
Теория властных отношений

Власть – способность и 
возможность осуществлять 
свою волю, оказывать 
определенное воздействие на 
деятельность, поведение 
людей с помощью 
авторитета, права, насилия.



Власть – центральная категория 
политики.

Политика – триединый процесс:

1. Борьба за обладание властью

2. Удержание власти

3. Использование власти





Основные трактовки власти

1. Телеологические (с точки зрения 
цели) определения характеризуют 
власть как способность достижения 
поставленных целей, получения 
намеченных результатов. 

«Власть может быть определена как 
реализация намеченных целей», — 
Бертран Рассел



2. Бихевиористские трактовки рассматривают 
власть как особый тип поведения, при 
котором одни люди командуют, а другие 
подчиняются. Бихевиористский подход 
индивидуализирует понимание власти, 
сводит ее к взаимодействию реальных 
личностей, обращая особое внимание на 
субъективную мотивацию власти.

Первоначальные импульсы для возникновения 
власти дает присущее индивидам 
стремление (воля) к власти и обладание 
«политической энергией» Г. Лассуэлл



3. Психологические интерпретации власти 
пытаются раскрыть субъективную мотивацию 
стремления к власти, истоки власти, 
коренящиеся в сознании и подсознании людей. 

Стремление к власти и особенно обладание 
ею выполняют функцию субъективной 
компенсации физической или духовной 
неполноценности. З.Фрейд, К.Г.Юнг

Власть возникает как взаимодействие воли к 
ней — одних и готовности к подчинению, 
«доброволь ному рабству» — других.



4. Системные трактовки - 
противоположность бихевиористскому 
и психологическому видениям власти.  

Системный метод исходит из 
производности власти не от 
индивидуальных отношений, а от 
социальной системы, рассматривает 
власть как «способность системы 
обеспечивать исполнение ее 
элементами принятых обязательств», 
направленных на реализацию ее кол 
лективных целей. Т.Парсонс



К. Дойч, Н. Луман) трактуют власть как 
средство социального общения 
(коммуникации), позволяющее 
регулировать групповые конфликты и 
обеспечивать интеграцию общества. 
Системностью власти обусловливается 
ее относительность, т.е. 
распространенность на определенные 
системы.



5. Структурно-функционалистские 
интерпретации власти рассматривают ее как 
свойство социальной организации, как способ 
самоорганизации человеческой общности, 
основанный на целесообразности разделения 
функций управления и исполнения.

Власть — это свойство соци альных статусов, 
ролей, позволяющее контролировать ресурсы, 
средства влияния. Иными словами, власть 
связана с занятием руководящих должностей, 
позволяющих воздействовать на лю дей с 
помощью позитивных и негативных санкций, 
поощрения и наказания.



6. Конфликтно-консенсусные 
трактовки. 

Власть рассматривается как 
возможность принятия 
субъективных решений, 
регулирующих распределение благ 
в конфликтных ситуациях. 



Субъект  и объект власти

Субъект и объект — непосредствен ные 
носители, агенты власти. Субъект (актор) 
воплощает активное, направляющее 
начало власти. Им может быть отдельный 
человек, организация, общность людей, 
например народ, или даже мировое 
сообщество, объединенное в ООН.



Необходимые качества субъекта:

1. Воля к власти

2. Компетентность 

3. Умение использовать ресурсы 

4. Обладание авторитетом 

5. Организованность 



Объект власти - отдельный человек, 
организации, общности людей, 
готовые подчиняться субъекту власти 
добровольно или принудительно  



Мотивация подчинения. 
Может основываться: 

1. на страхе перед санкциями; 

2. на долголетней привычке к 
повиновению; 

3. на заинтересованности в 
выполнении распоряжений; 

.



4. на убежденности в необходимости 
подчинения; 

5. на авторитете, вызываемом 
руководителем у  подчиненных; 

6. на идентификации объекта с 
субъектом власти



Легитимность власти - 
положительная оценка, принятие 
населением власти, признание ее 
правомерности, права управлять и 
согласие подчиняться.





Виды легитимности по М.Веберу

1. Традиционная легитимность. Она 
обретается благодаря обычаям, 
привычке повиноваться власти, 
вере в непоколебимость и 
священность издревле 
существующих порядков.



2. Харизматическая легитимность. 

Основана на вере в 
исключительные качества, 
чудесный дар, т.е. харизму, 
руководителя, которого иногда 
даже обожествляют, создают 
культ его личности. 



3. Рационально-правовая 
(демократическая, легальная) 
легитимность. 

Источником выступает рационально 
понятый интерес, который побуждает 
людей подчиняться решениям 
правительства, сформированного по 
общепризнанным правилам, т.е. на 
основе демократических процедур. В 
таком государстве подчиняются не 
личности руководителя, а законам, в 
рамках которых избираются и 
действуют представители власти.


