
Политическая система общества
� Понятие политической системы. 
� Структура, функции и типологии политических 

систем. 
� Особенности формирования политической 

системы Казахстана в 90-е годы. 
� Функции политической системы
� Вклад в исследование политической системы Д. 

Истона, Г. Алмонда



� Рассуждая о политической сфере общественной жизни, мы обычно 
представляем себе совокупность определенных явлений, предметов 
и действующих лиц, которые ассоциируются с понятием 
«политика». Это партии, государство, политические нормы, 
институты (такие, как избирательное право или монархия), 
символы (флаг, герб, гимн), ценности политической культуры и т.д. 
Все эти структурные элементы политики не существуют 
обособленно, независимо друг от друга, а составляют систему 
- совокупность, все части которой взаимосвязаны так, что 
изменение хотя бы одной части приводит к изменениям во всей 
системе. Элементы политической системы упорядочены, 
взаимозависимы и образуют определенную системную целостность.



�Политической системой 
можно назвать упорядоченную 
совокупность норм, институтов, 
организаций, идей, а также 
отношений и взаимодействий между 
ними, в ходе которых реализуется 
политическая власть.



�Политическая система 
характеризуется:
�политической идеологией;
�политической культурой;
�политическими нормами, 

традициями и обычаями.





� Существуют различные основания для выделения основных элементов 
политической системы. Рассмотрим первую из классификаций, в которой 
выделяются подсистемы:

� организационно-институциональная - это организации (социальные группы, 
революционные движения и т.д.) и институты — парламентаризм, партии, 
государственная служба, судопроизводство, гражданство, президентство и т.п.;

� нормативно-регулятивная - политические, правовые и моральные нормы, 
обычаи и традиции;

� коммуникативная - отношения, связи и формы взаимодействия участников 
политического процесса, а также между политической системой в целом и 
обществом;

� культурно-идеологическая - политические идеи, идеология, политическая 
культура, политическая психология.



� Политическая система в конечном счете регулирует производство и распределение 
благ между социальными общностями на основе использования государственной 
власти, участия в ней, борьбы за нее.
Выделяют следующие компоненты политической системы:
1) политическая организация общества, включающая в себя государство, 
политические партии и движения, общественные организации и объединения, 
трудовые коллективы и т.п.;
2) политическое сознание, характеризующее психологические и идеологические 
стороны политической власти и политической системы;
3) социально-политические и правовые нормы, регулирующие политическую 
жизнь общества и процесс осуществления политической власти;
4) политические отношения, складывающиеся между элементами системы по 
поводу политической власти;
5) политическая практика, состоящая из политической деятельности и 
совокупного политического опыта.



Политическая система осуществляет следующие функции:

� конверсии, то есть преобразования общественных требований в политические 
решения;

� адаптации, то есть приспособления политической системы к изменяющимся условиям 
общественной жизни;

� мобилизации людских и материальных ресурсов (денежных средств, избирателей и т.
д.) для достижения политических целей.

� охранительная функция — защита общественно-политического строя, его исходных 
базовых ценностей и принципов;

� внешнеполитическая — установление и развитие взаимовыгодных отношений с 
другими государствами;

� консолидирующая — согласование коллективных интересов и требований различных 
социальных групп;

� распределительная — создание и распределение материальных и духовных ценностей;





Существуют различные классификации политических систем.

� Политический режим - это совокупность принципов 
организации и функционирования институтов 
политической власти.

� Принципами, по которым разделяется функционирование 
политических систем, являются:

� способ принятия властных решений;
� пределы вмешательства органов власти в регулирование 

общественных отношений.
� По способу принятия властных решений можно выделить 

демократические и авторитарные политические системы.







� Первым политологом, описавшим политическую жизнь с системных позиций, был Д. Истон. В 
работах "Политическая система" (1953), "Предел политического анализа" (1965), "Системный 
анализ политической жизни" (1965) он заложил основу теории политической системы. 
Созданный им образ уподобляет политическую систему саморегулирующемуся и 
развивающемуся организму, реагирующему на поступающие извне импульсы. Эта система 
состоит из многих частей, образующих единое целое, и имеет определенные границы, 
отделяющие ее от среды.

� У системы есть вход, на который извне поступают импульсы - требования и поддержка. На 
выходе системы - политические решения, с помощью которых осуществляются действия по 
авторитарному распределению ценностей (материальных и духовных) и на этой почве 
предотвращаются конфликты между членами общества. Сигналы, поступающие на вход 
системы, их характер и интенсивность зависят от способности системы к удовлетворению 
потребностей граждан и от реакции на жалобы и недовольство. Поддержка, оказываемая 
системе, усиливается, когда система удовлетворяет запросы и требования людей. В противном 
случае поддержка системы ослабевает, что может привести к частичному или полному кризису 
политической системы. Требования и поддержка должны постоянно поступать в систему, иначе 
она (из-за недогрузки) перестанет функционировать. Однако, чрезмерные требования к системе 
могут приводить к ее перегрузке и стагнации (застою).



� Требования занимают особое место в разнообразной информации, 
поступающей в систему, и свидетельствуют об ожиданиях, мотивах и 
интересах людей. Они представляют собой мнение об обязывающем 
распределении ресурсов властью и могут быть широкими и узкими. Так, 
катастрофа на Чернобыльской АЭС стимулировала выдвижение как узких 
требований - полное закрытие данной станции, - так и широких - изменение 
всей энергетической политики государства, связанной с использованием 
атомной энергии. Истон разделил требования на распределительные: 
требования о зарплате, рабочем времени, условиях получения образования, 
медицинских услуг; регулировочные: требования об обеспечении 
общественной безопасности, контроле над рынком и производителями и т. 
д.; коммуникативные: о предоставлении политической информации, о 
демонстрации политической силы и др.



� Политическая система может по-разному относиться к требованиям населения. 
Например, тоталитарные системы подавляют их, создавая образ мощной и 
непогрешимой власти. Такая политика может быть и эффективной, если она 
сопровождается уравнительным распределением благ и услуг, формирующим 
хотя и невысокий, но стабильный уровень жизни. В демократической системе эти 
требования должны учитываться правящими партиями, несоблюдение этих 
требований может привести к смене правительства и приходу к власти 
оппозиционных партий.
На выходе системы - обязывающие решения, действия по их реализации и 
связанные с ними типы поведения. "Исходящие" факторы следует отличать от их 
следствий или результатов, на основе которых формируются новые требования 
или поддержка, вновь поступающие на вход системы. Выходные действия 
политической системы (по Истону) обусловлены ее главным предназначением, 
самой природой политической власти. Она состоит в обязательном 
представлении, авторитарном распределении ценностей и обеспечении 
принятия их населением. Формой авторитарного распределения ценностей 
является политическое решение, принимаемое одним из элементов 
политической системы.





� Наиболее последовательным представителем структурно-функционального подхода к 
политологии считается Г. Алмонд. Согласно Алмонду, политическая система - это различные 
формы политического поведения на институциональном (на уровне политических 
институтов) и ориентационном (ориентация на реальные структуры политической культуры) 
уровнях. Политическая система рассматривается им как существующая во всех 
самостоятельных обществах система взаимодействия, которая выполняет функции 
интеграции и адаптации (внутри общества, вне его и между обществами) посредством 
применения или угрозы применения более или менее легитимного физического принуждения.
Алмонда, в отличие от Истона, интересует не столько анализ происходящих процессов, 
сколько определяющее значение устойчивых структур политической системы. Термин 
"структура", наряду с термином "культура", занимает главное место в анализе Алмонда. Под 
"структурой" он подразумевает доступную наблюдению деятельность, которая формирует 
политическую систему. Та конкретная часть деятельности людей, которая участвует в 
политическом процессе, называется ролью. Роли - это единицы, из которых комплектуются 
все социальные системы, включая политическую. В связи с этим, одним из основных 
компонентов политической системы является политическая роль. Конкретные совокупности 
взаимосвязанных ролей составляют структуры. Например, судья - это роль, суд -структура 
ролей.



� Согласно Алмонду, входящие и исходящие факторы 
политической системы следует анализировать с точки 
зрения функций, заложенных в недрах системы.
Истон и Алмонд внесли основной вклад в процесс создания 
теории политической системы. Научная значимость 
моделей Истона и Алмонда состоит в том, что их можно 
использовать как источник концепций и рабочих моделей, 
которые могут применяться для разработки эмпирических 
гипотез. Кроме того, стало возможным стандартизировать 
терминологию, кодифицировать данные, сохранять 
информацию, весьма актуальную для решения некоторых 
важных проблем эмпирического анализа.


