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Такие понятия как «система», «системный подход», «системный анализ» уже давно
прочно вошли в наш словарный запас, что является следствием широкого распростране-
ния системного подхода во всем мире, и во многих сферах научной деятельности. Пик
развития и разработки системных исследований пришелся на вторую половину XX века,
тем самым совпав с научно-технической революцией, что сказалось на значительно более
широком применении системного подхода в точных науках, где преимущественно исполь-
зуются математические методы системного анализа. Речь идет о научных направлениях
в биологии, физике, математике, социологии и др. К этому времени уже была создана
всеобщая организационная наука А.А. Богданова, осуществлена попытка разработать об-
щую теорию систем (Л. Берталанфи), существовала общая теория управления и связи -
кибернетика (Н. Винер), которые дали толчок к развитию множества различных направ-
лений в системных исследованиях как в России, так и в странах Западной Европы и США.
Одно из таких направлений представляет собой общая теория систем (ОТС), призванная
объединить в себе методологические и теоретические основы всех направлений системных
исследований и ставящая своей задачей выявление и теоретическое описание закономер-
ностей структуры и функционирования систем [1, с 6].

В основе системного подхода лежит взгляд на объект исследования как на сложноорга-
низованную систему, состоящую из подсистем, находящихся во взаимосвязи и формирую-
щих некоторую целостность. Одной из особенностей систем является то, что важную роль
здесь приобретает структура системы, т.е. определенная комбинация элементов, которые
в совокупности дают такие свойства целому, которыми ни один элемент в отдельности
не обладает. Данный подход существенно расширяет наш взгляд на объекты исследова-
ния и дает нам методологию для исследования нематериальных абстрактных объектов, в
наличии которых эмпирически удостовериться невозможно. К такого рода объектам от-
носится, например, категория «политическая система». Так, сравнивая два государства,
исследователь использует категорию политическая система, чтобы объяснить различия
между ними именно разностью их политических систем, под которыми подразумевается
совокупность властных отношений внутри какого-то общества. Таким образом, в науке
начинают разрабатываться различные модели политической системы в которых фикси-
руются в более наглядном виде структура, механизм работы, функции и свойства той или
иной политической системы. Примером такой модели является концепция политической
системы Д. Истона.

Напомним, что впервые к изучению сферы политики системный подход был применен
Т. Парсоном в работе «О социальных системах», которая вышла в 1951 году. Через два
года выходит работа Д. Истона «Политическая система» и в апреле 1957 года публику-
ется статья «An Approach to the Analysis of Political Systems», где впервые описывается
его известная концепция представления политической системы общества в виде «черного
ящика» с входами, выходами и обратной связью. Далее традиции применения системного
подхода в политических исследованиях продолжил Г. Алмонд в работе «A developmental
approach to political systems». Были и другие исследователи, применявшие системный под-
ход к изучению политической системы, однако они работали в рамках подходов, разрабо-
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танных указанными выше авторами.

Однако, несмотря на бурное развитие системного подхода в XX столетии, сегодня в
гуманитарных науках, в частности в политологии, наблюдается снижение интереса к раз-
работке системного подхода, что на наш взгляд, было вызвано рядом причин, согласно
которым большинство современных политологов не используют системный подход при
проведении теоретико-методологических и прикладных исследований, несмотря на его до-
казанную эффективность и актуальность.

Одной из причин является сложность освоения системной методологии. Далее, многие
исследователи отожествляют системный подход в политологии с концепцией Д. Истона.
Эти исследователи не учитывают того, что концепция Д. Истона разрабатывалась и при-
менялась только к политической системе, а не в форме универсальной методологии для
исследования процессов и явлений в сфере политики.

Кроме того, на сегодняшний день в политологии не существует разработанной систем-
ной методологии, учитывающей специфику изучения политических процессов и явлений,
поэтому используется методология из общей теории систем (ОТС) и других частных тео-
рий систем и наук, в том числе биологии, психологии, социологии, математики, физики,
кибернетики, системотехники, теории управления и т.д. Здесь проблема заключается в
том, что существует около десяти вариантов ОТС: А.И. Уёмова, В.Н. Садовского, В.В.
Артюхова, М. Месаровича, У.Р. Эшби, О. Ланге, Л. Заде и др. [2, c 31], часть из которых
достаточно формализованы, что осложняет их освоение исследователями гуманитарных
направлений.

Сложившаяся ситуация вокруг системного подхода, на наш взгляд, не является осно-
ванием для отказа применения системной методологии в политических науках. Например,
категория «политическая система», является более широким и универсальным понятием,
чем понятия «государства» и «управление». Взгляд на процесс управления и властные от-
ношения в государстве как на систему помогает глубже исследовать неформальные струк-
туры управления и политических отношений, а также дает возможность посмотреть на
государство как на подсистему более сложной системы, понять, каким образом происхо-
дят процессы адаптации и саморегуляции системы и выработать модели эффективного
управления государством. И это только один из множества примеров успешного примене-
ния системного подхода в политологии.

Кроме того, среди ОТС есть уже разработанные теории, методологию которых можно
успешно применять к политологии. Например, ОТСУ Ю.А. Урманцева, которая получила
мировое признание и многочисленные приложения в самых разных областях науки, тех-
ники, искусства, философии, религиоведения, эзотерики, а также системно-практической
деятельности [2, c 8]. В результате обмена научными достижениями станет возможным
формирование полноценного направления системных исследований в политологии.
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