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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОНК-2: Владение культурой мышления, способность к 

восприятию, анализу и мировоззренческой оценки 
происходящих процессов и закономерностей

ЗНАТЬ: сущность и содержание различных политических явлений, 
социально-исторические условия появления социально-
политических концепций и их развитие в процессе их 
взаимовлияния и исторической преемственности; 

УМЕТЬ: применять методы и средства познания для 
интеллектуального развития, повышения политического и 
культурного уровня, профессиональной компетентности;

ВЛАДЕТЬ: культурой мышления, способностью к восприятию, 
анализу и мировоззренческой  оценке происходящих процессов и 
закономерностей.



ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
СК-2: СПОСОБНОСТЬ АНАЛИЗИРОВАТЬ, ОБОБЩАТЬ И 

СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 

 ЗНАТЬ: основные закономерности и тенденции мирового 
политического процесса, место и роль основных политических 
институтов в современном обществе; 
УМЕТЬ: анализировать политически значимые проблемы 
современного общества и определять политические технологии их 
решения;
ВЛАДЕТЬ: навыками участия в исследовательском процессе, 
представлением о методах современной политической науки.



Цель лекции:
Формирование у студентов научного представления об 

основных проблемах политической власти как реального 
общественного явления.

Задачи:
1. Раскрыть основные научные категории, 

характеризующие проблему политической власти, ее 
роль в современном обществе.

2. Охарактеризовать структуру и функции политической 
власти

3. Формировать у студентов понимание политической 
активности и политической культуры.  



ВЛАСТЬ - ЭТО 
ПРИНУЖДЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА К ДЕЙСТВИЮ 
ЛИБО БЕЗДЕЙСТВИЮ 
ПОМИМО ЕГО ВОЛИ.   /М. 
ВЕБЕР/

ВЛАСТЬ – СПОСОБНОСТЬ 
НАВЯЗЫВАТЬ СВОЮ 
ВОЛЮ ДРУГИМ, 
ПРИНУЖДАТЬ ИХ К ТЕМ 
ИЛИ ИНЫМ ДЕЙСТВИЯМ.

1.Понятие «политическая власть».

  



В зависимости от признака классификации 
выделяют различные виды власти. 

Критерии 
классификации

Вид власти

по субъекту 
власти

классовая, групповая и личная власть;

по эволюции 
власти

общинная, или недифференцированная власть (при 
родовом строе); 
индивидуализированная и персонифицированная 
власть (при племенном строе, теократических и 
феодальных режимах);  
институализированная, т.е. автономная в правовом 
отношении (современное государство); 

по содержанию семейная, чувственно-эмоциональная, духовная, 
религиозная, экономическая, политическая, 
информационная и др.



Власть как социальный феномен обладает рядом 
специфических признаков:

• всеобщностью, т.е. способностью проникать во все сферы 
деятельности отдельных индивидов, человеческих общностей 
и социальных институтов;
• порядком и согласованностью действий сторон, 
обусловленных различными факторами, например общей 
материальной заинтересованностью, духовной близостью, 
страхом, подражанием, привычкой и т.д. 
• тесной связью с объективными потребностями и 
интересами конкретного индивида, социальной группы либо 
класса.



Политическая власть – это реальная способность данного 
класса, группы, индивида проводить свою волю в политике и 

правовых нормах. 

Политическая власть  – это способность и возможность 
руководить и управлять всем обществом (государством), оказывать 
воздействие на поведение народных масс, регулировать отношения 
между отдельными группами людей.

Политическая власть 
характеризуется или
социальным господством, 
или ведущей ролью, 
или руководством тех или иных
групп, а чаще всего 
различными сочетаниями этих 
качеств.



Понятие «политическая власть» шире понятия 
«государственная власть». Политическая власть реализуется 

не только органами государства, но и через деятельность 
партий, общественных организаций различного типа. 

Государственная власть – своеобразное ядро политической 
власти. Она опирается на специальный аппарат принуждения и 
распространяется на все население той или иной страны. 
Государство располагает монопольным правом разрабатывать 
законы и другие распоряжения, обязательные для всех граждан. 
Государственная власть означает определенную организацию и 
деятельность в осуществлении целей и задач этой организации.



ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ВЛАСТИ

Верховенство Легальность

Моноцентричность

Широчайший 
спектр 

используемых 
средств для 
завоевания, 
удержания и 
реализации 

власти

Всеобщность



ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ВЛАСТИ

Суверенитет Обеспечение 
максимальной 
стабильности 

общества 

Многообразие ресурсов

Легитимность



2. Структура политической власти
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В зависимости от степени вовлеченности в политическую 
деятельность выделяют субъекты и объекты политической 

власти.

Отличительная особенность субъекта политической власти - 
его стремление к власти как к самоцели или средству 

достижения таких жизненных благ, как богатство, престиж, 
связи и т.д. 

Структура политической власти



СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ

o Государство и 
его институты

o Политические 
элиты и лидеры

o Политические 
партии

o Индивиды и 
социальные 
группы

o Политические 
объединения

o Общество

ОбъектСубъект



Никколо Макиавелли отмечал:
Многие полагают, что кое-кто из государей, слывущих мудрыми, 
славой своей обязаны не себе самим, а добрым советам своих 
приближенных, но мнение это ошибочно. Ибо правило, не знающее 
исключений, гласит: государю, 
который сам не обладает мудростью, 
бесполезно давать благие советы, 
если только такой государь случайно 
не доверится мудрому советнику, 
который будет принимать за него 
все решения. Но хотя подобное 
положение и возможно, ему скоро
пришел бы конец, ибо советник 
сам бы сделался государем.

Никколо́ Макиаве́лли  (1469 – 1527) -
итальянский мыслитель, философ, писатель, 
политический деятель



РЕСУРСЫ ВЛАСТИ 

– это конкретные средства, с 
помощью которых субъект 

власти воздействует на объект 
для достижения своих целей.



Классификация ресурсов власти (по А.В. Этциони) 

Ресурсы Характеристика

Утилитар-
ные

материальные и социальные блага, связанные с 
повседневными интересами людей. С их помощью власть, 
особенно государственная, может «покупать» не только 
отдельных политиков, но и целые слои населения;

Принуди-
тельные

меры административного наказания, судебного 
преследования, силового принуждения. Они используются 
обычно в тех случаях, когда не срабатывают ресурсы 
утилитарные. Например, судебное преследование участников 
забастовки, не побоявшихся экономических санкций; 

Нормати-
вные

средства воздействия на сознание человека, на формирование 
его убеждений, ценностных установок, на мотивацию его 
поведения. Они призваны убедить подчиненных в общности 
интересов граждан и власти, обеспечить одобрение действий 
субъекта власти, принятие его требований.



РЕСУРСЫ ВЛАСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СФЕРАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ 
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Классификация ресурсов власти в соответствии 
со сферами общественной жизни

Ресурсы Характеристика

Экономические материальные ценности, необходимые для 
общественного производства и потребления: 
средства производства, земля, полезные 
ископаемые, продукты питания, деньги как их 
всеобщий эквивалент

Социальные возможность воздействовать на такие 
показатели, как должность, престиж, 
образование, медицинское обслуживание, 
социальное обеспечение, льготы и т.д.

Культурно-
информационные 

знания и информация, а также средства их 
производства и распространения: институты 
науки и образования, СМИ и др. 



Классификация ресурсов власти в соответствии 
со сферами общественной жизни (продолжение)

Ресурсы Характеристика

Политико-
силовые

оружие и средства физического принуждения, а 
также специально подготовленные для их 
применения люди. Их ядро составляют армия, 
полиция, службы безопасности, суд и прокуратура 
с их вещественными атрибутами: зданиями, 
снаряжением, тюрьмами и т.п. Этот вид ресурсов 
традиционно считается наиболее эффективным 
источником власти, поскольку его использование 
способно лишить человека высших ценностей: 
жизни, свободы и имущества

Правовые  это материальная база юриспруденции, а также 
совокупность законов, на которых власть 
сформирована и опирается в практической 
деятельности. 



ИСТОЧНИКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ВЛАСТИ

В общем плане источником власти является народ, его 
потребности, интересы, воля

Конкретные источники полит. власти – это 
законодательство о власти, воля властвующих, 
общественные потребности в самоорганизации 

людей и другие.



РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКТОРА В 
СИСТЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ВЛАСТИ
❖  заставить экономические процессы, набравшие 

слишком большую скорость, притормозить (и наоборот, 
когда это необходимо);

❖  стимулировать структурную перестройку хозяйства в 
целях практического освоения достижений НТР;

❖  стимулировать инвестиции в национальную 
экономику;

❖  не допустить монополизации хозяйственных отраслей 
одной или двумя компаниями;

❖  предотвратить перенакопление капитала в стране, 
стимулируя его вывоз за границу;

❖  замедлить темпы инфляции и существенно сократить 
безработицу.



СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТЬЮ

Взаимодействие политики и 
экономики играет решающую роль в 
развитии любого общества. 



Понимание экономических взаимосвязей дает 
возможность изменить условия нашей жизни, 

добиваться ее улучшения.



Принцип разделения властей предполагает 
разделение государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную ветви 
власти. 

Этот принцип был впервые 
сформулирован французским 
просветителем Ш. Л.Монтескье и 
впоследствии получил признание 
во многих государствах. 

Ш.Л. Монтескье (1689–1755) – 
французский писатель, правовед и философ



Ветви власти

Исполнительная 
власть

Законодательная 
власть

Судебная власть

Законодательная власть: создание и принятие законов государства
Исполнительная власть: обеспечение исполнения законов в государстве, 
управленческая деятельность
Судебная власть: принятие решений в случае нарушения законов и 
контроль за исполнением законов
В некоторых государствах  (СССР, РФ) говорят о четвертой власти – 
надзорной (прокуратура). 
При этом законодательная, исполнительная и судебная ветви власти 
самостоятельны и относительно независимы. Разделение властей 
основывается на естественном разделении таких функций, как 
законотворчество, государственное управление, правосудие, 
государственный контроль и т.п.
 



Смысл принципа «разделения властей» состоит:

1. Не в разграничении функций, а в недопущении средоточия 
всей власти в одной из ее ветвей, установления ее 
«единовластия», а говоря иначе - диктатуры.
2. Определить функции каждой из ветвей власти, проведение их 
разграничения, а также определение полномочий и 
компетенции образующих их органов власти. Это - 
дополнительная цель разделения властей, хотя и крайне важная.
3. Обеспечить высокий профессионализм и эффективность в 
выполнении различных и весьма специфических функций 
власти.
4. Наиболее широко представить во власти интересы различных 
слоев и групп населения. 



Президент

Нижняя палата
Государственная 

Дума

Исполнительная 
власть

Правительство РФ

Органы государственной власти в РФ по 
Конституции

Высшая судебная 
власть

Законодательная власть – 
Федеральное Собрание 

(Парламент)

Верхняя палата
Совет Федерации

Конституционный Суд РФ, 
Верховный Суд РФ, 

Высший Арбитражный Суд 
РФ 



Центральная 
избирательная комиссия 

РФ
Счётная палата РФ 

Органы государственной власти в РФ, не 
относящиеся ни к одной из ветвей власти

Администрация 
Президента РФ 

Полномочные 
представители Президента 

РФ 

Центральный банк РФ Органы прокуратуры 
РФ 

Уполномоченный  по правам человека 



Понятие легитимности власти
Легитимность - политическое свойство органа государственной 
власти, означающее признание большинством граждан правильности 
и законности его формирования и функционирования. 
Термин «легитимность» возник в начале XIX века и выражал 
стремление восстановить во Франции власть короля как единственно 
законную, в отличие от власти узурпатора. Тогда же это слово 
приобрело и другой смысл - признание данной государственной 
власти и территории государства на международном уровне. 
Требование легитимности власти возникло как реакция против 
насильственной смены власти и перекройки государственных границ, 
против произвола и охлократии.
Легитимность - это доверие и оправдание власти, потому она 
тесно связана с моральной оценкой власти.

«Легальность» власти. 
Легальность власти - юридическое обоснование власти, ее 

законность, соответствие правовым нормам. Легитимность не 
обладает юридическими функциями и не является правовым 

процессом. 



ЛЕГИТИМНОСТЬ – ЭТО:

уверенность народа в том, 
что власть будет выполнять 
свои обязательства

признание авторитета власти и 
добровольное подчинение

представление о правильном и 
целесообразном использовании 
властных полномочий



УЧЕНИЕ МАКСА ВЕБЕРА О 
ГОСПОДСТВЕ

❖ Традиционное господство – 
легитимность, основанная на 
традициях патриархального общества, 
например, монархия;

❖ Харизматичное господство – 
легитимность, основанная на 
реальных или мнимых выдающихся 
качеств правителя;

❖ Рационально-легальное господство 
основывается на убеждении в 
необходимости подчинения принципам 
правового порядка и юридическим 
нормам в демократическом обществе.



ТИПЫ ЛЕГИТИМНОСТИ ПО ДЭВИДУ 
ИСТОНУ

0
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Идеологический
Структурный

Личностный

Дэвид Истон (род. 1917) – один из ведущих 
американских политологов



Идеологическая легитимность, основана на обосновании 
правомерности власти с помощью идеологии, внедряемой в 
сознание широких слоев населения, опирается на ценности и 
принципы, на которые ссылаются и власть, и политический 
режим /Д. Истон/.

Личная легитимность есть моральное одобрение лиц, 
выполняющих властные роли в рамках режима. 
Структурная легитимность вытекает из убеждения в 
ценности структуры и норм режима.



Механизмы поддержания легитимности 
– это способы, которыми пользуются политические системы в 
стремлении получить или укрепить свою правомочность.

Существуют следующие социопсихологические механизмы 
легитимизации: 
❖ участие граждан, 
❖ социотехнические и технократические механизмы, 
❖ легитимизация посредством силы,
❖ легитимизация путем внешней или внутренней угрозы, 
❖ время и привычка, 
❖ успех.



Источники легитимности по М. Веберу:

1. Способность человека усваивать привычные образцы поведения 
и воспроизводить их в своих действиях. В результате процесса 
социализации индивид знакомится с принятыми в обществе 
нормами и правилами поведения, в том числе и по отношению к 
органам власти. Он усваивает их, вначале подражая поведению 
окружающих, а затем воспроизводит сложившиеся стереотипы 
поведения по привычке.

2. Чувственно-эмоциональное восприятие человеком окружающего 
мира, в том числе и политической власти. Все, что происходит 
вокруг человека, вызывает у него самые разнообразные чувства: 
восторг, радость, удовлетворение, тревоги, страсть, растерянность.



Источники легитимности по М. Веберу:
(продолжение)

3. Целостное отношение человека к окружающему миру. 
Исключительное свойство человека - смотреть на мир сквозь 
призму сформировавшихся у него ценностей - является одной из 
главных характеристик, выделяющих его из животного мира. 
Ценностное восприятие мира предполагает конструирование 
идеальной модели общества, государства, личности. Оценка 
института политической власти осуществляется индивидом путем 
сравнения его со своей идеальной внутренней моделью.

4. Целерациональное поведение человека, т. е. его способность 
осознавать свои интересы и потребности, разрабатывать свои 
целевые программы по их достижению.



Кроме того, к факторам, формирующим легитимность, 
М. Вебер относил:
❖ экономическую эффективность, продуктивность и 

производительность поддерживаемой политическим 
порядком системы экономических отношений, ее 
способность удовлетворять насущные потребности 
людей;

❖ легальность, законность, соответствие ее действий 
собственным нормам и установлениям;

❖ харизму – веру в особые качества, призвание 
носителей власти;

❖ идеологическое, этическое, психологическое 
обоснование.



Современные тенденции в 
развитии политической власти

1.  Демократизация власти или отказ от авторитарных и тоталитарных 
форм в пользу демократических. Последние проявляются в повышении 
воздействия на властные отношения общественных движений и 
неполитических объединений. 

2. Интернационализация власти, т. е. рост воздействия 
международных организаций на конкретную политическую власть. 

3. Разукрупнение политической власти, т. е. установление системы 
разделения властей. 
4. Негативный процесс нарастания конфликтности между 
различными ветвями власти. 

5. Проявляется в высоких темпах бюрократизации аппарата 
властных структур.



3. ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ВЛАСТИ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ ИМЕЕТ 
ВЕРХОВЕНСТВУЮЩИЙ ХАРАКТЕР

Управление, 
руководство 
обществом в 

целом (страной, 
государством) и 

каждой его сферой 
(политической, 
экономической, 

социальной и др.)

Оптимизация самой 
полит. системы, 

приспособление ее 
институтов 

(государство, 
партийная система, 

избирательная 
система и т.д.) к 
целям, задачам и 

самой сути тех сил, 
которые пришли к 

власти

Обеспечение 
стабильности 

и 
правопорядка 

в стране



Другие функции политической власти взаимосвязаны с 
основными: 

• 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 и др.



Современные концепции власти

Концепции (ведущие
представители) 

Содержание
 
 

Теологическая
(ученые-богословы)

Власть – это божественное установление, 
потребность в ней обусловлена 
«естественной греховностью» человека

Биологическая
(Ф. Ницше)

Власть – это механизм обуздания 
биологической агрессии, заложенной в 
человеке

Бихевиоризм
(Ч. Мерриам, Г. 
Лассуэль)

В основе поступков человека лежит 
стремление к власти, когда одни властвуют, 
командуют, господствуют, а другие 
подчиняются и выполняют решения 
первых. Особенность подхода заключается 
в сосредоточении внимания на мотивах 
поведения людей в борьбе за власть. 



Современные концепции власти

Концепции (ведущие
представители) 

Содержание
 
 

Психоаналитическая
(З. Фрейд, К. Хорни)

Власть – это способ господства 
бессознательного над человеческим 
сознанием

Структурно-
функциональная
(Т. Парсонс)

Власть – это отношение неравноправных 
субъектов, чье поведение обусловлено 
выполняемыми ролями (например, роль 
управляющих или управляемых), как 
свойство социальной организации, как 
способ самоорганизации человеческой 
общности, основанный на 
целесообразности разделения функций 
управления и исполнения.



Современные концепции власти

Концепции (ведущие
представители) 

Содержание
 
 

Социальная
конфликтология
(потенциально-волевая) 
(К. Маркс.)

Власть – это господство и подчинение, 
возможность или способность 
политического субъекта осуществлять 
(навязывать) свою волю

Дуалистическая 
(М. Дюверже)

Власть двойственна: 1) инструмент 
господства; 2) средство интеграции

Поведенческий подход Социологический подход

Природа власти объясняется 
биологическими и психическими 

особенностями человека

Природа власти объясняется через 
определенную систему 

социального взаимодействия



Современные концепции власти

В современной политологии определяют три важнейших 
аспекта власти, среди которых основополагающим является 
директивный:
• директивный аспект (власть понимается как господство, 

обеспечивающее выполнение приказа-директивы);
• функциональный аспект (власть понимается как 

способность и умение реализовать функцию 
общественного управления);

• коммуникативный аспект (власть реализуется через 
общение, это вид социального взаимодействия).


