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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Политическая сфера не автономна и не самодостаточна. Она 
-  часть целого, включенная в окружающую среду, т.е. как в иные 
области человеческой жизнедеятельности, так и в природно- 
макрокосмическую сферу. Другими словами, политическая дей
ствительность представляет собой сложно организованную сис
тему, существенными чертами которой являются память и обмен 
информацией по принципу обратной связи. Помимо этого, сфера 
политики как процесс и результат деятельности общества облада
ет свойством инклюзивное™, т.е. включенности в социально- 
экономическую, духовную области. Поэтому модификация одной 
из систем социального пространства может привести к изменени
ям в других системах (подсистемах). Следовательно, к функцио
нированию политической системы в целом и к политическим 
процессам в частности применим системный метод. Однако 
предложенная Д.Истоном модель-схема данного метода оставля
ет «за бортом» то, что происходит внутри политической системы, 
так называемом «черном ящике». Дополнить или детализировать 
системный анализ может синергетический подход.

Исследуя механизмы спонтанного образования и сохранения 
сложных систем, синергетика (совместная деятельность) уделяет 
внимание отношениям их устойчивого неравновесия со средой, 
проблемам самоорганизации системы, моментам трансформации 
последней в новое, качественно иное состояние. Синергетиче
ский подход дает знание о том, каким образом можно взаимодей
ствовать со сложными системами и эффективно ими управлять. 
Весьма актуальным также, на наш взгляд, является применение 
возможностей синергетики в исследовании процессов дисфунк
ции элементов политической системы, приводящих к разрыву 
связей последней со средой.
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Представим себе, что по ряду причин и факторов внутренне
го и внешнего характера тоталитарная политическая система 
дестабилизируется. В ее дальнейшем развитии имеется целый 
«веер возможностей»: она может эволюционировать в сторону 
авторитаризма, демократии, принять вид их разнообразных моде
лей и форм. Политический процесс вступает в фазу (режим) 
упадка с характерными для него утратой легитимности власти, 
преобладанием центробежных тенденций внутри политической 
элиты и общества, резким падением материального уровня жизни 
населения. В момент перехода от старой структуры к новой в 
пространстве социальной системы появляются бифуркации 
(ветвления), модифицирующие политическую систему. Послед
няя, в свою очередь, влияет на динамику социальной системы. 
Поэтому любые политические решения, кажущиеся «незаметны
ми» случайностями, могут коренным образом изменить дальней
шую траекторию социокультурной системы.

Вместе с тем неопределенность дальнейших каналов разви
тия политической системы проявляется не сама по себе, а в кон
тексте необходимости и закономерности: «Когда же система вы
бирает определенный путь развития, дальнейшая ее эволюция 
происходит в соответствии с детерминистским законом. Следова
тельно, случайное и необходимое в таком развитии не исключа
ют, а дополняют друг друга» (Рузавин Г.И. Самоорганизация и 
организация в развитии общества // Вопросы философии. -  1995. 
-  № 8. -  С. 65). Попадая в поле притяжения того или иного ат
трактора, система развивается в сторону относительно устойчи
вого состояния: хаос сменяется хаосмосом, режим упадка поли
тической системы постепенно заменяется фазой структурирова
ния новых элементов отношений.

Политическая система, являясь частью глобальной социо
культурной системы, обладает механизмами адаптации, благода
ря которым возможен прогноз дальнейшего социально- 
политического и культурного развития определенного государст
ва. Так, динамика общественно-политического развития Беларуси
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свидетельствует о ее эволюционировании в сторону демократи
ческого типа политического режима. Однако целый спектр ус
тойчивых механизмов, определяемых этнопсихологическими и 
социально-историческими особенностями белорусов (традицион
ность, коллективизм, консерватизм, апеллирование к власти как к 
средству разрешения проблем, преобладание ценностей стабиль
ности над идеями индивидуализма и др.), дает основание пред
положить, что моделью дальнейшего развития демократии будут 
не ее индивидуалистический или плюралистический варианты, а 
коллективистская форма. Стратегия дальнейших политических 
процессов должна учитывать как возможные каналы эволюцио
нирования системы, так и ее относительно устойчивые механиз
мы и потенциал развития.

Харытончык Г.А., дацэпт 

МЕТОДЫКА ВЫКАРЫСТАННЯ ВУЧЭБНАГА 
ВІДЭАФІЛЬМА Ў РАЗВІЦЦІ КАМУНІКАТЫЎНЫХ 

ЗДОЛЬНАСЦЕЙ СТУДЭНТАЎ

У працэсе вывучэння замежнай мовы неабходна не толькі на- 
вучыцца разумець новыя культуры, але і авалодаць між- 
культурнай камунікацыяй, г.зн. умением весці размовы з 
носьбітамі іншай культуры. Культура вусна-моўных зносін дася- 
гаецца праз сукупнасць кампанентаў камунікатыўнай кампетэн- 
цыі, якая ўключае:

а) моўную кампетэнцыю, г.зн. валоданне моўным матэрыя- 
лам для яго выкарыстання ў выказванні;

б) дыскурсійную кампетэнцыю, г.зн. здольнасць адэкватнага 
разумения і пабудовы моўных выказванняў у адпаведнасці з ка- 
мунікатыўнымі задачамі;
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