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Вопрос 1. Понятие власти

В разных науках существует неодинаковое понимание власти. 
Философы говорят о власти над объективными законами 
развития общества, социологи — о власти социальной, 
юристы — о власти законов, политологи — о политической 
власти и т.д.

Многие философы, ученые обращались к исследованию сущности 
и содержания власти. К примеру, Т. Гоббс определял власть как 
средство достичь блага в будущем и потому на первое место 
ставил такую склонность всего человеческого рода, как «вечное 
и беспрестанное желание все большей и большей власти, 
желание, прекращающееся лишь со смертью» (Гоббс Т. 
Сочинения. М., 1991. Т. 2. С. 74). Ницше утверждал, что жизнь 
— это воля к власти. (Ницше Ф. Полн. собр. соч. Т. 9. М., 1990. 
С. 89).



Понятие власти

Власть является одной из фундаментальных основ 
политического развития общества, необходимым 
регулятором жизнедеятельности общества, его 
развития и единства. Отрасль политической науки, 
которая исследует власть, называется кратологией, 
а ученые, которые анализируют ее - кратологами. 
Политологи по-разному трактуют понятие “власть”. 
Наиболее приемлемым является определение ее как 
способности, права и возможности 
распоряжаться кем-либо или чем-либо, 
решающее влияние на судьбы, поведение и 
деятельность людей с помощью авторитета, 
воли, принуждения, силы и т.п. 



Понятие власти



М. Вебер о сущности власти

В Энциклопедическом словаре по политологии дается 
определение власти как «особого волевого отношения субъекта 
к объекту этого отношения. Оно состоит в побуждении к 
действию, которое второй субъект должен совершить по 
желанию первого» (Политология. Энциклопедический словарь. 
М., 1992).

Власть, таким образом, рассматривается как особое отношение 
господства или влияния, как способ воздействия на кого-то, 
как «власть над», как принуждение, как сила. 

В политической литературе отправным определением власти 
считается определение, данное М. Вебером, который определял 
власть как «возможность того, что одно лицо внутри 
социального отношения будет в состоянии осуществить свою 
волю, несмотря на сопротивление и независимо от того, на чем 
такая возможность основана».



М. Вебер о сущности власти

Все исследователи в рассуждении о 
власти сходились на том, что власть 
начинается там, где возникает 
подчинение. Иначе говоря, власть — 
это социальное отношение, 
проявляющееся в возможности и 
праве одного субъекта или группы 
принимать решения, приобретающие 
обязательный характер для другого 
субъекта или группы. 



Понятие власти
• В основе подчинения одного человека другому лежит 

неравенство: естественное (физиологическое, 
интеллектуальное и др.) и социальное (статусное, 
экономическое, образовательное и др.).

• По мере демократизации общества власть стала 
рассматриваться не только как господство и 
подчинение, но и как отношение субъектов, 
основанное на убеждении, авторитете, как 
способность достигать соглашения, разрешать 
конфликты. Тем самым власть истолковывается и как 
символическое средство социальной коммуникации 
(Т.Парсонс, К.Дойч), сравнивается с отношениями 
регулировщика и шофера на перекрестке.



Понятие власти

Власть — это один из важнейших 
видов социального взаимодействия, 
специфическое отношение по 
крайней мере между двумя 
субъектами, один из которых 
подчиняется распоряжениям другого, 
в результате этого подчинения 
властвующий субъект реализует 
свою волю и интересы. 



Понятие власти

Понятие “политическая власть” шире понятия “государственная 
власть”:

- Во-первых, политическая власть возникла раньше 
государственной, еще в догусарственные времена. 

- Во-вторых, не каждая политическая власть является властью 
государственной (например, власть партий, движений, общественных 
организаций), хотя любая государственная власть - всегда 
политическая. 

- В-третьих, государственная власть специфическая: только она 
обладает монополией на принуждение, правом издавать законы и т.д. 

Однако, кроме принуждения, она пользуется другими средствами 
воздействия: убеждением, идеологическими, экономическими 
факторами и т.п.



Характерные черты 
государственной власти

• Государственная власть имеет ряд особенностей. Ее 
отличительными признаками являются:

• верховенство, обязательность ее решений для всего 
общества, и всех других видов власти;

• всеобщность, то есть публичность. Это означает, что 
политическая власть действует на основе права от имени всего 
общества;

• легальность в использовании силы и других средств 
властвования в пределах страны;

• моноцентричность, то есть существование 
общегосударственного центра (системы властных органов) 
принятия решений;

• широчайший спектр используемых средств для завоевания, 
удержания и реализации власти.



Сущность власти

Государственная власть - высшая форма 
политической власти, которая опирается на 
специальный управленческо-властный аппарат 
обладает монопольным правом на издание законов, 
других предписаний и актов, обязательных для всего 
населения.

Государственная власть функционирует по политико-
территориальному принципу. Это означает, что она 
не признает никаких родовых различий, а закрепляет 
население на определенной географической 
территории и превращает его в своих подданных 
(монархия) или в своих граждан (республика). 
Государственная власть - суверенная, то есть, 
самостоятельная, полная и неделимая в пределах 
государственных границ и независимая и 
равноправная во внешних сношениях.



Сущность власти

В целом проблема теоретического анализа 
политической власти заключается в 
выяснении трех вопросов: 

• сущность власти (кому она служит?);
• содержание власти (в чьих руках находится?); 
• форма власти (как она организована, 

которыми являются аппарат и методы ее 
осуществления). Характеристика 
политической власти представлена в схеме 2.



Понятие власти



Легитимность политической 
власти

Легитимность политической власти - форма 
поддержки, оправдание правомерности 
применения власти и осуществления правления 
государством или отдельными его структурами и 
институтами. Легитимность не является 
синонимом законности, поскольку политическая 
власть не всегда опирается на право и законы, но 
всегда пользуется определенной поддержкой по 
крайней мере части населения.  Основными 
источниками легитимности, как правило, выступают 
три основных субъекта: население;  правительство;  
внешнеполитические структуры. Различные 
возможности политических субъектов поддерживать 
определенную систему правления предусматривают 
различные типы легитимности власти. 



Легитимность политической власти

В науку понятие “легитимность власти” впервые было 
введено Максом Вебером. Он выделил три 
основных источника (основания) законности, 
правомерности политической власти:

• - традиционный, который опирается на веру в 
святость традиций и право властвовать тех, кто 
получил власть по этой традиции;

• - харизматичный (греч. charisma - милость, 
благодать, дар Божий, исключительный талант), 
основанный на вере в сверхъестественное: святость, 
героизм или другие исключительные достоинства 
обладателя и созданной или полученной им власти;

• - рациональный (легальный), который основывается 
на вере в законность существующего порядка, 
профессионализм властных структур 





Понятие власти

Легитимность имеет свойство менять 
характер и степень поддержки власти и 
ее институтов. В связи с этим можно 
говорить о кризисе легитимности. 
Кризис легитимности - снижение 
реальной поддержки органов 
государственной власти или правящего 
режима в целом, которое влияет на 
качественные изменения их ролей и 
функций.



Понятие власти
Современный российский политолог Александр Соловьев, 

обобщив теоретический и практический опыт, предложил такие 
пути и средства выхода из кризисных ситуаций:

- поддержка постоянных контактов с населением;
- проведение разъяснительной работы относительно своих целей;
- усиление роли правовых методов достижения целей и 

постоянного обновления законодательства;
- уравновешенность ветвей власти;
- выполнение правил политической игры без ущемления интересов 

сил, которые принимают в ней участие;
- организация контроля со стороны организованной 

общественности за различными уровнями государственной 
власти;

- укрепление демократических ценностей в обществе;
- преодоление правового нигилизма населения и т.д. 



Доминирующим принципом механизма функционирования 

государственной власти является принцип, ее разделения. 



Теория разделения властей 
• Основоположниками теории разделения властей считают 

английского философа Д. Локка и французского просветителя, 
юриста, философа Ш. Монтескье, хотя эту идею высказывал 
еще древнегреческий историк Полибий. 

• По этой теории, для правильного и эффективного 
функционирования государства должны существовать 
независимые друг от друга законодательная, 
исполнительная и судебная власти. Это создает систему 
“сдержек и противовесов” против усиления одной ветви 
власти, сосредоточение власти в одном центре, 
злоупотребление ею; способствует продуманности, 
взвешенности, баланса в принятии решений, а значит и 
действенности политического руководства и управления. 
Соответственно формируется особый механизм обеспечения 
свободы и независимости отдельного индивидуума, его защиты.



Теория разделения властей
Носителем законодательной власти, как известно, 

является высший представительный 
государственный орган - парламент; 
исполнительную власть осуществляют президент, 
правительство, министерства и ведомства, 
государственно-административные учреждения; 
судебную власть - независимые суды, подчиняются 
только закону.

Впервые такая система власти была законодательно 
закреплена в Конституции США (1787). Принцип 
разделения властей уже закреплен в большинстве 
конституций демократических стран мира. Сейчас 
говорят и о власти средств массовой информации, 
называя ее “четвертой властью”, а также о “власть” 
общественного мнения и т.д. 



Понятие власти
• Существует общественно-политическое течение, 

которое отрицает любую форму политической, 
экономической и духовной власти, - анархизм. Он не 
признает государство как форму организации 
общества, отстаивает ничем не ограниченную 
свободу человека как самоцель. Такие идеи известны 
еще в политической мысли древнего мира. Первым 
приступил к анализу политических и экономических 
форм анархизма в конце XVIII в. английский писатель 
Уильям Годвин. Как общественно-политическое 
течение анархизм формировался в 40-70-х годах XIX 
в. в странах Западной Европы. Ведущие его 
теоретики П. -Же. Прудон, Г. Штирнер, Г. Бакунин, П. 
Кропоткин.



Понятие власти
Политическая власть, ее механизм должны:
• - обеспечить законные права граждан, их 

конституционные свободы;
• - утверждать право как стержень 

общественных отношений и самим уметь 
подчиняться праву;

• - выполнять функции развития государства 
(хозяйственные, культурные, социальные и 
др.). Принципы организации власти 
представлены в схеме 4.



Понятие власти



Понятие власти



Структура политической власти 

Как и любое отношение политическая власть предполагает как минимум 
две стороны. На одной стороне - властвующие (субъект). На другой 
стороне - подвластные, подчиненные (объект).

Основные функции, формы и уровни политической власти 

Основная функция политической власти - управление, руководство 
обществом в целом и каждой его сферой. Она заключается в 
постоянном разрешении противоречия между необходимостью 
порядка в обществе и различными интересами разных слоев, 
национальных и других групп, отдельных личностей.

Вторая функция - функция оптимизации самой политической 
системы, приспособление ее институтов к целям, задачам и 
самой сути тех сил, которые пришли к власти.



Структура политической власти

Третья функция - обеспечение стабильности в стране.

Существуют две формы политической власти: индивидуальная и 
институализированная.

В системе политической власти различают три функциональных 
взаимодействующих ее уровня:

высший уровень - макрополитическая система высших органов 
власти;

средний, или промежуточный уровень - это аппарат политической 
власти среднего звена, бюрократия разных рангов;

третий уровень - это микроуровень политической власти. Он 
включает непосредственное политическое общение людей, 
малых групп.



Вопрос 2. Субъект, объект, ресурсы и 
формы власти

• Основными элементами власти являются ее субъект, объект, а 
также средства (ресурсы).

• Субъект власти воплощает в себе ее активное, направляющее 
начало. Им могут быть личность, орган, организация, 
социальная общность и др. Для реализации властных 
отношений субъект должен обладать рядом таких качеств, как 
желание властвовать и воля к власти. Помимо этого субъект 
власти должен быть компетентным: должен знать состояние и 
настроение подчиненных, обладать авторитетом.

• Отражением первостепенной роли субъекта в отношениях 
власти является широко распространенное отождествление 
власти с ее носителем. Так говорят о решениях власти, о 
действиях властей, произволе власти и т.п., подразумевая под 
властью управленческие органы или отдельных лиц.



Объект власти

• От приказа, характера содержащихся в нем 
требований во многом зависит отношение к нему 
объекта (исполнителей) — второго важнейшего 
элемента власти. Власть — всегда двусторонние 
отношения, взаимодействие субъекта и объекта. 
Власть немыслима без подчинения объекта. Где нет 
объекта, там нет власти.

• Масштабы отношения объекта к субъекту власти 
простираются от ожесточенного сопротивления, 
борьбы на уничтожение до добровольного, 
воспринимаемого с радостью повиновения. В 
сущности, подчинение также естественно присуще 
человеческому обществу, как и руководство. 



Субъект власти
Субъект определяет содержание властного отношения 

через:
• 1) приказ (распоряжение) как властное повеление 

подчиниться воле субъекта власти;
• 2) подчинение как подведение частной воли под 

всеобщую волю власти;
• 3) наказание (санкции) как средство воздействия на 

отрицание господствующей воли;
• 4) нормирование поведения как совокупность правил 

в соответствии со всеобщим интересом.



Объект власти
• От приказа, характера содержащихся в нем 

требований во многом зависит отношение к нему 
объекта (исполнителей) — второго важнейшего 
элемента власти. Власть — всегда двусторонние 
отношения, взаимодействие субъекта и объекта. 
Власть немыслима без подчинения объекта. Где нет 
объекта, там нет власти.

• Масштабы отношения объекта к субъекту власти 
простираются от ожесточенного сопротивления, 
борьбы на уничтожение до добровольного, 
воспринимаемого с радостью повиновения. В 
сущности, подчинение также естественно присуще 
человеческому обществу, как и руководство. 



Объект и субъект власти
• Качества объекта политического властвования определяются 

прежде всего политической культурой населения. Наибольшую 
покорность обеспечивают патриархальный и подданнический 
типы политических культур. Преобладание в обществе людей, 
привыкших повиноваться, жаждущих твердой руки, является 
благоприятной питательной средой авторитарных и 
тоталитарных режимов.

• Какими же мотивами руководствуется объект властвования? Что 
заставляет его подчиняться? Одним из важнейших внутренних 
побуждений к подчинению является страх перед наказанием. 
Страх — это очень сильный мотив, но крайне непрочный. 
Специалисты в области психологии отмечают, что сила власти, 
основанная на страхе перед санкциями за неповиновение, 
прямо пропорциональна тяжести наказания и обратно 
пропорциональна вероятности избежать его в случае 
непослушания.



Объект и субъект власти
Более стабильной является власть, основанная на 

интересе, поскольку личная заинтересованность 
побуждает подчиненных к добровольному 
выполнению распоряжений, делает излишними 
контроль и применение негативных санкций. Не 
менее сильной мотивацией подчинения объекта 
является его внутренняя убежденность в 
необходимости подчинения, которая связана с 
преклонением перед умом, опытом или какими-либо 
другими качествами субъекта власти, иначе говоря, 
преклонением перед авторитетом. Максимальная же 
сила власти достигается при идентификации, 
отождествлении объекта власти с субъектом. В этом 
случае объект властных отношений воспринимает 
дело субъекта как свое личное дело, он абсолютно 
доверяет своему руководителю.



Объект и субъект власти
Сила власти, подчиненность объекта субъекту зависит также еще 

от одного важного фактора — неравенства. Мы уже касались 
того, что в основе подчинения одного человека другому 
(объекта — субъекту) лежит неравенство.

Власть, возникающая на основе естественного неравенства, 
всегда носит характер межличностного взаимодействия, всегда 
персонифицирована. Возникает подчинение конкретному 
человеку. И если в новой ситуации он окажется неспособным 
продемонстрировать свое преимущество, едва ли его 
распоряжения будут выполняться. Власть, основанная на 
социальном неравенстве, утрачивает свою 
персонифицированную форму. На службе мы вынуждены 
выполнять распоряжения начальника независимо от того, 
нравится он нам или нет, сильнее он физически или слабее. 
Именно такая власть носит более определенный и устойчивый 
характер. Она воспроизводится в обществе независимо от ее 
конкретных участников. Важнейшей социальной причиной 
подчинения одних людей другим является неравномерное 
распределение ресурсов власти.



Формы политической власти
Формы политической власти различают и по критерию главного 

субъекта правления. К ним относятся:
· монархия - єдиновладне (абсолютное или с конституционным 

ограничениям) наследственное правления одного лица (монарха);
· тирания - единоличное деспотическое правление в результате 

насильственного захвата власти;
· аристократия - власть лучших, то есть верховой, знатной, 

привилегированной группы;
· олигархия - власть немногих богатых;
· тимократия - особая форма олигархии, по которой государственная 

власть принадлежит привилегированному меньшинству, которая 
обладает высоким имущественным цензом, часто - военной силой;

· теократия - власть церкви;
· охлократия - власть толпы, которая опирается не на законах, а на 

мгновенные настроения и прихоти толпы, которая часто подвергается 
воздействию демагогов, становится деспотичной и действует 
тиранично;

· демократия - власть народа на основе закона и обеспечения прав и 
свобод граждан.



Формы политической власти

• Современные исследователи выделяют 
еще власть партократии (партийной 
верхушки, номенклатуры), бюрократии 
(господство высшего государственного 
чиновничества), технократии 
(решающее влияние в обществе 
осуществляет научно-техническая 
элита; господство технологического 
мышления).



Ресурсы власти

Под ресурсами власти следует понимать все те средства, 
использование которых обеспечивает влияние на объект 
власти в соответствии с целями субъекта.

Существует несколько классификаций ресурсов. Согласно 
одной из них ресурсы делят на утилитарные, 
принудительные и нормативные.

К утилитарным относятся материальные и другие социальные 
блага; к принудительным — меры уголовного и 
административного воздействия; к нормативным относятся 
средства воздействия на внутренний мир, ценностные 
ориентации и нормы поведения человека. Они призваны 
обеспечить одобрение действий субъекта власти, принятие его 
требований. 



Ресурсы власти



Ресурсы власти

Второй классификацией является деление ресурсов в 
соответствии с важнейшими сферами деятельности 
на экономические, социальные, политико-
силовые и культурно-информационные.

Экономические ресурсы — это материальные 
ценности, необходимые для общественного 
производства и потребления (деньги, продукты 
питания, полезные ископаемые и др.).

Социальные ресурсы — способность повышения (или 
понижения) социального статуса или ранга, места в 
социальной иерархии (должность, престиж, 
образование и др.).



Ресурсы власти

Культурно-информационные ресурсы — 
знания и информация, а также средства их 
получения: институты науки и образования, 
средства массовой информации и др.

Силовые ресурсы — это оружие и аппарат 
физического принуждения, специально 
подготовленные для этого люди.

Специфическим ресурсом власти является сам 
человек (демографические ресурсы). Люди 
— это универсальный, многофункциональный 
ресурс, который создает другие ресурсы.



Процесс власти

Использование ресурсов власти приводит в движение все ее 
компоненты, делает реальностью ее процесс, который 
происходит по следующим этапам (формам): господство,  
руководство, организация (управление) и контроль.

Господство неразрывно связано с властью, является формой ее 
общественной организации. Господство выражается в 
экономическом, политическом и идеологическом видах.

Экономическое господство выступает как контроль над средствами 
производства, самим процессом труда и распределением продукта 
трудовой деятельности.

Политическое господство состоит в контроле над применением 
государственной власти во имя господствующих экономических 
интересов.

Идеологическое господство представляет собой монополию 
идеологической системы, вглядов,   оправдывающих   справедливость   
существующего   экономического   и политического порядков.



Процесс власти

Руководство — это способность личности, партии, 
класса, группы осуществлять свою политическую 
линию путем воздействия различными методами и 
средствами власти на сферы, объекты, коллективы, 
отдельных людей. Руководство осуществляется на 
основе вертикальных связей, отношений 
субординации и требует безусловного подчинения 
исполнителя руководителю. Основа руководства — 
административная система, строжайшая дисциплина 
и самодисциплина. Смысл и назначение руководства 
— осуществлять соблюдение функционирования 
всей системы для реализации целей организатора.

Через управление и организацию осуществляется 
реализация политических, экономических и иных 
программ.



Процесс власти

• Управление — это использование полномочий власти по 
формированию целенаправленного поведения объектов. Управление 
должно обеспечивать оптимальное взаимодействие между трудовыми 
коллективами, партиями, населением области, района и т.п.

• Контроль — это способность властных органов и институтов 
постоянно следить за тем, как реализуются законы, указы и 
распоряжения власти.

• Процесс осуществления власти упорядочивается и регулируется с 
помощью специального механизма власти — системы организаций и 
норм их устройства и деятельности. Применительно к такому сложному 
социальному организму, как общество (народ), механизмом власти 
выступают государственные органы, право, политическая система 
в целом. В рамках этой системы разрабатываются и принимаются 
решения по всем вопросам внутренней жизни страны и внешней 
политики. Каждый из субъектов этой системы присущими ему 
средствами в соответствующих формах участвует в осуществлении 
политической власти, играет определенную роль в ее осуществлении.



Процесс власти

Политическая власть реализуется через механизм 
властных отношений. Польский политолог Ежи Вятр 
предложил такую его структуру:

- наличие во властных отношениях не менее двух 
партнеров;

- волеизъявление обладателя осуществляется в виде 
определенного акта, который предусматривает 
санкции за неподчинение его воли;

- обязательное подчинение тому, кто осуществляет 
власть;

- социальные нормы, закрепляющие право одних 
издавать акты, других - им подчиняться (правовое 
обеспечение).



Механизм власти

Такой механизм властных отношений, четко работая, обеспечивает 
оперативность и действенность взаимосвязи субъекта и объекта, 
реализацию функций. Такими функциями являются:

1. Интегративная (заключается в объединении 
социально-политических сил общества);

2. Регулятивная (направляет политическую волю масс 
на регулирование жизнедеятельности общества, 
правотворчество);

3. Мотивационная (формирование мотивов 
политической деятельности, прежде всего 
общезначимых);

4. Стабилизирующая (нацеленность на устойчивое 
развитие политической системы, гражданского 
общества).



Аксиомы власти

Совершенствование и демократизация политического управления 
предполагает поиск новых способов реализации власти и 
определенные требования к ней. Учитывая это российский 
политический мыслитель Иван Ильин (1882-1954) 
сформулировал шесть аксиом государственной власти:

1. Государственная власть не может принадлежать никому, кроме тех, 
кто имеет правовое полномочие. Правосознание требует, чтобы 
власть воспринималась не как сила, которая порождает право, а 
как правомочное полномочие. Право рождается не от силы, а 
только от права и всегда от естественного права. Власть, которая 
не имеет правовой санкции, не имеет правового измерения.

2. Государственная власть в пределах каждого политического союза 
должна быть одна. Она - единственное волеизъявление, которое 
вытекает из единства права. В каждом политическом союзе 
государственная власть, несмотря на принцип ее разделения, по 
своей сути и целях единственная. Наличие двух государственных 
властей свидетельствует о существовании двух политических 
союзов.



Аксиомы власти

3. Власть должна осуществляться людьми, которые отвечают 
высоким нравственным и политическим цензам. Власть без 
авторитета хуже, чем явное безвластие. Народ, который 
принципиально отрицает правления лучших, является позорным 
толпой, а демагоги - его проводниками.

4. Политическая программа властвующих может предусматривать 
только меры, которые имеют общий интерес. Ведь 
государственная власть призвана утверждать естественное право, 
а оно совпадает с общими интересами народа и каждого 
гражданина. 

5. Политическая программа власти должна охватывать меры и 
реформы, которые реально можно воплотить в жизнь. 
Недопустимо прибегать к утопическим, невыполнимым 
программным начертаниям.

6. Государственная власть принципиально связана разрешающей 
справедливостью. Однако власть имеет право и обязана 
отступать от нее тогда, когда этого требует национально-духовное 
бытие народа.

Практика политической жизни показывает, что игнорирование этих 
аксиом приводит к кризису государственной власти, 
дестабилизации общества, конфликтным ситуациям, которые 
могут перерастать даже в гражданскую войну.
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Программное обеспечение и 
Интернет-ресурсы

• Библиотека Гумер-Политология- 
http://www.gumer.info. 

• Политология. Геополитика. Глобальные 
проблемы современности. Политическая 
идеология. http://www.political-science.ru

• Политология в схемах и таблицах. 
Электронный ресурс: 
http://www.zachetka.ruПолитология в схемах и 
таблицах. Электронный ресурс: 
http://www.zachetka.ruhttp://gershanovvadim.naro
d.ru/haljava.html - словари 

• Сайт ДО «Стрела» ИрГУПС 
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