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План:

❑ Понятие и структура политической 
системы общества. 

❑ Институциональный и системный подходы 
к анализу политической системы.

❑ Функции политических систем.
❑ Политическая система Республики 

Беларусь: особенности формирования, 
структуры, функционирования.



Понятие и структура политической 
системы общества. 

Политическая система - это целостная 
совокупность государственных и 
негосударственных общественных 
институтов, правовых и политических 
норм, взаимоотношений политических 
субъектов, посредством которых 
осуществляется власть и управление в 
обществе.



Один из ведущих американских 
социологов-теоретиков. Помимо 
разработки общесоциологических 
категорий занимался анализом вопросов 
культуры. В работе «Социальная 
система» (1951) анализировал место и 
роль культуры в легитимном социальном 
порядке. Оба явления автономны, но 
тесно связаны с социальной структурой. 
Социальная система включает 
социальную структуру и три другие 
подсистемы, которые функционально 
интегрированы между собой, но одной 
из которых является культурная 
подсистема. Каждая из трех подсистем 
выполняет собственную важную 
функцию. Например, экономическая 
выступает основой приспособления к 
окружающей среде, а семейная — 
обеспечивает социализацию и заботу о 
детях, интегрируя их в общественное 
целое. 

Парсонс Толкотт 
(1902—1979), 



Дэвид Истон
родился в 1917 г. 

один из ведущих 
американских политологов. 
Образование получил в 
университете в Торонто. В 1947 
году получил степень 
в Гарвардском университете. В 
этом же году начал свою карьеру 
в Чикагском университете на 
кафедре Политической науки. В 
1968—1969 гг. президент 
Американской ассоциации 
политических наук. Основной 
вклад Истона в политическую 
науку связан с адаптацией и 
применением принципов и 
методов системного анализа к 
изучению функционирования 
политических систем, а также с 
исследованием проблем 
политической социализации.



Системная модель общества
❑ экономическая подсистема играет роль связующего звена между 

обществом и природой (функция адаптации);

❑ политическая подсистема, которая включает в себя все формы 

принятия решений, определяет коллективные цели и обеспечивает 

мобилизацию ресурсов для их достижения (функция целеполагания);

❑ социетальная ("общностная") подсистема поддерживает устоявшийся 

образ жизни и включает в себя все институты социального контроля - 

от законов до неформальных правил (функция интеграции);

❑ подсистема социализации (культурная) позволяет включить человека 

в существующую культурную систему и содержит в себе культуру, 

религию, семью и школу (функция устойчивости и самосохранения).



Признаки политической системы
❖ Как и любая система, она будет обладать следующими 

признаками:

❖ состоять из множества взаимосвязанных структурных 
элементов. Эта взаимосвязь обеспечивает свойство 
целостности и единство системы;

❖ существовать в рамках внешнего окружения или среды;

❖ иметь границы распространения и выделенность по 
отношению к внешней среде;

❖ носить открытый характер (т.е. она подвержена 
воздействиям, идущим из внешней среды)



Внешнюю среду политической системы
 (Д. Истон) представляют:

Интрасоциетальная 
среда - другие 
подсистемы 
общества: 

экономическая, 
социальная, 
культурная;

Экстрасоциетальная 
среда - другие 

общества, 
международные 

институты и 
отношения.



 Теоретические модели функционирования 
политических систем 

системная структурно-
функциональная

информационно-
кибернетическая



Системная модель
 Была разработана Д. Истоном. Сущность политической 

системы раскрывается в её функции - авторитарном 

распределении ценностей в обществе. Процесс 

функционирования системы описывается через 

отношения обмена с внешней средой. Она сохраняет 

устойчивость, если найден определённый баланс между 

"входящими" импульсами, идущими из среды, и 

"выходящими" импульсами, которые представляют собой 

реакцию системы на полученную информацию. 



Структурно-функциональную 
модель(Г. Алмонд) 

 Политическая система представляет собой типы действий, 

имеющих отношение к принятию политических решений. 

Главная функция системы - обеспечение легитимного 

принуждения, что позволяет сохранить общественную 

стабильность.

Анализ системы должен осуществляться на двух уровнях:

⚫ институциональном (исследование политических институтов);

⚫ ориентационном (исследование политической культуры).

  



Информационно-кибернетическую 
модель (К. Дойч)

Используя положения и терминологию, 

разработанные в кибернетике, рассматривает 

политическую систему через потоки информации. 

Функция системы заключается в координации 

усилий людей для достижения поставленных 

целей. 



Процесс функционирования 
системы складывается из 

нескольких этапов:
этап 1: получение информации и формирование 

блока данных;

этап 2: селекция информации: отбор и оценка 

полученной информации;

этап 3: принятие решений;

этап 4: реализация поставленных целей.



Структура политической системы

⚫ институциональная подсистема, состоящая из 
различных государственных и общественно-
политических институтов и неполитических 
организаций, СМИ

⚫ коммуникативная подсистема, представляющая 
собой совокупность отношений и принципы 
взаимодействия, складывающиеся как внутри 
политической системы, так и между ее 
подсистемами. 



⚫ нормативная подсистема, выступающая как 
совокупность различных политико-правовых норм и 
других средств регулирования взаимосвязей между 
субъектами политической системы;

⚫ культурно-идеологическая подсистема, 
включающая в себя совокупность политических 
взглядов, теорий и концепций, политическую и 
правовую культуру;

⚫ функциональная подсистема объединяет способы 
реализации власти, которые определяют характер 
взаимоотношений власти и гражданского 
общества, способы поддержания его единства и 
целостности.



Подходы к анализу политической 
системы 

Институциональный подход рассматривает 

политическую систему как совокупность 

государственных и негосударственных институтов 

социальных и правовых норм, посредством 

которых реализуются политико-властные 

отношения. 



Предметом исследования являются оформленные центры 

власти: государство, партии, общественные объединения и 

подчиненные им структуры, а также нормы, регулирующие 

деятельность этих институтов и их взаимодействие. 

Институциональный подход дает возможность детально 

изучить отдельные организации, их возникновение, развитие, 

функционирование. Политическое поведение при 

институциональном подходе анализируется в тесной 

взаимосвязи с существующими политическими институтами 

– учреждениями и установлениями. 



Системный подход
преодолевает правовую и институциональную 

ограниченность и обращает внимание на всю сферу 

политической деятельности в обществе. При системном 

подходе главным предметом анализа является не институт, а 

социальное взаимодействие между индивидами и группами, 

которые осуществляют определенные политические роли. 

Политические взаимодействия ориентированы на 

авторитетное распределение ценностей в обществе.



Функции политической системы

❖ политическое руководство обществом, в том числе определение 
стратегических целей и перспектив общественного развития;

❖ консолидация общественно-политического строя на базе ценностей, 
идеалов, символов;

❖ регулятивная функция - выработка определённых правил поведения, 
придерживаться которых обязаны субъекты политики;

❖  мобилизация ресурсов. Эта функция призвана обеспечить 
максимальное использование ресурсов общества для осуществления 
поставленных целей;

❖ функция распределения материальных и духовных ценностей и др.



Функции политической системы (Г.
Алмонд)

«Входящие» функции:
◦ Политическая социализация, направленная на формирование 

определённого типа как участника политической жизни, и 
рекрутирование - подбор людей для заполнения статусов в 
политических институтах;

◦ Артикуляция интересов;
◦ Агрегирование интересов;
◦ политическая коммуникация - деятельность по согласованию, 

достижению компромиссов.
«Исходящие» функции:

◦ нормотворчество;
◦ использование правил и норм;
◦ контроль со стороны государства за соблюдением правил и норм.



Типология политических систем
В зависимости от политического 
режима различают следующие 
политические системы:

◦ тоталитарные;
◦ авторитарные;
◦ демократические.

По характеру взаимодействия с внешней 
средой выделяют:

◦ открытые системы;
◦ закрытые системы.



Политические идеологии

⚫  Понятие идеология: историческая 
динамика.

⚫  Идеология: понятие, сущность, 
уровни, функции.

⚫  Основные идеологические течения 
современности.




