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СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТА «ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЫНОК»: 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 
 
Акцентируется внимание на маркетизации политических процессов, методологических подходах 

к структурированию концепта «политический рынок» (маркетинговый, политмаркетинговый, 
институциональный, системный, информационный, социетальный, синергетический и др.), актуальном 
содержательном поле концепта «политический рынок», специфике политического рынка Республики 
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the concept «political market» (marketing, political marketing, institutional, systemic, informational, societal, 
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Введение 
Сегодня глобализованный мир нахо-

дится в «точке бифуркации», в ситуации 
«поворота в истории» (Р. Ван ден Аккер), 
цивилизационного конфликта и цивилиза-
ционного выбора, характеризуется энтропи-
ей, неустойчивостью, неопределенностью. 
Только формируются концептуальные «эс-
кизы» будущего человечества (М. Эпштейн). 
Глобальная турбулентность, геополитиче-
ский разлом, формирование многополярно-
го мира, дискредитация традиционных цен-
ностей, экспансия агрессивного неолибера-
лизма, неонацизма и неоколониализма акту-
ализируют перед Республикой Беларусь за-
дачи, связанные с сохранением суверените-
та и независимости, обеспечением нацио-
нальной безопасности, трансформацией по-
литической системы сообразно вызовам 
современности и актуализации централиза-
ции управления политическим рынком. 
_____________________ 
Научный руководитель – Юрий Павлович Бон-
дарь, кандидат политических наук, доцент, 
ректор Республиканского института высшей 
школы 

 

Основная часть 
Ученые констатируют тотальную 

маркетизацию всех сфер социокультурной 
практики: экономики, образования, науки 
и др., в т. ч. маркетизацию политики 
(И. Л. Недяк, О. М. Михайленок и др.). 
Маркетинговый подход в гуманитаристике 
становится универсальным. Посредством 
механизма «парадигмальных прививок» 
(В. С. Степин) маркетинговый подход экс-
траполирован и адаптирован политологией. 
Политологи применяют маркетинговый 
подход к исследованию феноменов «поли-
тическая система», «политический процесс», 
«политические и электоральные рынки». 

В политической науке актуальны как 

исследования, связанные с разработкой те-

ории и методологии политического марке-

тинга на основе комплементарности прин-

ципов междисциплинарности и полипара-

дигмальности (концепция холистического 

маркетинга, социетальный и синергетиче-

ский подходы), так и исследования, связан-

ные с менеджериально-технологическим 

измерением политического маркетинга, 

обоснованием и разработкой технологий 
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политического маркетинг-менеджмента, 

технологий не столько манипулирования 

электоральным поведением, сколько «мяг-

кого» управления политическими процес-

сами, политическим рынком (аналитика, 

целеполагание, прогнозирование, стратеги-

рование, проектирование, экспертиза/кон-

салтинг, сегментирование, инвестирование). 

С целью структурирования концепта 

«политический рынок» применялись методы 

контент-анализа философских, специально-

научных и методологических источников, а 

также политико-правовых актов Республи-

ки Беларусь (Конституция Республики Бе-

ларусь, проект новой Концепции нацио-

нальной безопасности Республики Бела-

русь, Закон Республики Беларусь от 7 фев-

раля 2023 г. № 248-З «О Всебелорусском 

народном собрании», Закон Республики Бе-

ларусь от 14 февраля 2023 г. № 250-З 

«Об основах гражданского общества», За-

кон Республики Беларусь от 14 февраля 

2023 г. № 251-З «Об изменении законов по 

вопросам деятельности политических пар-

тий и других общественных объединений», 

Закон Республики Беларусь от 16 февраля 

2023 г. № 252-З «Об изменении Избира-

тельного кодекса», Закон Республики Бела-

русь от 14 мая 2021 г. №104-З «Об измене-

нии законов по вопросам противодействия 

экстремизму», Закон Республики Беларусь 

от 14 октября 2022 г. № 213-З «О лицензи-

ровании», Закон Республики Беларусь от 17 

июля 2008 г. № 427-З «О средствах массо-

вой информации»), метод межпарадиг-

мальной рефлексии (определение политиче-

ского рынка в контексте альтернативных 

парадигм, концепций политического марке-

тинга), факторный анализ развития поли-

тического рынка Республики Беларусь, ме-

тоды политической аналитики и политиче-

ского прогнозирования (определение стра-

тегии развития политического рынка, реги-

ональных политических рынков Республи-

ки Беларусь в контексте существенных 

трансформаций геополитических и макро-

экономических отношений, а также право-

вого поля, политической системы Респуб-

лики Беларусь). 

В исследовании И. Л. Недяк «Марке-

тинговый подход к исследованию полити-

ческих процессов» [1] предпринята продук-

тивная попытка определения содержания 

политмаркетингового концепта «политиче-

ский рынок». На основе контент-анализа 

междисциплинарных источников (полити-

ческая наука, политическая экономия, об-

щий маркетинг) диссертантом определены 

четыре основных сегмента содержательно-

го поля концепта «политический рынок» 

[1, с. 159–160]: политический рынок как со-

вокупность фактических и потенциальных 

потребителей политического предложе-

ния; политический рынок как система про-

изводства и распределения политических 

товаров и услуг; политический рынок как 

артефакт, элемент и инструмент демо-

кратической политической системы; по-

литический рынок как система субрынков, 

подсистем, сфер. Акцентируем внимание 

на указанных сегментах концепта «полити-

ческий рынок». 

Политический рынок как совокуп-

ность фактических и потенциальных 

потребителей политического предложе-

ния. Ф. Котлер и К. Л. Келлер отмечают, 

что в сфере экономики термин «рынок» ис-

пользуется «применительно к группе поку-

пателей и продавцов, которые осуществля-

ют транзакции в отношении отдельных то-

варов или классов товаров; отсюда рынок 

жилья, рынок зерна» [2, с. 21]. Экономисты 

выделяют пять основных взаимодействую-

щих субрынков: «рынок производителей», 

«рынок ресурсов», «рынок потребителей», 

«рынок посредников», «государство» как 

экономический субъект, в той или иной сте-

пени управляющий рынками. В маркетинге 

термин «рынок» используется в различных 

контекстах, например для описания различ-

ных групп покупателей. «Маркетологи го-

ворят о рынках потребностей (например, 

рынок потребления диетических продук-

тов), рынках товаров (рынок обуви), демо-

графических рынках (молодежный рынок), 

географических рынках (китайский рынок), 

а также используют эту концепцию в более 

широком смысле, говоря о «рынках избира-

телей», рынках труда» [2, с. 21–22]. 

Интерпретация политического рынка 

как совокупности фактических и потенци-

альных потребителей политического пред-

ложения сопряжено с разработкой страте-

гий и технологий исследования и управления 

политическим рынком, например, техноло-

гий политической аналитики, сегментирова-

ния, прогнозирования, стратегирования. 

В частности, Е. Г. Морозова отмечает, что 



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія      № 1 / 2023 

 

106 

целью политического маркетинга является 

всестороннее изучение политического рын-

ка, определение его специфики, включая 

электоральную специфику, адаптация поли-

тического продукта, политического пред-

ложения к запросам рынка, активное воз-

действие на рынок и существующий спрос, 

формирование потребностей и предпочте-

ний, т. е. управление рынком [3]. 

Политический рынок как система 

производства и распределения политиче-

ских товаров и услуг, где производитель 

стремится к максимизации прибыли, а по-

требитель – к максимизации полезности [1]. 

Е. Г. Морозова определяет политический 

рынок как «систему производства и распре-

деления политических товаров и услуг, до-

статочно эффективно обеспечивающую со-

гласование интересов продавцов (партий, 

политиков, политических консультантов) и 

покупателей (избирателей, граждан) в усло-

виях относительно свободной конкурен-

ции» [3, с. 126]. Г. О. Квасова предлагает 

следующее определение политического 

рынка: «Политический рынок – система от-

ношений между субъектами политического 

процесса, возникающая по поводу произ-

водства, распределения и обмена ресурсов 

общественного влияния, используемого для 

достижения политических целей, удовле-

творения политических интересов и реали-

зации политических притязаний в рамках 

социальных институтов, определяющих 

структуру, уровни, формы и способы взаи-

модействия субъектов» [4, с. 11]. 

Политический рынок также рас-

сматривают как атрибут и инструмент 

демократической политической систе-

мы, «становление которого связано с при-

нятием всеобщего избирательного права и 

появлением массовых политических пар-

тий» [1, с. 130]. Атрибутами демократиче-

ской политической системы являются: от-

крытость и многообразие политического 

рынка, политических субъектов (партий, 

союзов, институтов гражданского общест-

ва, бизнес-элит, СМИ как самостоятельных 

политических акторов и др.), плюрализм 

политических концепций (программ), поли-

тическая конкуренция, нормы, регламенти-

рующие политические отношения, «прави-

ла игры» на политическом поле. 

Политический рынок интерпретиру-

ется и с позиции системного подхода как 

система субрынков, подсистем, сфер, ко-

торые связаны между собой процессами 

обмена политическими ресурсами [1]. 

С одной стороны, политологи отмечают, 

что «политические процессы исследуются в 

логике рыночного спроса и предложения, 

политическое поведение изучается как от-

ношения рыночного обмена ценностями и 

ресурсами по поводу завоевания и удержа-

ния политической власти» [1, с. 7], а поли-

тический рынок определяется как «про-

странство, на котором происходит обмен 

голосов избирателей на предвыборные обе-

щания кандидатов, лояльности и поддержки 

граждан – на проектируемые политиками и 

управленцами решения; при этом все акто-

ры политического рынка действуют ради 

достижения собственных целей» [5, с. 5]. 

С другой стороны, политический ры-

нок рассматривается как открытая сис-

тема, интегрированная в глобальную над-

систему. В этой связи на функционирова-

ние и развитие политического рынка суще-

ственное влияние оказывают геополитиче-

ские, макро- и микроэкономические, соци-

ально-экономические, социодемографиче-

ские, политико-правовые, технико-техноло-

гические, этнокультурные и внутриполити-

ческие и другие факторы. И. Л. Недяк счи-

тает, что политический рынок есть полити-

ческая сфера взаимодействия трех подси-

стем: «электоральный рынок», «рынок госу-

дарственной власти» (формируют субры-

нок «высокой политики») и «рынок полити-

ческой активности» (интерпретируется как 

субрынок «низкой» политики, интегрирую-

щий институты гражданского общества) [1]. 

Политический рынок позициониру-

ется и как политическое пространство 

конкурентной борьбы за властные ресур-

сы (П. Бурдье, О. В. Крыштановская, 

С. Н. Пшизова, А. Е. Спасский и др.). 

П. Бурдье вводит понятия «социальное про-

странство», «политическое поле». Полити-

ческое поле рассматривается как подпро-

странство социального пространства и трак-

туется как поле политической борьбы, поле 

политической конкуренции «за навязыва-

ние своего видения социального мира, что 

склоняет теоретиков и их профессиональ-

ных официальных выразителей к производ-

ству дифференцированного, специализиро-

ванного политического продукта, подогнан-

ного к различным формам спроса» [6, с. 85]. 
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О. В. Крыштановская отмечает: «Политиче-

ское пространство, исследуемое с ракурса 

отношений обмена властными ресурсами, 

может быть рассмотрено как рынок, на ко-

тором совершаются торги и сделки. Это ры-

нок, субъектами которого являются пред-

ставители политического класса, обменива-

ющие одни ресурсы на другие. Ресурсы в 

аккумулированном и персонифицирован-

ном виде представляют собой политиче-

ский капитал» [7, с. 53–54]. С позиции 

А. Е. Спасского, политический рынок – это 

рынок властных ресурсов, это политическое 

пространство конкурентной борьбы за 

властные ресурсы (административные, пра-

вовые, экономические, идеологические, ме-

диаресурсы и др.) [8]. В пространстве поли-

тического рынка «постоянно происходят 

процессы приобретения властных ресурсов, 

обмена одних властных ресурсов на другие, 

а также – управления властными ресурса-

ми» [8, с. 73]. 

Оригинальная концепция политиче-

ского рынка предложена Д. В. Неждано-

вым: политический рынок рассматрива-

ется как метафорическая система. 
Д. В. Нежданов в исследовании «“Полити-

ческий рынок” как метафора современных 

политических исследований» [9] акценти-

рует внимание на ценности методологии 

метафорического моделирования полити-

ческих институтов и процессов в полито-

логическом дискурсе, исследовании поли-

тического рынка как метафорической систе-

мы (включающей такие производные мета-

форы, как политический маркетинг, поли-

тический капитал, политический франчай-

зинг, политический бренд, партийный ди-

зайн и др.), на эвристическом и объясни-

тельном потенциале метафор. В последую-

щих работах исследователь по-прежнему 

рассматривает концепт «политический ры-

нок» как системообразующую метафору 

современного политологического дискурса, 

служащую основой экстраполяции опыта 

исследования коммерческих рынков в плос-

кость политических исследований. Вместе с 

тем Д. В. Нежданов дополняет сущность 

политического рынка, применяя системно-

коммуникативный подход: «С учетом до-

стоинств различных концепций политиче-

ского рынка наиболее широкие эксплика-

тивные возможности для создания теорети-

ческой модели политического рынка от-

крывает системно-коммуникативный под-

ход. В этой связи имеет смысл трактовать 

политический рынок как политическое про-

странство, представляющее определенную 

систему условий и отношений (политико-

культурных, правовых и т. д.), обеспечива-

ющих коммуникативный процесс обмена 

благами на основе принципа конкуренции 

между различными политическими актора-

ми, участвующими в принятии политиче-

ских решений и в распределении властных 

ресурсов» [10, с. 250]. 

Развивая идеи Д. В. Нежданова и ос-

новываясь на методологии метафорическо-

го моделирования политических институ-

тов и процессов, считаем целесообразной 

экстраполяцию в современный политологи-

ческий и политический дискурс экономиче-

ской «стратегии голубого океана», разра-

ботанной В. Чан Кимом [11]. С нашей точ-

ки зрения, данная экономическая концеп-

ция (стратегия) может выступать в качестве 

методологического источника проектиро-

вания (создания) новых политических «го-

лубых океанов» – новых политических 

ниш, политических рынков, субрынков, 

электоральных сегментов, нового полити-

ческого предложения/спроса, что суще-

ственно повышает политическое многооб-

разие, политическую конкуренцию, являет-

ся маркером субъектности политических 

акторов. Эвристический и управленческий 

потенциал данной экономической стратегии 

в контексте политического дискурса заклю-

чается и в том, что «стратегии голубого 

океана» предписывает политическим субъ-

ектам не столько формально сегментиро-

вать существующий политический рынок 

(рынок политических партий, медиа, элек-

торальный рынок), сколько формировать 

его новые сегменты (ниши), основанные на 

новых ценностях, например, формировать 

новые электоральные сегменты через ин-

корпорирование новых ценностей (пере-

форматирование ценностных ориентаций 

электората). Это актуально для качествен-

ного управления политическим рынком, 

стратегирования (позиционирования) на по-

литическом рынке и продвижения полити-

ческими игроками собственных политиче-

ских концепций и программ, повышения 

собственной конкурентоспособности. 

Д. В. Щеглова указывает на новый 

тренд в исследовании и интерпретации по-
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литического рынка: исследование полити-

ческого рынка с позиции теории коммуни-

кации, концепции информационного об-

щества, информационной экономики, со-

циетального подхода, социетального мар-

кетинга (инструменталистский подход ста-

новится все менее актуальным), где фоку-

сируется внимание на субъект-субъектном 

политическом взаимодействии, этике поли-

тических отношений, процессах коммуни-

кации в ходе обмена на политическом 

рынке [12]. Таким образом, политический 

рынок трактуется как информационно-

коммуникационное пространство субъект-

субъектного взаимодействия политических 

акторов с целью создания и обмена полити-

ческого предложения. Д. В. Щеглова соли-

дарна с И. Л. Недяк в том, что наиболее 

«перспективными и новаторскими» в иссле-

довании политического рынка являются со-

циетальный подход и «парадигма полити-

ческого маркетинга взаимоотношений» [1]. 

Концепция (парадигма) политмаркетинга 

взаимоотношений предполагает, что «поли-

тическое предложение как услуга создает-

ся/потребляется в открытом процессе, в хо-

де которого потребитель влияет на содер-

жание/качество услуги и таким образом 

становится ее создателем. Это краеуголь-

ный постулат (политического) маркетинга 

взаимоотношений. Потребитель/избиратель/ 

гражданин становится… “со-создателем”. 

Он разделяет с организацией ответствен-

ность за содержание и качество политиче-

ской услуги. Концепт “со-создатель услуги” 

предполагает изменение характерной для 

маркетинга трансакций асимметрии отно-

шений: активный производитель vs пассив-

ный потребитель. В маркетинге взаимоот-

ношений потребителю отводится роль ак-

тивного субъекта отношений обмена, а не 

пассивного реципиента политического про-

дукта» [1, с. 171–172]. Таким образом, 

граждане/избиратели становятся акторами 

политического рынка, интегрируются в по-

литические процессы субъект-субъектного 

взаимодействия, связанные с генерировани-

ем политического предложения/услуги и 

процессами политического обмена. По мне-

нию Д. В. Щегловой, электорат, таким об-

разом, вовлекается в процесс управления не 

технически (как в случае с голосованием), 

а в качестве постоянного «игрока» [12]. 

С позиции Д. В. Щегловой, инстру-

менты информационной экономики могут 

эффективно использоваться для определе-

ния и исследования политического рынка 

как информационной среды, что «позволит 

оценить информационные издержки, стра-

тегии продавцов и покупателей в условиях 

асимметрии информации» [12, с. 56]. Важ-

ными инфраструктурными характеристика-

ми политического рынка выступают харак-

тер, полнота и уровень асимметричности 

информации и сформированная модель 

коммуникативной практики. Д. В. Щеглова 

отмечает: «Под политическим рынком мы 

будем понимать совокупность всех взаимо-

действий продавцов (партий, политиков, 

бюрократии, элит), которые предлагают 

политический продукт информационно-

символического характера, и потребителей, 

чьи интересы агрегированы посредством 

сложившейся модели коммуникации в рам-

ках современных политических институтов, 

правил и типа конкурентной среды полити-

ки. Главными составляющими современно-

го политического рынка выступают среда и 

тип политической конкуренции, информа-

ционная составляющая политического про-

дукта, сопровождающие процесс политиче-

ской коммуникации издержки, объем и со-

держание политического спроса и предло-

жения, а также эффекты асимметрии ин-

формации» [12, с. 40–41]. 

В постнеклассической науке метана-

учную (универсальную) функцию выполня-

ет синергетический подход (М. С. Каган, 

Е. Н. Князева, В. С. Степин) [12–15], кото-

рый применяется и к исследованию соци-

ально-гуманитарных систем. В. С. Степин 

отмечает: «К типу человекоразмерных са-

моразвивающихся систем относятся все со-

циальные объекты, рассмотренные в аспек-

те не только функционирования, но и раз-

вития» [15, с. 42]. Класс сложных самораз-

вивающихся систем формируют человеко-

размерные объекты, т. е. системы, включа-

ющие человека в качестве своего компо-

нента (В. С. Степин). «Саморазвивающиеся 

системы представляют собой особый тип 

системных объектов. Они характеризуются 

открытостью, способностью порождать но-

вые уровни своей организации, когда каж-

дый новый уровень воздействует на ранее 

сложившиеся, преобразует их. Такие систе-

мы периодически проходят через состояния 
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неустойчивости, фазовых переходов, кото-

рые могут быть описаны в терминах дина-

мического хаоса. В этих состояниях возни-

кают точки бифуркации, небольшие флук-

туации могут порождать странные аттрак-

торы, которые определяют возможности 

дальнейшего развития системы. Предсказа-

ния поведения системы – сценарные, суще-

ствуют пространственно-временные окна 

прогнозирования, которые меняются при 

усложнении уровневой организации систе-

мы по мере ее развития. Процесс такого 

развития может быть описан как смена 

типа саморегуляции системы, переход от 

одного типа саморегуляции к другому 
(выделено нами. – Е. В.)» [15, с. 42]. 

В контексте синергетического под-

хода политический рынок есть сложная 

саморазвивающаяся человекоразмерная 

система, для которой характерны откры-

тость, многообразие политических акторов, 

политических институтов, политических 

концепций и программ и др., динамич-

ность, нелинейность и альтернативность 

развития, фазовые переходы, точки бифур-

кации, когда система находится в крити-

ческом состоянии, состоянии энтропии, 

нестабильности, неустойчивости, неопре-

деленности относительно будущего, со-

стоянии потенциальных качественных 

трансформаций под влиянием флуктуаций 

(внешних воздействий, отклонений, коле-

баний). Точка бифуркации – это критиче-

ская, «поворотная» точка в развитии систе-

мы, когда система находится в состоянии 

«выбора» аттрактора. Аттракторы – это 

возможные равновероятные направления 

развития системы (обретение системой упо-

рядоченного, устойчивого состояния) после 

точки бифуркации, в которой система край-

не «чувствительна» к внешним воздействи-

ям: даже незначительные колебания, флук-

туации могут изменить вектор развития си-

стемы. Для саморазвивающихся систем ха-

рактерна способность к системной транс-

формации, качественным изменениям, ге-

нерированию нового типа саморегуляции, 

оптимальной для данного контекста струк-

туры, модели организации в ситуации хаоса 

и непрерывных колебаний. 

В контексте синергетического подхо-

да политический рынок Республики Бела-

русь можно идентифицировать как закрыто-

открытую систему с доминированием ад-

министративно-управленческого компонен-

та, которая в настоящий период находится в 

«точке бифуркации», системной трансфор-

мации. В данную систему интегрированы 

следующие компоненты: «органы государст-

венного управления», «политические пар-

тии, союзы», «общественные объединения», 

«учредители, спонсоры», «медиа», «электо-

рат». Системообразующую функцию в ней 

выполняет государство как политический 

субъект, управляющий политическими про-

цессами, политическим рынком (региональ-

ными политическими субрынками), конфи-

гурирующий отношения политического об-

мена, формирующий аксиологическое и 

правовое поле, архитектонику и стратегию 

развития политического рынка. 

В качестве глобальных детерминант 

неравновесного состояния политического 

рынка Республики Беларусь выступают гео-

политические факторы, глобальный циви-

лизационный кризис и конфликт; в качестве 

локальных – усиление суверенизации, пере-

форматирование политико-правового поля, 

национальная стратегия регионализации, 

включая политическую регионализацию. 

В силу глобальных вызовов, рисков, 

угроз политический рынок Республики Бе-

ларусь становится «закрытым» (высокая 

степень администрирования; ужесточение 

требований к регистрации политических 

партий и общественных объединений; огра-

ничение законодательством доступа на по-

литический рынок «иностранных агентов»). 

С одной стороны, это снижает политиче-

скую конкуренцию, с другой – политиче-

ский рынок Республики Беларусь становит-

ся все более управляемым, транспарент-

ным, легитимизированным, структуроус-

тойчивым, менее подверженным влиянию 

на внутриполитические процессы внешних 

деструктивных сил через контролируемые и 

спонсируемые «извне» НКО, международ-

ные организации, медиа. Политический ры-

нок Республики Беларусь характеризуется 

высоким уровнем монополизации, низким 

уровнем развития конкурентной политиче-

ской среды, политической гетерогенности 

(политический рынок Республики Беларусь 

может быть идентифицирован как олигопо-

лия), низким уровнем субъектности поли-

тических «игроков» и, как следствие, не-

дифференцированностью на концептуаль-

ном уровне политических и идеологических 
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продуктов (программ), асимметричностью 

информации, односторонней коммуникаци-

ей. Усиливается регионализация (развитие 

региональных политических субрынков), 

виртуализация (цифровизация), медиатиза-

ция (политический рынок все более сопря-

гается с интернет- и медиапространством, а 

медиа становятся политическими акторами) 

политического рынка Республики Беларусь. 

 

Заключение 

Таким образом, контент-анализ меж-

дисциплинарных, политологических источ-

ников позволяет заключить, что актуаль-

ный концепт «политический рынок» 

сформирован под влиянием маркетингово-

го, политмаркетингового, системного, ком-

муникативного, информационного, синер-

гетического, социетального подходов, ме-

тодологии метафорического моделирования 

и интегрирует следующие сегменты: поли-

тический рынок как совокупность потреби-

телей политического предложения; полити-

ческий рынок как политическое простран-

ство конкурентной борьбы за властные ре-

сурсы; политический рынок как система 

производства и распределения политиче-

ских товаров и услуг; политический рынок 

как атрибут и инструмент демократической 

политической системы; политический ры-

нок как система субрынков, подсистем, 

сфер, связанных между собой процессами 

обмена политическими продуктами; поли-

тический рынок как метафорическая систе-

ма; политический рынок как информационно-

коммуникационное пространство субъект-

субъектного взаимодействия политических 

акторов с целью создания и обмена полити-

ческими ресурсами; политический рынок 

как сложная саморазвивающаяся «чело-

векоразмерная» система, обладающая 

синергетическими параметрами и эф-

фектами: открытостью, гетерогенностью 

(политическим многообразием), динамич-

ностью, нелинейностью, равновероятност-

ностью сценариев развития, фазовыми пе-

реходами, точками бифуркации, когда си-

стема находится в состоянии энтропии, не-

стабильности, неустойчивости, концепту-

альных осцилляций, неопределенности бу-

дущего под влиянием флуктуаций, внешних 

воздействий, способностью к системным 

качественным трансформациям, смене типа 

саморегуляции, формированию оптималь-

ной для данного контекста структуры и мо-

дели организации. 
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