
Политология



Политика и политическая власть



ПОЛИТИКА*
(греч. politikē — искусство управления полисом-государством, государством, 
содружеством государств, международных организаций и блоков).
❖ Деятельность органов государственной власти и государственного 

управления, отражающая общественный строй и экономическую 
структуру страны.

❖ Определенным образом направленная деятельность государства или 
социальных групп в различных сферах: экономике, социальных и 
национальных отношениях, демографии, безопасности и т. д.

❖ Сфера жизнедеятельности общества, связанная с отношениями между 
социальными общностями по поводу обретения, организации и 
использования власти и управления социальными процессами в 
государственно-организованном сообществе. 



«Что такое политика? О, это искусство создавать 
факты, шутя подчинять себе события и людей! 

Выгода – ее цель, интрига – средство… Повредить 
ей может только порядочность…»

 (Бомарше, французский драматург и публицист)

«Политика коренится в природе человека как 
социального существа, способного полноценно 

жить лишь в коллективе, обществе и обреченного 
взаимодействовать с другими людьми. ... Человек по 

природе своей есть существо политическое» 

 (Аристотель, древнегреческий философ)



Основные теоретические подходы
❖ Теория управления обществом - политика трактуется как деятельность по управлению 

какими-либо общественными процессами, как способ управления.
❖ Субстанциональный подход. Такие трактовки политики непосредственным образом 

увязывают её с понятием власти, определяя политику либо как управление при помощи 
власти, либо как стремление к обретению и сохранению таковой. С этим направлением 
ассоциируется понимание политики, представленное в работах Н. Макиавелли, М. Вебера и 
К. Маркса.

❖ Институционный подход. В данном случае внимание сосредотачивается на определённой 
организации или некотором сообществе людей, выполняющем властные функции. Как 
правило, в качестве ключевого института обозначается государство (таких взглядов 
придерживался, в частности, В. Ленин), однако есть и иные вариации, акцентирующие 
внимание на других общественных институтах.

❖ Социологический подход. В рамках этого подхода общество рассматривается как 
совокупность структурно организованных групп, реализующих свои потребности и интересы 
посредством власти, а политика, соответственно, как те или иные формы деятельности 
подобных социальных групп по реализации упомянутых выше потребностей.

❖ Телеологический подход. Подобное понимание сущности политики связано с понятиями 
организации, целеполагания и целедостижения.



СТРУКТУРА ПОЛИТИКИ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ ПОЛИТИКИ 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ ПОЛИТИКИ 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 



КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛИТИКИ





ФУНКЦИИ ПОЛИТИКИ
Под функциями политики понимается характер и направление 
воздействия политики на индивидов и общество , т.е. что «дает» 
политика каждому конкретному человеку, тому или иному 
сообществу, обществу в целом, каким образом она влияет на 
жизнь людей.

«Великое искусство всякого политического деятеля 
не в том, чтобы плыть против течения, но 

обращать всякое обстоятельство в свою пользу» 

(Фридрих Вильгельм прусский король,                                   
заложивший основы прусского милитаризма)



ФУНКЦИИ ПОЛИТИКИ



СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ ПОЛИТИКИ

СУБЪЕКТЫ ПОЛИТИКИ                                                                                      
(участники политического процесса)                          

индивиды, социальные слои и группы, организации, 
участвующие в процессе реализации 

государственной власти или оказывающие               
влияние на нее

 Социальные институты: 
политические партии, профсоюзы, 

церковь, СМИ, государство, 
международные организации

Индивиды

Социальные общности:                
слои, классы, нации, элиты, массы, 

профессиональные группы и т.д.

«Политика – игорный притон, в котором зрители рискуют 
проиграться так же как и игроки»

 (Габриэль Мабли,                                                                         
французский социалист XVIII в.)

Субъект - это носитель какой-либо предметно-практической деятельности, источник 
активности, направленной на объект. Объект - это то, что противостоит субъекту 

в его предметно-практической деятельности, в познании. 
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ОБЪЕКТЫ ПОЛИТИКИ                                                                                      
(то, на что направлены 

усилия субъекта политики)                           
власть, интересы и 

ценности, население как 
электорат, государство, 

личность и т.п. 



международная и мировая политика 
МЕГАУРОВЕНЬ

высшие центральные политические институты, государственные учреждения, 
партии, организации 

МАКРОУРОВЕНЬ

органы управления властью регионального, областного, районного масштаба 
МЕЗОУРОВЕНЬ

непосредственное политическое общение людей, малых групп 

МИКРОУРОВЕНЬ

УРОВНИ ПОЛИТИКИ

«… Нежелание заниматься политикой не освобождает                    
от ее результатов»

 (Отто фон Бисмарк, первый рейхсканцлер                                 
Германской империи)



ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИКИ С ОСНОВНЫМИ 
СФЕРАМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
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Социальная 
сфера

Духовная          
сфера

Экономическая 
сфера

Политическая      
сфера

«Политика - искусство жить вместе, т.е. искусство  
сосуществования»

 (Платон)



ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИКИ С МОРАЛЬЮ

1
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 раньше политики и 
государства

 силу общественного 
мнения, убеждения, 

совесть

 добро и зло, сущее и 
должное

 сочетание общих и 
групповых

 вместе с 
государством

 силу государства, 
убеждение, 

стимулирование

 польза, выгода               
или вред

 универсальные

регулирование общественных отношений                                                        
обусловленность социальными интересами





Политическая 
власть



Политическая власть выражает способность в политике 
осуществлять господство, проводить свою волю по отношению к 

другим: к социальным общностям, этносам, индивидам.

Трактовки власти

Как влияние:
способность

воздействовать
на поведение

людей

Как авторитет:
отношение, 

выражающее
добровольное

согласие
подчиняться

приказам
властвующего

Как
принуждение:

влияние,
характеризую-

щееся
высоким
уровнем
давления

Как
могущество:
способность
использовать

все виды
влияния для
воздействия
на поведение

других



Власть по М. Веберу: 
Власть означает любую 
возможность проводить 
внутри данных социальных 
отношений собственную волю 
даже вопреки сопротивлению, 
независимо от того, на чем 
такая возможность основана». 
Следовательно, власть – это 
любые волевые отношения.



Власть как отношение

Она предстает как некий тип действия 
осуществляемый над чем – то или кем – то. 

Реляционистский
 подход

Теория
 «сопротивления»

Теория
 «обмена ресурсами»

Теория
 «раздела зон 

влияния»



Власть, как способность системы  обеспечивает выполнение 
намеченных целей ее частями для достижения интересов целого, 

как средство коммуникации и интеграции противоречивых 
интересов в обществе. 

Системные теории



Системные теории

власть как атрибут 
макросоциальной 
системы (Т. 
Парсонс, Д. Истон)

мезоподход (М. 
Крозье) 

микроподход (М. 
Роджерс, Т. 

Кларк) 

коммуникатив
ный подход 

(Н. Луман, К. 
Дойч)



БИХЕВИОРИСТСКИЙ ПОДХОД

силовая модель (Г. 
Лассуэлл) 

рыночная модель (Дж. 
Кетлин) 

игровая модель (Ф. 
Знанецкий)



СТРУКТУРА ВЛАСТИ



По субъектам власти Государственная, партийная, профсоюзная, армейская, 
семейная и т.п.

По функциям Законодательная, исполнительная, судебная.

По способам взаимодействия 
субъекта и объекта власти

Демократическая, социалистическая, тоталитарная и т.п.

По объему прерогатив Центральная, региональная, местная, международная.

По объему власти Единоличная, групповая, коллегиальная, охлократическая 
(власть толпы).

По методам осуществления Принудительная, насильственная, демократическая, 
плюралистическая.

По режиму правления Деспотичная, авторитарная, тоталитарная, 
демократическая, бюрократическая.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЛАСТИ



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВЛАСТИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕМЕЙНАЯ

ДУХОВНАЯ

ВОЕННАЯ





УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВЛАСТИ

УСЛОВ
ИЯ

Наличие приказа 
и 

применение
санкций за его 
неисполнение

Предполагае
т 

организацию
и 

субординаци
ю 

Наличие не 
менее двух 
партнеров 
отношения

власти

Подчинение

Предполагает 
привилегии



Совокупность средств, использование которых обеспечивает влияние
на объект власти в соответствии с целями субъекта

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
Материальные ценности, 
необходимые для 
общественного производства и
потребления, деньги, плодородные
земли, полезные 
ископаемые и т.п.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Знание и информация, а так же 
средства их получения и 
распространения

СИЛОВЫЕ

Оружие и аппарат физического
принуждения, специально
подготовленные для этого люди

СОЦИАЛЬНЫЕ

Способность повышать (или
понижать) социального статуса
или ранга, места в социальной 
структуре

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ

Конституция, законы, 
программные документы
политических партий

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ

Человек как универсальный
ресурс, создающий другие
ресурсы

Ресурсы власти



ХАРАКТЕРННЫЕ ПРИЗНАКИ

Легитимность

Легальность

Политическое влияние

Верховенство, обязательность решений

Это способность, право или возможность распоряжаться кем-либо или чем либо; оказывать 
решающее воздействие на судьбы, поведение или деятельность людей с помощью различного 
рода средств – права авторитета, воли, принуждения.

Политическая власть 

Многообразие ресурсов

ИСТОЧНИКИ

Сила

Богатство

Положение, занимаемое в обществе

Знания и информация

Организация

Публичность, Моноцентричность

Целенаправленность



❖ определяет основные цели развития общества 
и осуществляет выбор альтернатив 
общественного развития;

❖ обеспечивает интеграцию общества, 
сохранение порядка и целостности;

❖ регулирует возникающие в обществе 
социальные конфликты, осуществляет 
деятельность, направленную на их 
разрешение;

❖ осуществляет обязательное для всех 
распределение наиболее дефицитных 
ценностей и благ, т. е. определяет порядок 
доступа к наиболее важным в обществе 
ресурсам.

ФУНКЦИИ ВЛАСТИ

Целеполагания

Интегративная

Регулирующая

Дистрибутивная



РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ
ПО ВЕРТИКАЛИ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
(общенациональный)

УРОВЕНЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

МЕСТНЫЙ УРОВЕНЬ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ВЛАСТЬ

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ФЕДЕРАТИВНОЕ 
УСТРОЙСТВО

УНИТАРНОЕ 
УСТРОЙСТВО
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Независимы, самостоятельны, 
уравновешивают друг друга, несут 

ответственность за реализацию 
своих функций









Легитимность политической власти

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ

Традиционная Харизматическ
ая 

Легально-
рациональная

обычаях, привычке
повиноваться 
власти,
вере в 
непоколебимость
установленного
порядка

вере в
исключительные
качества и 
величие
личности вождя

подчинение законам,
в рамках которых
демократически
избираются и
действуют пред-
ставители власти

ОСНОВАНЫ НА:

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Уровень принуждения,
необходимый для проведения

политики

Наличие попыток свержения
правительства и его лидеров

Силы проявления 
гражданского неповиновения



ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ГОСПОДСТВА ПО 
М. ВЕБЕРУ

 Легальное господство Традиционное 
господство

Харизматическое 
господство 

Какие правила (нормы) 
положены в основу

Рационально-
разработанные правила

Патриархальные или 
сословные нормы

 

Глава системы (тип 
«господина»)

Избранное должностное 
лицо или коллегиальный 
орган

Монарх или религиозный 
советник

Пророк, военачальник, 
демагог, лидер

Источник авторитета главы 
системы

Делегирование на основе 
принципа большинства

Традиция или
передача
по наследству

Эмоциональное доверие 
«свиты» к харизматическому 
лидеру

Форма легитимности 
системы

Целерациоиальная вера в 
корректность 
предписанной системы 
норм

Вера в установленный 
порядок вещей

Аффективная или 
эмоциональная вера в 
экстраординарные качества 
харизматического лидера и в 
выдвигаемые им ценности
 
 

Доминирующий тип 
социального
поведения

Инструментальное или 
целерациональное 
социальное поведение

Традиционное 
социальное поведение

Эмоциональное социальное 
поведение



Источник 
легитимности

Режим Авторитеты

Идеология
 

Идеологическая легитимность
Внутренняя убежденность в законности 
режима

Внутренняя убежденность в 
законности авторитетов

Структура
 
 

Структурная легитимность
Беспристрастная вера в законность 
структуры и норм

Перенесение веры в структуру на 
авторитеты

Персональные 
качества

 
 

Персональная легитимность

Перенесение веры в авторитеты на структуры и 
нормы самого режима

Беспристрастная вера в законность 
авторитетов на основе личных качеств

УРОВНИ ЛЕГИТИМНОСТИ ВЛАСТИ


