д. Истон определяет его 
как «борьбу различных политических субъектов, имеющих конфликтующие 
цели, в результате которой происходит контролируемое и урегулированное 
властью перераспределение ресурсов и ценностей» [3, c. 21]. 

В отечественной науке политический процесс рассматривается как форма 
функционирования политической системы общества, развивающейся в про-
странстве и времени либо как совокупная деятельность социальных субъек-
тов, посредством которой происходят формирование, преобразование и функ-
ционирование политической системы [4, c. 114]. 

Политический процесс способен оказывать влияние на изменение полити-
ческих явлений в пространстве и времени, на что обращает внимание Е. Абра-
менко. «Политическая система под воздействием качественных изменений в 
социальной среде постоянно находится в развитии. Политические изменения 
приводят к приспособлению системы к новым требованиям социальной среды 
либо замене системы, не способной сохранить себя, на другую» [5, c. 5—6].

Через призму изменений политической системы рассматривает феномен 
Н. Денисюк: «Конституирование политической системы; воспроизведение ее 
компонентов и признаков; принятие и исполнение политико-управленческих 
решений; контроль функционирования и развития политической системы» [6, 
с. 45]. В схожем ключе политический процесс рассматривают и другие отече-
ственные ученые [5, c. 4; 7, c. 212].

Автор разделяет подход отечественных ученых, в рамках которого ПП 
расс матривается как смена состояний политической системы, стадий развития, 
т. е. через динамику политической системы. Ее воспроизводство представляет 
диалектически противоречивое состояние, в котором, с одной стороны, проис-
ходит воспроизводство и закрепление в политико-правовых документах ее 
отдельных элементов и параметров, с другой — обновление. 

При этом изменения затрагивают не только политическую систему в целом, 
но и отдельные ее подсистемы: функциональную, нормативную, культурно- 
идеологическую и коммуникативную. Процессы, происходящие в каждой из 
них, оказывают влияние на динамику развития политической системы. При 
этом динамика является результирующей всех процессов, которые происхо-
дят в каждой подсистеме. 

Возвращаясь к моделям феномена, предложенным отечественными уче-
ными, отметим, что для каждой фазы политического процесса характерна 
своя последовательность, взаимная связь с другими фазами, специфичность, а 
также общая направленность: формирование, функционирование и изменение 
политической системы. При этом Н. Денисюк и С. Решетников включают в 
модели такой элемент, как принятие политических решений, имеющий также 
циклический характер. 

Важность данного элемента подчеркивает Я. Яскевич: «Политический про-
цесс — это технология осуществления власти, выработки и принятия полити-
ческих решений, взаимодействия правительства, парламента, партий и других 
политических сил» [8, c. 337].

Стоит отметить, что рассмотрение политического процесса во взаимосвя-
зи с динамикой изменений в политической системе берет начало в трудах 
Д. Истона. «Под политическим процессом понимается и воспроизводство всей 
политической структуры общества, и цикличное функционирование полити-
ческой системы во взаимодействии со средой» [9, c. 219]. 
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Он разделил политический процесс на несколько этапов. «Вход (воздей-
ствие среды на политическую систему при помощи поддержки и выдвижения 
к ней требований); конверсия (при помощи конверсии требования преобра-
зуются в решения); выход (реакция политической системы в виде решений 
и действий); обратная связь (возвращение системы к исходной точке равно-
весия)» [9, c. 266]. Разделение политического процесса на ряд фаз можно 
встретить у Г. Алмонда и Г. Пауэла.

Рассмотренные подходы позволяют сделать ряд выводов: политический 
процесс носит циклический характер, состоит из разного количества стадий, 
различающихся по содержанию, но имеющих одну цель — изменение состоя-
ния политической системы; политический процесс описывается различными 
моделями, которые тем не менее не дают объяснения возникновению кризис-
ных изменений в политической системе.

Согласимся с учеными, определяющими политический процесс как «цикл 
политических изменений, последовательную смену состояний политической 
системы» [10, c. 35]. При этом феномен — «это не абсолютно внешне задан-
ное производство политических отношений для отдельной личности, а сово-
купность отдельных видов деятельности людей, гарантированных законом, 
включенных в динамику политических отношений, охватывающих все стадии 
развития политической системы» [9, c. 76].

Отдельный политический процесс, с одной стороны, может быть частью 
бóльшего политического процесса, с другой — распадаться на ряд меняю-
щихся ситуаций. Они отражают людские интересы и потребности и являются 
механизмом их формирования и реализации. Мотив человеческой деятельно-
сти определяет начало и предопределяет результат каждого этапа политиче-
ского процесса. При этом на мотив могут оказывать влияние закрепленные в 
политико-правовых документах формальные процедуры, в рамках которых 
осуществляется деятельность государственных институтов.

Отметим, что создание новой политической действительности является ре-
зультатом деятельности, в ходе которой происходит взаимодействие людей, 
направленное на достижение цели или реализацию властных интересов. «Дей-
ствия и взаимодействия политических субъектов осуществляются во времени 
и пространстве — в итоге возникает упорядоченная последовательность по-
литических действий и взаимодействий, носящая определенный смысл» [11, 
c. 52]. 

Упорядоченная последовательность политических действий или политиче-
ский процесс в каждом случае различается по цели, степени важности, вре-
мени реализации, по охвату, но в совокупности с другими политическими 
процессами образует единую ткань политической жизни. Среди политических 
процессов можно выделить основные процессы, задающие ритм и динамику 
всей политической жизни общества, определяющие ее главные события. На-
пример, выборы.

Основные процессы, с одной стороны, являются источником для множества 
других периферийных политических процессов, с другой — сами находятся 
под их влиянием. Периферийные политические процессы задают динамику раз-
вития отдельных политических институтов (партий, групп интересов и др.).

Циклический подход позволяет рассмотреть динамику развития политиче-
ского процесса, нарушение в точках разрыва, что может привести к возник-
новению кризисных состояний политической системы. 

В цикле политического процесса стоит отметить три этапа.
Первый этап — динамичное равновесие достигается за счет воссоздания 

отношений между народом и властью. При этом развитие политических отно-
шений между ними на этом этапе, как правило, основывается на традициях 
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и преемственности, которые имеют приоритет перед нововведениями при 
реализации политическими субъектами своих функций. Процессы усиления 
социального метаболизма, социальная дифференциация, появление новых со-
циальных групп и слоев, увеличение хаоса на макроуровне, в конечном счете 
выводят политические процессы на новый этап.

Второй этап — в ходе развития общества структура и механизм политиче-
ского процесса выходят на новый уровень, который отвечает новым социаль-
ным потребностям общества. Происходит формирование новых механизмов 
отношений между властью и обществом. Дальнейшее политическое развитие 
сопровождается усложнением процесса адаптации власти к изменяющимся 
условиям, усилением борьбы за власть, возникновением кризисных ситуаций. 
Они могут быть функциональны — власть способна восстановить стабиль-
ность (выборы); частично функциональны — политическая система транс-
формируется, сохраняя определяющие характеристики (реформы); дисфунк-
циональны.

Третий этап — при дисфункциональном варианте завершения кризиса 
власть утрачивает способность контролировать свои решения, теряет легитим-
ность и стабильность. Наступает распад или происходит вынужденное изме-
нение всех характеристик политической системы (революция).

Характер циклических изменений, происходящих в рамках политическо-
го процесса, оказывает влияние и на нелинейную динамику политической 
системы, чьим важным элементом он является. Всесторонний учет цикли-
ческих изменений позволяет выстроить обоснованный политический прогноз 
о развитии либо всей политической системы, либо ее отдельных подсистем. 
Так, изменение в ходе парламентских выборов численного и количественно-
го состава политических партий может оказать влияние и на формирование 
внутри политического курса.

Движущей силой цикличности политического процесса являются несовпа-
дающие интересы у различных субъектов политики. Одним из способов про-
движения интересов является политическое решение, которое представляет 
циклический процесс, состоящий из определенных этапов. 

За несколько десятилетий в рамках теории принятия политических ре-
шений было разработано значительное число циклических моделей, раз-
личающихся по количеству и внутреннему содержанию фаз, характеру их 
сопряжения. В процессе моделирования политологи исходили из того, что 
политико-государственное решение представляет собой совокупность отдель-
ных, но согласующихся между собой стадий. При этом последняя стадия 
готовит предпосылку к возвращению к первой стадии, обеспечивая тем самым 
«обратное воздействие». Циклический характер принятия политических реше-
ний отмечает и отечественный ученый С. Решетников [7, c. 166].

Для каждого политического процесса характерен свой ритм, который может 
задаваться на высоком законодательном уровне. Например, Конституцией стра-
ны: выборы главы государства, правительства, в органы законодательной власти.

Мировые кризисы, стихийные бедствия, военные перевороты могут вно-
сить изменения в устоявший ритм политического процесса. 

Применение широкого потенциала циклического подхода при оценке дина-
мики политического процесса позволяет поднять уровень достоверности про-
дуцируемых прогнозов, а следовательно, повысить управляемость развития 
политической системы и общества.

В заключение отметим, что циклы политических процессов не сводятся 
исключительно к деятельности политических институтов, помимо них они 
в значительной степени обусловлены экономическими, демографическими и 
иными факторами.
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Таким образом, исследование политического процесса сохраняет свою 
актуальность. С одной стороны, политический процесс — одна из ключе-
вых категорий политической науки, которая может быть сравнительно чет-
ко определена, с другой — является методологически непростым, поскольку 
испытывает влияние различных парадигмальных позиций, что отражается в 
определениях феномена. 

Концептуализация политического процесса происходит в рамках господ-
ствующих научно-методологических доктрин. Вместе с тем применение в ис-
следовании нового подхода (циклического) позволило раскрыть новые аспек-
ты политического процесса, получить ответы на вопросы, не доступные в 
рамках других подходов.
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