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В современной отечественной учебной литературе по политологии тер-

мин «политический процесс» используется в различных аспектах, авторы 
учебников и пособий стремятся проиллюстрировать многоплановость этого 
понятия. В советскую эпоху подобный плюрализм был практически исклю-
чен. Новые взгляды, новые подходы, конечно, появлялись, и нередко впервые 
к широкой публике они приходили со страниц учебной литературы. Это зна-
ют и историки, и юристы. Впрочем, что касается вопросов анализа политики, 
то здесь существовал заданный государством жесткий режим. 

В середине 1980-х гг. положение изменилось. Ограничения на анализ 
политической сферы были сняты, явления политической жизни стали обсуж-
даться публично, а к началу 1990-х гг. фактически легализовалась политоло-
гия, причем и как отрасль знания, и как учебная дисциплина. Значительно 
обогатившись за счет открывшегося широкого доступа к информации о раз-
работках западной науки, отечественные политологи приступили к осмысле-
нию основных компонентов системы политологического знания. 

Несколько лет шел процесс оформления проблематики учебного пред-
мета, создавались программы курсов политологических дисциплин. В числе 
прочих задач актуальным виделось воплощение в практику контовской идеи 
о необходимости рассмотрения как статического, так и динамического обра-
зов изучаемых объектов. Появляется много учебной литературы, где отдель-
ные блоки вопросов были специально посвящены рассмотрению динамиче-
ских аспектов политики – политическим изменениям и политическому разви-
тию. Наиболее общим, охватывающим все различные динамические аспекты 
политической жизни, было признано понятие «политический процесс». 
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Впрочем, сразу же обнаружилось, что за этим термином нет строго за-
крепленного содержания. Поэтому необходимым компонентом материалов 
учебников стала интерпретация. И первоначально эта интерпретация понятия 
«политический процесс» разворачивалась вокруг проблематики политиче-
ской системы общества, т. е. темы, разработанной весьма основательно. За-
тем спектр проблем, к анализу которых стали применять положения о про-
цессуальном течении политической жизни, стал расширяться. Как ныне рас-
сматривается это понятие в учебной литературе, с какой целью авторы учеб-
ников используют его? 

Прежде всего, заметно, что и сегодня тема «Политический процесс» не 
всегда специально выделяется в учебных программах. Это объясняется мно-
гими факторами, например, тем, что свойственное политической сфере дви-
жение можно описать и иными способами, не обращаясь специально к теме 
процесса. И сегодня часть авторов стороной обходят проблему понятия «по-
литический процесс», но при этом подробно рассматривают различные поли-
тические процессы, понимая под ними революции, модернизацию, мятеж и т. 
п. Но в целом в последние годы эта тема стала своего рода атрибутом учеб-
ников и пособий по политологии. Нередко ей посвящены целые разделы 
учебников. В этом плане важно, что понятие политического процесса позво-
ляет подчеркнуть специфику политологического знания, так как указывает на 
такой вид процессов, где действующим субъектом выступает политический 
субъект (актор), субстратом процесса выступает деятельность, а сущность 
может видеться в производстве определенного политического порядка. Это 
понятие позволяет описать движение субъекта на политической сцене и глу-
боко проникнуть в свойства субъекта политики через анализ выполняемых 
им функций. 

Нужно отметить также, что в современных учебниках значительно боль-
ше внимания стали уделять рассмотрению объема и содержания самого поня-
тия. Много места в учебниках отводится демонстрации разных подходов к 
анализу политического процесса, к типологии процессов, в них представлены 
модели структуры процессов и рассматриваются акторы. Характерной чертой 
стало обращение к проблемам современного политического процесса в Рос-
сии. Появились учебные пособия, специально посвященные проблематике 
исследования политического процесса [9]. Правда, по-прежнему мало внима-
ния обращается на сущностные характеристики базового понятия – понятия 
«процесс», а между тем это один из приемов, позволяющих актуализировать 
предмет изучаемого курса и одновременно придать политическому «челове-
ческое лицо»: политический процесс – это разновидность социальных про-
цессов, и курс политология – это разговор не только о технологиях, избира-
тельных процедурах, партийных системах и т. п.; но и о специфическом спо-
собе объяснения человеком окружающего мира. 

В философской литературе процесс рассматривают как категорию, ха-
рактеризующую совокупность необратимых, взаимосвязанных длительных 
изменений, результатом которых является нечто новое [3, с. 378]; как после-
довательность состояний различных систем, связанность стадий их движе-
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ния, течение совокупной человеческой деятельности, порождающей различ-
ные результаты [9, с. 706]. Выделенные аспекты в целом выражены в трак-
товках понятия политического процесса, предлагаемых в учебниках. Напри-
мер, политический процесс – совокупность различных форм взаимодействия 
по реализации интересов субъектами политической жизни, в которых они 
выполняют определенные политические функции и роли [2, с. 420]. Полити-
ческий процесс – последовательная и продолжительная по времени смена 
состояний политической системы и ее подсистем либо изменение в них от-
дельных элементов, которые совершаются под влиянием внутренних и внеш-
них условий жизни общества [7, с. 582]. 

Как видно, резкой разницы в определениях понятия нет. Сам термин 
«процесс», несмотря на свой высокий статус, не имеет слишком широкого 
спектра толкований. Но различия в трактовках все же есть. Дело, конечно, не 
столько в словах (терминах), которые используются авторами учебников. 
Отечественная традиция анализа политического процесса находится в стадии 
становления, и поэтому в наших учебниках практически все ссылаются на 
известные концептуальные подходы западных ученых (институционализм, 
структурный функционализм и пр.). Поэтому, говоря о различиях, скорее, 
можно указать на разные точки отсчета, разные аспекты, которые выдвига-
ются конкретным ученым на первый план. Иногда это понятие политики, 
иногда – политической системы, иногда – проблема акторов. Различия обу-
словлены и той ролью, какую авторы отводят понятию политического про-
цесса в программе своего курса, а также местом, занимаемым этой темой в 
программе изучаемого курса, логикой построения курса. Как правило, в 
учебниках признается, что оно предназначено для объяснения динамической 
стороны политики и, главное, позволяет демонстрировать динамику. В этом 
плане оно нередко рассматривается в роли мостика в переходе от статических 
характеристик объекта к динамическим, а поэтому выделяются скорость, им-
пульсивность, частота, интенсивность и иные подобные характеристики объекта. 

Отличия обусловлены также фактором различия в способах актуализа-
ции понятия. Этому понятию, как правило, приписывают специальный статус 
(и даже категориальный), а, следовательно, в учебниках этот особый статус 
должен быть подтвержден. Это достигается, главным образом, через выявле-
ние соотношения понятий «система», «процесс», «изменение», «развитие»; 
если в обыденном словоупотреблении эти термины используют как синони-
мы, то в создаваемой автором научной модели каждый термин несет нагруз-
ку, выполняет определенную функцию, и, следовательно, требует уточнения. 
Как видно из учебников, такой путь выявления содержания понятия сегодня 
рассматривается как наиболее целесообразный. 

Однако можно привести примеры, когда различия в трактовках приводят 
к видимой неопределенности, к ощущению противоречивости авторских по-
зиций, и даже вызывают недоумение. Характерно, правда, что различия про-
являются, когда говорят не о содержании понятия, а о формах процесса. На-
пример, в одном из пособий политический процесс рассматривается как ди-
намическая характеристика политики, формами его существования призна-
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ются изменение и развитие, и в то же время изменение и развитие сами опре-
деляются как процессы. [4, с. 9]. Иногда революции и реформы рассматрива-
ются авторами как виды процессов [8, с. 382], иногда – как форма процесса 
[6, с. 141], иногда – как виды изменений [7, с. 583]. Иногда в учебниках вы-
двигаются весьма спорные положения, например, в одном из учебников без-
доказательно выдвинут тезис, что политические процессы обратимы, в отли-
чие от экономических, социальных и прочих процессов [5, с. 452]. Мы при-
водим эти положения с одной целью – обратить внимание на потребность 
дальнейшей концептуализации учебной темы «Политический процесс». 

Как общее, свойственное всем учебникам, можно отметить признание за 
понятием политического процесса особого статуса универсальной категории, 
что позволяет использовать ее для раскрытия функционального и динамиче-
ского аспектов политики. Конечно, мы говорим об учебных изданиях, где 
каждая тема выделяется с какой-то конкретной целью учебного характера. 
Важная составляющая программы учебного курса – каждая тема должна быть 
выстроена таким образом, чтобы позволяла актуализировать предмет изучае-
мой дисциплины. 

В данном случае, относительно нашей темы, контовская идея находит 
интересный вариант воплощения. Правда, здесь опять встает вопрос о пред-
мете, а для политологии – это вопрос непростой. В учебниках же с предме-
том, как правило, определяются заранее, а, в крайнем случае, в самом общем 
виде; центральными проблемами провозглашаются вопросы организации и 
функционирования политики. А, следовательно, уже постановка учебной те-
мы «Политический процесс» нацеливает на углубление и расширение знаний 
студентов о политике, причем ориентирует на выявление совершенно осо-
бенных аспектов политики и на проникновение в них. Речь идет о динамиче-
ских аспектах изучаемых объектов. 

В учебной литературе хорошо прослеживается нацеленность авторов 
представить политику и в статическом, и в динамическом аспектах. Так, тема 
политической системы общества может представать в виде авторской интер-
претации действующих в мире политики законов и демонстрации их разных 
проявлений. Авторы знакомят студентов с элементным составом системы, 
раскрывают строение и механизмы ее функционирования [1, с. 145–171; 2,  
с. 131–148]. Но даже механизмы в рамках этой темы предстают в виде стати-
ческих моделей. Многие темы учебного курса – политические партии и пар-
тийные системы, государство, идеология, демократия и т. п. – традиционно 
раскрываются через характеристику конкретного статического состояния 
этих элементов мира политики. 

Понятие политического процесса благодаря своему содержанию позво-
ляет раскрыть такие аспекты политики, которые не раскрываются через рас-
смотрение объекта в статике. Так, функциональный аспект значительно уг-
лубляется благодаря рассмотрению разных процессуальных форм политиче-
ской жизни. Например, «железный закон» Михельса становится понятен 
только через описание процессов олигархизации и бюрократизации. Полити-
зация (перерастание социальной проблемы в политическую, когда социаль-
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ные отношения переходят в плоскость властного решения политического 
субъекта определенного уровня), выступающая ярким примером роли и зна-
чимости политики в жизни общества, в сути своей может быть раскрыта 
только как процесс. 

Через понятие политического процесса раскрывается динамический ас-
пект политики: оно позволяет описать передвижение субъектов и институтов 
политики на политической сцене, текучесть политических акций в простран-
стве и во времени. Оно позволяет рассматривать и анализировать тенденции, 
выявленные в мире политики. Само понятие «политический процесс» делает 
предметным взаимодействие: взаимодействие легко представить как борьбу 
за власть, статусы, т. е. за ресурс и его перераспределение, что и ведет к из-
менению субъекта, и при этом само взаимодействие может быть раскрыто 
через описание временной последовательности состояний субъектов, воздей-
ствующих друг на друга или испытывающих воздействие извне. 

Важная роль в раскрытии динамического аспекта принадлежит приему 
типологизации политических процессов. Можно ограничиться в выборе кри-
териев типологизации, но всегда выделение определенных типов и видов по-
зволяет конкретизировать сам процесс, обнажить его характер через описа-
ние отдельных частных характеристик. С другой стороны, обращение к поня-
тию политического процесса обязывает типологизировать политические про-
цессы, характеризовать их, и вместе с тем обоснованно систематизировать, а 
затем и указывать особенности таких форм процессов, как реформа, револю-
ция, модернизация и т. п. Выделяемые стабильные и кризисные, горизон-
тально и вертикально организованные, технократические, идеографические и 
харизматические, а также иные типы процессов могут быть раскрыты только 
через описание их динамики – хода развития, изменений объекта под влияни-
ем воздействия на него разных сил [см., напр. 2, с. 322–336]. Это понятие по-
зволяет указать как на пути изменений, так и на векторы развития – автори-
таризация или демократизация, идеологизация или деполитизация и др. 

Таким образом, тематика политического процесса в современной учеб-
ной литературе по политологии уже заняла важное место. Но говорить о за-
вершении процесса формирования концептуальной модели темы пока рано. 
Одна из главных проблем, по нашему мнению, заключается в сложности вос-
создания динамических образов моделей социальных процессов. Тем более 
непросто объяснить такие модели, ведь в арсенале средств преподавателей 
главным остается описание. 
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