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1. Понятие и особенности политической власти. Основные под-

ходы к определению политической власти. 

Власть является центральной категорией политологии.  

Власть это возможность с опорой на различные средства (силу, автори-

тет, закон, экономические механизмы, традицию) оказывать воздействие на 

людей и тем самым осуществлять собственную волю. Борьба за завоевание и 

осуществление власти является основным содержанием политики, а потому и 

основным вопросом, которым занимаются науки, изучающие политику. 

Власть – существует везде, где есть устойчивые объединения людей: в 

семье, производственных коллективах, различного рода организациях и учре-

ждениях, во всем государстве – в этом случае мы имеем дело с верховной, по-

литической властью. 

Феномен власти многомерен. Хотим или не хотим, но всегда и везде мы 

вовлечены встроены в отношения власти в любви и неприязни, с близко и ма-

лознакомыми, дома и вне ею самоутверждаясь, все одолеваемы наклонностя-

ми доминировать. Именно эта наклонность и рождает власть. 

Власть – и непременное условие организованности и порядка в челове-

ческих сообществах. В зависимости от ее содержания трактуется как сущ-

ность и механизм реализации политических процессов и институтов, полити-

ческих интересов, политического поведения социальных групп и индивидов. 

Борьба за власть – самое бескомпромиссное и жестокое соперничество сосло-

вий, групп, партий, нередко приводящее их к взаимному уничтожению. Вме-

сте с тем вопрос о власти всегда был важнейшим вопросом любой социальной 

революции и любой модернизации общества. Любое общество не может су-

ществовать без организации. Она необходима прежде всего для координации 

деятельности всех членов общества, чтобы выжить существовать и развивать-

ся. Однако каждая организация предполагает руководство, которое возможно 

только, когда воля руководителя обязательно выполняется. 

В истории существовало несколько форм власти. Французский полито-

лог М. Дюверже говорит о трех исторических формах власти: 

1) анонимная власть, распыленная среди членов примитивного общест-

ва; 

2) индивидуальная власть, возникающая с усложнением процессов раз-

деления труда и появления новых видов деятельности; 

З) институализированная власть, опирающаяся на деятельность специ-

альных институтов, которые выполняют определенные функции. 

Дополняя типологию М. Дюверже, можно сказать о четвертой истори-

ческой форме власти, формирующейся в конце нашего века, – системе «над-



государственной» власти, представленной законодательными (Европарла-

мент) и исполнительными (Комиссия Европейских Сообществ) институтами, 

властные полномочия которых распространяются на территорию и население 

более десятка европейских стран. 

Первые две исторические формы власти являются догосударственными 

(потестарными) и носят неполитический характер. Третья форма власти, на-

зываемая иногда государственно-публичной, и четвертая, надгосударственная, 

являются собственно политической властью. Отметим, что исторически поня-

тие «власть» (от греч. Сгаtos) связано с административным управлением древ-

негреческих городов-государств (полисов). Искусство управления гражданами 

– «политами», регулирование их поведения с помощью различных средств на-

зывалось «политика». Так исторически и логически между понятиями 

«власть» и «политика» возникла смысловая связь, отраженная в формуле «по-

литическая власть». 

Н. Макиавелли обосновал суть и социальную природу политической 

власти как государственной. Главный предмет анализа знаменитого итальянца 

– реальная способность правительства повелевать подданными. Это в его по-

нимании и есть власть. Цель государства, политики – увеличение власти лю-

быми средствами. Орудие власти – право; основа власти – «хорошие законы» 

и «хорошее войско». Власть – сила, способная обуздать страсти людей и вос-

питать в них гражданские добродетели. Представления о главенствующей ро-

ли политической власти в обществе развивал английский философ Гоббс. Го-

сударственной властью Гоббс называл «лицо или собрание, воле которого 

подчиняются все прочие». Власть является соединением воли граждан в еди-

ную волю. Она безгранична, абсолютна, каковы бы ни были ее формы. Власть 

держит людей в страхе, направляет их действия к общему благу. Власть есть 

сила. Кто не обладает силой, тот не обладает властью. Гоббс объяснял ее не-

обходимость в основном также социальными при чинами, хотя и связывал это 

с желанием избавиться от царившей в естественном состоянии «войны всех 

против всех». 

Идея политической власти как господства общей воли, опирающейся на 

насилие, была воспринята марксизмом. Но уже в качестве субъекта общей во-

ли здесь выступает экономически господствующий класс. Политическая 

власть, таким образом, определяется по существу как объективная власть ка-

питала. 

Признавая всеобщность политической власти, политологи по-разному ее 

определяют. Основополагающий вопрос в исследовании – это вопрос о при-

роде политической власти, И он решается в одном, общем русле. Власть рас-

сматривается как свойство системы общественных отношений. Такой подход 

характерен как для марксизма, так и для структурно-функциональной теории, 

с анализа и других концепций. Например, одни исследователи характеризуют 

власть как – производство намеченных целей, другие – как способность лич-

ностей, групп или институтов определять или изменять ряд альтернативных 

действий или выбор альтернатив. Третьи – как возможность недееспособность 

одних субъектов управлять процессом принятия решений, несмотря на сопро-

тивление других, и т. д. В приведенных и других определениях власти, как бы 

они ни различались, по сути выражается общий смысл. Социальная власть, 



включая политическую, – это общественное отношение между индивидами, 

группами, классами и т. п. 

В современной теории политики подходы к решению вопроса о природе 

власти следующие: 

1. Классовая (марксистская концепция – признание классовой природы 

политической власти. Власть определяется как организованное господство 

одного класса (экономически доминирующего) над другими общественными 

классами. 

2. Элитарная точка зрения: власть исходит из разделения общества на 

элиту и массы и представляет собой отношение между господствующей эли-

той (меньшинством) и под чиненными массами (большинством). 

3. Структурно-органическая концепция. Власть проистекает из универ-

сальности иерархической структуры организации политической жизни, пред-

полагающей отношения подчинения низших уровней структур высшим. 

Власть суть социальное сосредоточение командования; это то, что в обществе 

является организованным, структурным, безличным, представительным. В 

контексте структурно-организационного принципа политическое не рассмат-

ривается ни как первичное, ни как вторичное по отношению к социально-

экономическим и прочим факторам. Политическая власть вторична лишь по 

отношению к обществу в целом. Общество задано политике и является мате-

рией, которой политическая деятельность придает форму. Власть политиче-

ская – это объединение социального. 

4. Наконец, поведенческая концепция власти (бихевиористкая): понима-

ние власти как взаимодействие индивидов в процессе их политического пове-

дения. Власть, стремление к власти – доминирующая черта человеческой пси-

хики и сознания. Поведенческая концепция по сути дела воспроизводит тезис 

немецкого философа Ницше: «Жизнь для меня тождественна инстинкту роста, 

власти, накоплению сил».  

2. Политическая власть – понятие, обозначающее реальную способность 

определенного класса, иной большой социальной группы или большинства 

данного общества, а также представляющих их организаций и индивидов про-

водить свою волю по отношению к другим группам, отдельным индивидам 

осуществлять общие интересы и цели насильственными и ненасильственными 

средствами. Власть можно определить как способ реализации общих интере-

сов и достижения общих целей. 

 

2. Структура, признаки и функции политической власти. 

Можно выделить основные структурные компоненты власти: ее субъ-

ект, объект, источники, основания, ресурсы (средства). 

Субъект власти воплощает ее активное, направляющее начало. Им мо-

жет быть отдельный человек, организация, общность людей, например, народ 

или даже мировое сообщество, объединенное в ООН для возникновения вла-

стных отношений необходимо, чтобы субъект обладал рядом качеств. Прежде 

всею это желание властвовать, воля к власти, проявляющаяся в распоряжени-

ях или приказах. 

Большинство людей не испытывает психологического удовольствия от 

обладания властью. Сама по себе власть не является для них ценностью. Мно-



гие вообще предпочли бы уклониться от руководящих должностей и связан-

ной с ними ответственности, если бы власть не открывала широкие возможно-

сти для получения различного рода благ дохода, престижа, выгодных связей, 

привилегий и т. л. Для них стремление к власти имеет инструментальный ха-

рактер, т. е. служит средством достижения других целей. 

Помимо желания руководить и готовности брать на себя ответствен-

ность, субъект власти должен быть компетентным, знать суть дела, состояние 

и настроение подчиненных, уметь использовать ресурсы, обладать авторите-

том. Для политической власти важнейшее значение имеет организованность 

субъекта. Конечно, реальные носители власти в разной степени наделены все-

ми этими качествами. Субъекты политической власти имеют сложный, мно-

гоуровневый характер: ее первичными субъектами являются индивиды, вто-

ричными – политические организации, субъектами наиболее высокого уровня, 

непосредственно представляющими во властных отношениях различные об-

щественные группы и весь народ – политические элиты и лидеры. Связь меж-

ду этими уровнями может нарушаться. Так, например, лидеры нередко отры-

ваются от масс и даже от приведших их к власти партий. 

Объект власти. Власть – всегда двустороннее, асимметричное, с доми-

нированием воли властителя взаимодействие ее субъекта и объекта. Она не-

возможна без подчинения объекта. Если такого подчинения нет, то нет и вла-

сти, несмотря на то, что стремящийся к ней субъект обладает ярко выражен-

ной волей властвования и даже мощными средствами принуждения. Мотива-

ция подчинения достаточно сложна. Она может основываться на страхе перед 

санкциями; на долголетней привычке к повиновению; на заинтересованности 

в выполнении распоряжений; на убежденности в необходимости подчинения; 

на авторитете, вызываемом руководителем у подчиненных; на идентификации 

объекта с субъектом власти. 

Все эти мотивы существенно влияют на силу власти, т. е. способность ее 

субъекта влиять на объект. Высокая сила воздействия и вероятность подчине-

ния отличают власть от влияния – более широкой, чем власть, категории, ха-

рактеризующей как властное, так и более слабое и менее эффективное воздей-

ствие субъекта на объект. 

Сила власти, основанная на страхе, вызываемом угрозой санкций, прямо 

пропорциональна тяжести наказания и обратно пропорциональна вероятности 

избежать его в случае непослушания. Такая власть имеет тенденцию к ослаб-

лению вследствие естественного стремления людей избавиться от этого не-

приятного эмоционального состояния. 

Сравнительно безболезненно воспринимается людьми власть, базирую-

щаяся на привычке, обычае повиноваться. Привычка была одним из ведущих 

мотивов подчинения государству в традиционных обществах. Она – надеж-

ный фактор стабильности власти до тех пор, пока не приходит в противоречие 

с требованиями реальной жизни. Если же это происходит, то власть, основан-

ная лишь на привычке к повиновению, быстро разрушается, как только люди 

заме чают, что «король-то – голый», что власть изжила себя и недостойна по-

виновения. 

Наиболее стабильной является власть, построенная на интересе. Личная 

заинтересованность побуждает подчиненных к добровольному выполнению 



распоряжений, делает излишним контроль и применение негативных санкций. 

Она способствует развитию у людей других типов позитивной мотивации 

подчинения – повиновения на основе убежденности, авторитета и идентифи-

кации.  

Подчинение по убеждению связано с мотивационным воздействием 

достаточно глубоких слоев сознания; менталитета, ценностных ориентаций и 

установок, составляющих «вторую природу» личности (ее «первая природа» 

образуется под воздействием первичных, преимущественно биологических 

потребностей и повседневных интересов индивида). Готовность подчиняться 

государству или другому носителю власти ради каких-либо более высоких, 

чем непосредственные индивидуальные интересы, целей (патриотических, 

нравственных, религиозных и т. п.) – важный источник силы власти. 

Одной из наиболее благоприятных для власти мотиваций подчинения 

является авторитет. Он формируется на базе общей заинтересованности объ-

екта и субъекта власти и убежденности подчиненных в особых способностях 

руководителя. Авторитет представляет собой высоко ценимые качества, кото-

рыми подчиненные наделяют руководителя и которые детерминируют их по-

виновение без убеждения или угрозы санкций. Он основывается на согласии и 

означает уважение к руководящей личности или институту, доверие к ним. 

Авторитет может быть истинным, когда руководитель действительно обладает 

теми качествами, которыми его наделяют подчиненные, и ложным, основан-

ным на заблуждениях относительно личности руководителя. В зависимости от 

лежащих в его основе качеств, авторитет бывает научным (качество учено-

сти), деловым (компетентность, навыки, опыт), моральным (высокие нравст-

венные качества), религиозным (святостъ), статусным (уважение к должности) 

и т. д. 

Власть, основанная на интересах, убежденности и авторитете, часто пе-

рерастает в идентификацию подчиненного с руководителем. В этом случае 

достигается максимальная сила власти и субъект воспринимается объектом 

как свой представитель и защитник. Субъективная идентификация исполните-

лей с руководителем может объясняться двумя причинами: 1) быть свойством 

реального двойственного положения людей в отношениях власти, как это 

имеет место в демократических организациях, где индивиды выступают и 

субъектом власти – выбирают и контролируют руководство, и ее объектом – 

исполняют его решения. В этом случае оба агента власти совпадают, хотя и не 

полностью; 2) выступать результатом общности интересов и ценностей руко-

водителя и исполнителя и возникновения у последнего чувства единения со 

всей организацией или группой. В конечном счете, у объекта властной воли 

всегда есть пусть крайний, но все же выбор – погибнуть, но не подчиниться, 

что нашло, в частности, свое выражение в свободозлобном лозунге «лучше 

умереть сражаясь, чем жить на коленях». 

Для того, чтобы политическая власть была реальной, то есть достижение 

намеченных результатов, она должна основывать на определенных ресурсах. 

Важнейшей социальной причиной подчинения одних людей другим являет не 

равномерное распределение ресурсов власти. В широком смысле ресурсы вла-

сти представляют собой «все то, что индивид или группа могут использовать 

для влияния на других». Ресурсы власти – это все те средства, использование 



которых обеспечивает влияние на объект власти в соответствии с целями 

субъекта. Ресурсы представляют собой либо важные для объекта ценности 

(деньги, предметы потребления и т. п.), либо средства, способные повлиять на 

внутренний мир, мотивацию человека (телевидение, пресса и т. п.) либо ору-

дия (инструменты), с помощью которых можно лишить человека тех или 

иных ценностей, высшей из которых обычно считается жизнь (оружие, кара-

тельные органы в целом). 

Итак, можно выделить следующую классификацию ресурсов: 

– Экономические (материальные ценности, необходимые для производ-

ства и потребления). 

– Социальные (способность повышения или понижения социального 

статуса, ранга, места в социальной структуру.  

– Информационные (знания, информация, а также средства их получе-

ния и распространения). 

– Силовые (оружие, аппарат физического принуждения). Демографиче-

ские (человек как ресурс, создающий другие ресурсы). 

Ресурсы, наряду с субъектом и объектом, выступают од ним из важней-

ших оснований власти. Они могут использоваться  поощрения, наказания или 

убеждения. 

Под основаниями власти понимаются ее база, источники, на которые 

опирается властная воля субъекта. 

По сферам жизнедеятельности общества можно выделить экономиче-

ские, социальные, юридические, административно-силовые и культурно-

информационные основания и ресурсы власти. 

Экономические основания власти характеризуются господствующей 

формой собственности, объемом валового национального продукта на душу 

населения, стратегически  важными природными ресурсами, золотым запа-

сом, степенью устойчивости национальной валюты, масштабами внедрения в 

экономику страны достижений научно-технической революции. Соответст-

венно экономическими ресурсами власти являются активная инвестиционная 

и научно-техническая политика, налоговая и таможенная политика, а так же 

внешнеэкономическая деятельность в части укрепления независимости стра-

ны. 

Социальные основа власти – это социальные группы и слои, на которые 

власть опирается. Конкретный состав этих групп и слоев определяется обще-

ственным строем страны, ее политическими и культурно-историческими тра-

дициями, уровнем развития науки и техники. Одновременно с опорой власти 

практически в любом государстве существуют социальные группы, которые 

обречены на подчиненное положение, а также группы, которые занимают 

промежуточное, колеблющееся положение между устойчивыми субъектами и 

объектами власти. Социальные ресурсы – это мероприятия по изменению ста-

туса социальных групп и слоев, действия, направленные на повышение (по-

нижение) их общественной активности. Власть, пытаю расширить свою соци-

альную базу, должна наиболее полно обеспечивать общенациональные инте-

ресы, привлекать на свою сторону колеблющиеся промежуточные слои, доби-

ваться социального партнерства с «управляемыми» слоями и группами. 



Социальные ресурсы частично совпадают с экономическими ресурсами. 

Так, например, доход и богатство, являясь экономическим ресурсом, вместе е 

тем характеризуют и социальный статус. Однако социальные ресурсы вклю-

чают и такие показатели, как должность, престиж, образование, медицинское 

обслуживание, социальное обеспечение и т.п. 

Юридические основания власти – это материальная база юриспруден-

ции, а также совокупность законов, на которых власть сформирована и опира-

ется в практической деятельности. К юридическим ресурсам можно отнести 

всякого рода инструкции, мероприятия по уточнению и разъяснению законо-

дательства, постановления и указы, не охваченные действующим законода-

тельством. Сюда можно отнести указы президента, постановления правитель-

ства, альтернативные постановления судебных и исполнительных органов. 

Роль юридических ресурсов власти существенно возрастает в переходных по-

литических режимах, когда реалии жизни часто выходят за рамки достаточно 

интернационального законодательства. 

Административно-силовые основания власти – это совокупность власт-

ных учреждений, обеспечивающих функции жизнедеятельности, внутренней 

и внешней безопасности государства, а также их аппарат. Сюда входят струк-

туры исполнительной и законодательной власти, а также органы безопасно-

сти, разведки и внутренних дел. Соответственно административно-силовыми 

ресурсами власти являются: система подбора кадров, обладающих особыми 

профессиональными качествами, оснащение властных учреждений техникой 

по мировым с мероприятия по исключению дублирования и амбициозного со-

перничества силовых структур, профилактика коррупции. 

Культурно-информационные основания власти включают в себя систе-

му организаций, аккумулируют и сохраняющих культурный потенциал стра-

ны, средства массовой ин формации, системы получения и переработки разве-

дывательной информации, международные и национальные компьютерные 

сети. Культурно-информационные ресурсы – это духовные ценности, знания, 

информация, которые благодаря новейшим системам их обработки, анализа и 

распространения становятся приоритетными. К культурно- информационным 

ресурсам можно отнести: системы хранения и учета национального, культур-

ного достояния, методики сбора, обработки и стыковки различных видов 

стратегической информации, принципы и методы работы средств массовой 

информации, гарантирующих обществу информационно-культурный плюра-

лизм. Сюда же включается система гарантий, препятствующих доступу к пе-

чати, радио и телевидению террористам и всякого рода экстремистским эле-

ментам. 

Политическая власть характеризуется рядом отличительных признаков: 

1) легальностью в использовании силы в пределах государства. Люди в 

повседневной жизни отождествляют власть и силу, действительно, в опреде-

ленных ситуациях сила и власть совпадают (например, когда инакомыслящих 

заключают в конце лагерь или когда уничтожают политических врагов). Но 

чаще всего политическая власть не использует силу, ибо она связана со слож-

ными форма ми управления социальными процессами, где применение силы 

неадекватно существующим социальным, культурным и психологическим ус-

ловиям. Политическая власть не сводится к насилию, оно служит часто пока-



зателем кризиса власти. Выдающийся политический деятель Франции Талей-

ран писал: «Штыки, государь, годятся для всего, но вот сидеть на них нельзя»; 

2) верховенством, обязательностью решений для всякой иной власти. 

Политическая власть может ограничить влияние мощных корпораций, СМИ и 

других учреждений или же вовсе ликвидировать их; 

З) публичностью, т. е. всеобщностью и безличностью. Это означает, что 

политическая власть в отличие от приватной, личной власти, которая сущест-

вует в небольших группах, от имени всею общества обращается с помощью 

права ко всем гражданам; политическая власть обладает способностью прони-

кать во все виды деятельности, связывать или противопоставлять людей друг 

другу; 

4) моноцентричностью, наличием единого центра принятия решений. В 

отличие от политической власти экономическая, социальная и духовно-

информационная власти полицентричны. В рыночном демократическом об-

ществе существует, как известно, мною независимых собственников, соци-

альных фондов и т. п.; 

 5) многообразием ресурсов. Политическая власть, и особенно государ-

ство, использует не только принуждение, но и экономические, социальные и 

культурно-информационные ресурсы. 

Механизм дееспособности политической власти составляют: господ-

ство, руководство, управление, организация и контроль. 

Государство основано на разделении общества на управляющих и 

управляемых. Законодательно оно оформляется в государственно-правовых 

актах. 

Руководство заключается в выработке и принятии органами исполни-

тельной власти важных для общества решений, в организации субъектов по их 

осуществлению. 

Управление осуществляется через непосредственную деятельность ад-

министративного аппарата и правительственных органов власти. 

Организация предполагает согласование, упорядочение, обеспечение 

взаимосвязи действий отдельных людей, групп, классов, учреждений и орга-

низаций. Если управление и руководство осуществляется по вертикали (от ру-

ководителей и управленцев к подчиненным), то организация производится в 

горизонтальной плоскости. 

Контроль обеспечивает соблюдение социальных норм, правил деятель-

ности людей и социальных групп в обществе. Контроль выполняет также роль 

обратной связи, с помощью которой власть следит за тем, какие последствия 

имеет ее управленческое воздействие. 

В политологии выделяются следующие функции политической власти: 

1) обеспечение господства определенных социальных групп в обществе; 

2) управление общественной жизнью людей, включая поддержание об-

щественного порядка с позиций интересов тех или иных больших социальных 

групп. Государство есть выделившийся из общества аппарат управления. Лю-

бая политическая власть, отмечает французский полито лог Ф. Бро, имеет сво-

ей задачей «обеспечить порядок... держать под контролем напряженность... 

сохранять статус-кво общества, реформировать его или революционизиро-

вать»; 



3) поддержание целостности и единства общества. В авторитете верхов-

ной власти многие мыслители прошлого видели единственное средство спасе-

ния от анархии. Безусловно,  правы и те из современных политологов (в част-

ности, авторы организационно-структурной концепции), кто видит в качестве 

постоянной функции политической власти приведение в единство рана груп-

пы, классы и прослойки общества. 

Для выполнения функций политическая власть институализируется, т. е. 

оформляется в специальные учреждения, должности, которые могут быть ле-

гальными и нелегальными. 

Как и в какой мере, власть выполняет свои функции, судят об ее эффек-

тивности (силе или слабости). Власть эффективна при условии: а) если адек-

ватно отражает интересы тех социальных групп, на которые она опирается, и 

умеет увязывать их с интересами общества как целого; б) если власть не про-

тивопоставляет себя обществу, не навязывает своих требований, противоре-

чащих большинству его, а приспосабливает эти требования к мнению общест-

ва и одно временно формирует общественное мнение в соответствии со свои-

ми установками; в) если власть, удовлетворяя интересы и потребности тех со-

циальных групп, на которые опирается, вместе с тем постоянно демонстриру-

ет свою готовность идти навстречу интересам других групп, или, по край ней 

мере, не ущемляет их настолько, чтобы противопоставить себя этим группам. 

Для объяснения политической власти важно понимать различие между 

эффективностью власти и ее легитимностью. Эффективность власти, как было 

показано, опирается на инструментальные ценности, тогда как легитимность 

основывается на политических ценностях и абсолютных моральных принци-

пах. Эффективность власти еще ничего не говорит о ее легитимности. 

 

3. Легитимность политической власти, ее институтов – базовый 

элемент их закрепления и функционирования в обществе.  
Понятие легитимность означает признание обществом, массами обосно-

ванности и необходимости данной политической власти и ее носителей. В уз-

ком смысле понятие легитимности характеризует законность власти. В широ-

ком смысле – соответствие власти законно установленным нормам, а также 

основополагающим целям государства и общепринятым принципам и ценно-

стям. 

Легитимность власти – это социально-психологическое явление. Она 

существует в сознании граждан в виде положительной установки на полити-

ческие институты данной власти, как вера и убеждение, что данные институты 

являются правомерными и справедливыми. Однако не следует думать, что по-

добные убеждения разделяют все граждане той или иной страны. В обществе 

всегда есть социальные группы, не разделяющие политический курс режима и 

не принимающие его решений. Однако легитимностъ власти предполагает на-

личие и поддержки со стороны большинства граждан общества. 

Легитимность может быть выражена в добровольном принятии боль-

шинством, скажем, конкретной формы правления, власти того или иного 

класса, гегемонии определенной партии и т. д. В таком случае легитимность 

возникает из однородности доминирующих в обществе установок, нравов, 

традиций, признание единых общих интересов и ценностей. Но чаще всего ле-



гитимность – предмет борьбы (политической, идеологической) за господство 

определенных политических сил, предмет поиска специальных методов оп-

равдания перед обществом. В политической истории сформировались и в нау-

ке описаны различные типы легитимности власти: 

– легальный тип легитимности: власть узаконена установленными нор-

мами права, основана на признанных обществом конституционных принципах 

государства и подкрепляется деятельностью соответствующих институтов, а 

также санкциями, включая принудительные. Источник легальной легитимно-

сти – общее понимание норм, установленных законом. В условиях легального 

господства всегда существует опасность превращения бюрократки из служан-

ки общества в замкнутую касту, стоящую над ним. Способы ограничения бю-

рократии: регулярная ротация (пропорциональная замена через определенный 

срок) квалифицированных кадров управленческого аппарата и контроль за 

ними со стороны политических институтов 

– идеологическая легитимность: власть признается обоснованной в силу 

внутренней убежденности или веры в правильности тех идеологических цен-

ностей, которые, ею провозглашены. Источник легитимности – идеологиче-

ские ценности. Идеологическая легитимность достигается активной об работ-

кой сознания масс, внушением им определенных представлений, стереотипов. 

Для этой цели широко используются различные институты воспитания и об-

разования. На совремѐнном этапе решающая роль в обеспечении идеологиче-

ской легитимности принадлежит средствам массовой ин формации и комму-

никации: телевидению, радио, печати; 

– традиционная легитимность: власть признается легитимной, посколь-

ку она действует по правилам, укорененным в традициях, и соответствует 

традиционным ценностям масс. Источник легитимности – традиционное соз-

нание. Традиционный тип легитимности сохранялся до настоящего времени в 

ряде стран Ближнего Востока: Саудовской Аравии, Омане, Иордании, Кувейте 

и ряде некоторых других, хотя он заметно трансформировался; 

– структурная легитимность: правомочность власти вытекает из убеж-

дения в законности и ценности установленных структур и норм, регулирую-

щих политические от ношения. Источник легитимности – специфические по-

литические структуры; 

– харизматическая (персональная) легитимность: признание власти ос-

новывается на вере масс в особые способности политического лидера, вождя. 

Источник легитимации – личный авторитет правителя. Среди известных исто-

рических деятелей харизматическими  качествами наделялись Бонапарт (На-

полеон), В.И. Ленин, И.В. Сталин, Гитлер, де Голль Мао Дзе-Дун, Ким Ир Сен 

и др. Харизматический способ легитимизации власти часто используется в пе-

риоды революционных перемен, коренной ломки общественных отношений, 

когда новая власть для признания населением не может опереться на автори-

тет традиций или демократически выраженную волю большинства. В этом 

случае сознательно культивируется величина самой личности вождя, автори-

тетом которого освещаются институты власти, что способствует их призна-

нию и принятию населением; 



– легитимность, основанная на соглашении или навязанная обществу по 

мотивам политической целесообразности. Практикуется, обычно, в переход-

ные периоды, когда утверждается новая политическая система. 


