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Аннотация: рассматривается малоизвестная русскоязычной аудитории статья Дэвида Истона «Функ-
ция формального образования в политической системе», обосновывается тезис о необходимости пере-
осмысления содержания его системного анализа политической жизни исходя из идей, изложенных в 
обозначенной статье. Особое внимание уделяется анализу функционального назначения образования, а 
также роли ценностей в политической системе. 
Ключевые слова: системный анализ, институт образования, политическая система, Дэвид Истон, 
функция образования.

Abstract: the research is devoted to the role of education in David Easton's system approach, which he described 
in his little-known article «The function of formal education in a political system». So, we justify the need of re-
thinking his system approach.  Special attention is paid to the analysis of values in the political system.
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Дэвид Истон известен в политической науке как 
ученый, комплексно применивший системный анализ 
к исследованию политической жизни общества. Ана-
лизируя центральную тему научной деятельности 
Истона – политические системы, ученые обращают-
ся к наиболее известным трудам автора. Однако его 
статья «Функция формального образования в полити-
ческой системе» (осень 1957 г.) за редким исключе-
нием [1] остается на периферии политологического 
интереса исследователей1. В силу этого постараемся 
прояснить, что данная статья привнесла в его анализ 
политической системы.

Начнем с того, что в своих работах Истон после-
довательно выступает с критикой политической 
мысли, сложившейся к середине XX в., которой 
свойственны историцизм, ценностный релятивизм и 
гиперфактуализм, которые делают исследователя 
узником прошлого, не способным заглянуть в насто-
ящее или выйти на лучшее будущее. Потому перво-
степенной задачей для него становится разработка 
содержательной политической теории, которая, с 
одной стороны, была бы свободна от перечисленных 

1 Согласно данным платформы «Google Академия» (URL: 
https://scholar.google.ru/) с момента публикации статья «The 
Function of Formal Education in a Political System» была про-
цитирована 45 раз, из них всего один раз в русскоязычном 
сегменте научных журналов. Для сравнения цитируемость 
наиболее известных его исследований: «Политическая систе-
ма: исследование состояния политической науки» (1953 г.) 
процитирована 4607 раз, «Концептуальная структура для по-
литического анализа» (1965 г.) – 4342 раза, «Системный анализ 
политической жизни» (1965 г.) – 9708  раз. 
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«пороков», а с другой стороны, гармонично синтези-
ровала эмпирические факты, относящиеся к совре-
менности или истории, и ценностные суждения, 
описывающие желанный социальный порядок [2, 
с. 197].

Первый шаг на пути построения содержательной 
политической теории был сделан в 1953 г. выходом в 
свет монографии «Политическая система: исследо-
вание состояния политической науки». В данной 
работе Истон очертил лишь контуры «должной» по-
литической теории, которая рассматривала бы по-
литическую сферу как систему интеракций, где про-
исходящее в одной части политической жизни госу-
дарства часто серьезным образом сказывается на 
каком-то другом аспекте, хоть на первый взгляд они 
и не кажутся глубоко взаимосвязанными [3, р. 97]. 

Ему понадобилось еще несколько лет, чтобы, 
прервав затянувшееся молчание, весной 1957 г. рас-
крыть научной общественности суть заявленной им 
теории в статье «Подход к анализу политических 
систем», которая «по собственному признанию уче-
ного оказалась довольно удачным эскизом его ис-
следований в последующие 10–15 лет» [4, с. 46]. 
В ней он впервые представил свою модель полити-
ческой системы в виде «черного ящика», погружен-
ного в среду. Применив системно-коммуникативный 
аспект системного подхода, Истон абстрагируется от 
внутренней структуры политической системы и ак-
центируется на ее взаимодействии со средой [5, 
с. 225]. Потому первостепенным для построения этой 
модели выступает установление границы политиче-
ской системы со средой, определяемой системным 
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качеством: компоненты (политические действия), 
участвующие в формировании системного качества 
(принятии обязательных решений для обще ства), 
будут причислены к политической системе, а не при-
частные – к среде [6, с. 21].

Примечательно, что несколькими месяцами позд-
нее, после выхода в свет исследования «Подход к 
анализу политических систем», осенью 1957 г. была 
опубликована интересующая нас статья «Функция 
формального образования в политической системе».  
В своей статье Истон сетует на отсутствие в полити-
ческой науке должного внимания институту образо-
вания, а исследуемые аспекты образования скорее 
касаются частностей, нежели дают комплексное 
осмысление данного института в политологическом 
ключе. В итоге за этими частностями и проблемами 
разного порядка, будь то в теоретических или эмпи-
рических изысканиях, было упущено то, какую роль 
на самом деле играет институт образования в поли-
тической системе [7, р. 306]. 

Требования, генерируемые в разных социальных 
системах, имеют свои особенности, и в каждом обще-
стве артикулируются свои инвариантные запросы: в 
одних запрос на справедливое распределение благ, 
в других запрос на незыблемость прав и свобод, 
у третьих довлеющим выступает удовлетворение 
духовных потребностей и т. д. В то же время лобби-
руемая различными внешними акторами универса-
лизация запросов, предъявляемых политическим 
системам, и тем самым преднамеренная корректиров-
ка ценностей в обществе могут вступить в противо-
речие с ценностями, на базе которых продолжает 
функционировать политическая система [8, с. 296]. 
Потому для выживания политической системы необ-
ходимо, чтобы членами общества приобретались 
знания и ценности, которые от них ожидаются. Клю-
чевую роль в этом Истон отводит институту образова-
ния: если институт образование справляется с этой 
интегрирующей функцией, то способствует сохране-
нию системы, в противном случае содействует факто-
рам, уводящим систему в сторону изменений [7, р. 307].

Данная функция института образования реализу-
ется через трансляцию и воспроизводство базовых 
политических ориентиров, которые обеспечивают 
должное выполнение членами общества политиче-
ских ролей. Базовые политические ориентиры, зиж-
дущиеся на распространенных в данном пространстве 
идеалах и ценностях, влияют как на предъявляемые 
требования со стороны среды, так и на особенности 
их удовлетворения в ходе политического процесса [9, 
р. 2]. Тем самым Истон привносит новое в свою мо-
дель политической системы: учитывает влияние цен-
ностей не только на предъявляемые требования, как 
это было ранее, но и на принятие политических ре-
шений. Несколькими годами позднее эта идея найдет 

свое логическое выражение в «Блоке памяти и цен-
ностей», который декомпозирует в «черном ящике» 
К. Дойч [10]. 

В методологическом плане исследовательская 
задача, которую ставит Истон в статье «Функция 
формального образования в политической системе», 
вносит определенные коррективы в описанный ранее 
анализ политической системы.

Во-первых, происходит смещение акцента с си-
стемно-коммуникативного аспекта системного под-
хода на системно-компонентный аспект, подразуме-
вающий выявление компонентов политической си-
стемы и их функционального назначения. Поднимая 
вопрос о функции образования в политической си-
стеме, Истон пытается заглянуть в «черный ящик» 
и декомпозировать ее не проявленные ранее компо-
ненты. 

Во-вторых, Истон стремится к полноте декомпо-
зиции компонентов политической системы, которая 
не исчерпывалась бы учетом лишь политических 
институтов, участвующих в формировании и вос-
производстве системного качества. Ранее Истон от-
носил к компонентам политической системы поли-
тические действия, связанные с принятием обяза-
тельных для исполнения решений. Следовательно, все 
«неполитические действия» остаются за границей 
политической системы, определяемой системным 
качеством, и относятся к среде. Потому изначально 
модель политической системы, предложенная Исто-
ном, подразумевала рассмотрение образования как 
одного из составляющих среды. Благодаря формули-
ровке «образование в политической системе» мы 
видим стремление Истона расширить компонентный 
состав политической системы и добиться полноты 
декомпозиции ее слагаемых.

В-третьих, Истон проводит делимитацию грани-
цы политической системы. Он признает, что хоть 
образование и не является чисто политическим ин-
ститутом, было бы поверхностным на этом основании 
полностью исключать его из политической системы. 
Тем самым институт образования одновременно при-
надлежит политической системе и окружающей 
среде: системное качество позволяет разграничить 
направления деятельности, влияющие на политиче-
ский процесс, от тех, которые не сфокусированы на 
политической сфере. 

Обобщая вышеизложенное, мы можем заключить, 
что статья Д. Истона «Функция формального образо-
вания в политической системе» выступила идейным 
продолжением выдвинутого им системного подхода. 
В то же время включение института образования в 
компонентный состав политической системы позво-
лило ему развить и усовершенствовать в методоло-
гическом плане анализ политической системы. Тем 
самым он продемонстрировал универсальность 

М. И. Хаят
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Институт образования в политической системе Дэвида Истона

своего подхода, который позволяет системно рассмо-
треть не только политические институты, но и «не-
политический» институт образования в той мере, в 
какой он оказывает влияние на политическую сферу.
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