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ВЛАСТЬ

• Одно из центральных понятий 
политологии. Власть необходима для 
устойчивого существования любой 
общественной организации, в ней 
скрещиваются наиболее важные 
общественные интересы. 



• Исторически понятие «власть» связано с 
административным управлением 
древнегреческих городов-государств — 
полисов. На территории полисов 
возникла необходимость регулирования 
взаимоотношений граждан, а также 
реализации их общих интересов в 
данном государстве.



• Отсюда и возникла власть как 
определенная насильственная 
деятельность, выражающая интересы и 
волю тех или иных субъектов и 
оказывающая регулирующее 
воздействие на поведение людей 



трактовки понятия «власть»

• Реляционистские (от англ. relation — 
отношение) концепции власти 
характеризуют власть как отношение 
между двумя партнерами, агентами, при 
котором один из них оказывает 
определяющее влияние на второго. 



реляционная 
интерпретации 

власти

теория 
«сопротивления

»

Теория 
«обмена 

ресурсами»

Теория
«раздела зон 
влияния»

предлагают при 
оценке природы 
существующих 
отношений власти не 
принимать во 
внимание каждое 
действие в 
отдельности, а 
рассматривать их 
совокупность, 
выделяя при этом 
момент изменяемости 
ролей участников 
взаимодействий. 

на первый план 
выдвигаются ситуации, 
когда имеет место 
неравное 
распределение 
ресурсов между 
участниками 
социального 
отношения и 
вследствие этого 
возникает острая 
потребность в них со 
стороны тех, кто их 
лишен.

властные 
отношения, в 
которых субъект 
власти подавляет 
сопротивление 
объекта. 
Соответственно 
разрабатываются 
классификации 
различных степеней 
и форм 
сопротивления



Бихевиористские концепции 
власти

• особенность бихевиористского подхода 
заключается в акцентировании 
внимания на мотивах поведения людей 
в борьбе за власть. 

• Для бихевиористов характерно также 
рассмотрение политических отношений 
как рынка власти. 



• Политические субъекты активно 
действуют на рынке власти, пытаясь 
выгодно использовать имеющиеся у них 
ресурсы (от природной воли к власти до 
накопленных запасов, имеющих уже 
реальный объем), где эти ресурсы и 
получают общественное признание как 
таковые.



Системные концепции 
власти

    Рассматривают власть как 
систематизирующее отношение в 
политической системе общества. Все 
остальные элементы системы связаны с 
ней непосредственно или 
опосредованно.



В рамках системных концепций 
можно выделить три подхода к 

пониманию власти.
• 1. Истолковывает власть как свойство 
или атрибут макросоциальный;

• 2. рассматривает власть на уровне 
конкретных систем — семьи, 
организации и 3.  как взаимодействие 
индивидуумов, действующих в рамках 
специфической социальной системы



• Назначение политической власти — 
разрешать постоянно возникающее 
противоречие между необходимостью 
порядка в обществе и многообразием 
интересов членов общества, 
сопряженных с конфликтами.



Исходя из приведенных суждений 
о власти, можно сделать 

следующий вывод
• 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.



Субъект власти:

• воплощает в себе ее активное, 
направляющее начало;

• должен обладать такими качествами, как 
желание властвовать и воля к власти; 

• Должен быть компетентным; Должен 
знать состояние и настроение 
подчиненных, обладать авторитетом.



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 с 
всеобщим интересом.



Объект власти
• Второй важнейший элемент власти. 
• Власть — всегда двустороннее 
взаимодействие субъекта и объекта. Власть 
немыслима без подчинения объекта. 

«Готовность к подчинению зависит от :
-собственных качеств объекта властвования;
-характера предъявляемых к нему 
требований;

-ситуации и средств воздействия, которыми 
располагает субъект.

-восприятия руководителя исполнителями, 
наличия или отсутствия у него авторитета».



ВЛАСТЬ

политическая

экономическая социальная

Духовно-информационная



Отличительными чертами 
политической власти являются:
• легальность в использовании силы и других 
средств властвования в пределах страны;

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

• публичность, т. е. всеобщность и 
безличность, что означает обращение ко 
всем гражданам от имени всего общества с 
помощью права (закона);

• моноцентричность, т. е. наличие единого 
центра принятия решений (в отличие, 
например, от власти экономической);

• многообразие ресурсов.



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

Обеспечивается 
соответствующими 
политическими 

институтами (парламент, 
правительство, судебные 
органы и т. д.), органами 
правопорядка (полиция, 
армия, прокуратура и т. 
д.), а также юридической 

базой. 

формируется 
партийными 
структурами, 

общественными 
организациями, 
независимыми 

средствами массовой 
информации, 
общественным 

мнением.



• Долгое время считалось, что 
содержание власти определяется 
системой отношений господства и 
подчинения, а сама власть — это 
возможность приказывать в условиях, 
когда те, кому приказывают, обязаны 
подчиняться.



• В современном обществе власть 
формируется как система отношений 
«господство — подчинение» и 
«руководство — принятие». Граница 
между этими типами отношений 
подвижна и зависит от конкретной 
ситуации в той или иной стране.



• Властная воля, выраженная в приказе, 
может быть реализована прямыми и 
косвенными методами. Теория власти, 
обосновывает механизмы, 
выставляющие силу и соответствующие 
санкции. Соответственно в «технологии» 
власти повышается роль поощрения, 
подкупа, а также «рекомендующая» 
роль лоббистских структур.



• Проблема применения власти во многом 
связана с сопротивлением, 
оказываемым объектом воздействия — 
индивидуумом или группой, на которых 
это воздействие направлено.



У субъекта  появляется 
мотивация на применение 
власти по отношению к 

объекту

субъект дает знать объекту  
какого поведения он от него 

ждет

Объект оказывает 
сопротивление

объект 
воздействия 
ведет себя в 
соответствии с 

этими 
ожиданиями

Субъект обозревает 
находящиеся в его 
распоряжении 

источники власти

Выбор источников власти

Окончание 
процесса

Достижение цели, прекращение процесса

Применение 
источника власти



• Выбор источников власти зависит от 
желаний и потребностей 
подвергающегося воздействию, а также 
от вида поведения, к которому субъект 
хочет его склонить. Пуску в ход 
источников власти могут противостоять 
внутренние барьеры. Это может 
выражаться в неуверенности в своих 
силах, боязни потерять свое «Я» и т. д



• Реакция объекта воздействия зависит от 
его мотивов и источников власти. 
Достижение цели субъектом власти 
приводит к изменению его состояния: у 
него могут появиться новые мотивы 
власти, уверенность в своих силах. На 
этом процесс заканчивается, поскольку 
субъект удовлетворяет блокируемую 
объектом воздействия потребность.



• В современном обществе существуют 
социальные и профессиональные 
группы, которые в силу своего особого 
положения являются своеобразными 
центрами притяжения власти.



• Для современной России характерны 
растущее влияние автократии, 
бюрократии, плутократии. Это связано с 
историческими традициями, 
особенностями становления 
номенклатурного капитализма, 
нестабильностью экономики и 
социальных отношений.



• По аналогии с развитыми странами, 
имеющими высокий культурный 
потенциал и развитые средства 
массовой информации, усиливаются 
позиции райтократии. Слабее, чем в 
других странах, прослеживается 
влияние партократии и теократии



• На статус технократии влияют 
противоречивые тенденции: с одной 
стороны, очевидны достижения России 
по ряду направлений научно-
технического прогресса, высокий 
удельный вес в стране научно-
технического персонала, с другой — 
продолжаются «утечка умов» за границу, 
устойчивое недофинансирование науки 
и промышленности.


