
Особенности 
политической власти в 
России



Власть – ключевой вопрос политики, 
занимающий центральное место в политической 
науке. Поэтому для ориентации в современных 
политических реалиях необходимо понимание 
смысла данной категории, причин 
необходимости политической власти для 
общества, ее легитимности, ресурсов, 
выполняемых функций. Изучение механизмов 
реализации власти необходимо для осмысления 
современного состояния России.



Под политической 
властью понимается 
особая разновидность 
социального 
взаимодействия 
политических 
субъектов, а также 
специфическая форма 
социальной 
коммуникации между 
субъектами и 
объектами 
политической 
деятельности по 
поводу получения, 
хранения, 
воспроизводства и 
трансформации 
политической 
информации с целью 
выработки адекватных 
или неадекватных 
политическим 
ценностям общества 
решений.



Политическая власть занимает особое место в структуре 
власти. Оно обусловлено рядом существенных признаков, 
отличающих ее от всех других видов власти. К особенностям 
политической власти относятся следующие:

1. верховенство, т.е. обязательность ее решений для всякой 
иной власти. Политическая власть может ограничить 
влияние мощных корпораций, СМИ и других учреждений 
или же вовсе ликвидировать их;

2. публичность, т.е. всеобщность и безличность. Это означает, 
что политическая власть обращается от имени всего 
общества ко всем гражданам с помощью права;

3. моноцентричность, т.е. наличие единого центра принятия решений. В 
отличие от политической власти, экономическая, социальная, духовно-
информационная власти полицентричны, так как в рыночном 
демократическом обществе существует много независимых 
собственников, СМИ, социальных фондов и т.п.;

4. многообразие ресурсов. Политическая власть, и особенно 
государство, использует не только принуждение, но и 
экономические, социальные и культурно-информационные 
ресурсы;

5. легальность в использовании силы, принуждения в 
отношении граждан.



Современная власть в России повторяет свои 
традиционные черты, что позволяет говорить о ее 
воспроизводстве в новых условиях. Власть в России 
всегда была персонифицированной и ассоциировалась с 
определенным носителем – царем, императором, 
генсеком, президентом. Народное представительство в 
России возникало для укрепления власти, а не для ее 
ограничения, что свидетельствует об отсутствии в 
российской исторической традиции народного 
представительства в классическом смысле. Так, земские 
соборы для российской самодержавной власти являлись, 
по выражению В.Ключевского, «их собственными 
орудиями», от которых власть ожидала готовности 
«поступать так или иначе», а не искало полномочий или 
совета как поступить. Эту же точку зрения поддерживал 
Б.Чичерин, который сравнивал стиль общения царя и 
подданных с тем, как помещик общается со своими 
крепостными. Еще ранее П.Чаадаев утверждал, что 
российские государи «почти всегда тащили страну на 
буксире, без всякого участия самой страны».



Исследуя природу власти в России, отмечают 

несколько особенных качеств: 

1. несмотря на персонифицированность, власть 
может отделяться от одного лица и сливаться с 
множеством лиц, что произошло при переходе 
от царского самодержавия к советской системе 
власти; 

2. несмотря на внешнюю примитивность, она 
сложна по своему составу.

3. власть очень гибка и адаптивна идейно, 
идеологически. В ХХ веке власть  стала 
носителем «единственно-научно-верного 
мировоззрения». 



▪ Исторически характерными чертами политической 
власти в России являлись этатизм и патернализм, 
которые сама власть воспроизводила в российском 
менталитете, пытаясь создать соответствующие 
структуры, оправдывающие ее деятельность. Эти 
черты являются в известной степени 
универсальными в массовом сознании российского 
народа.

▪ Под этатизмом понимается: 1) термин, 
употребляемый для характеристики государства 
как высшего результата и цели общественного 
развития; 2) процесс усиления роли государства 
во всех сферах жизни общества.
▪ Патернализм – это отеческая забота со стороны 

государства по отношению к своим гражданам.



❖ Политическая власть в России, чтобы быть легитимной, 
должна соответствовать в той или иной мере разным 
культурным типам: архаическому - древнерусскому 
народному типу; традиционалистскому - православно-
славянскому и общественно-социалистическому; 
современному - либерально-западному типу культуры.

❖ В современной России существует потребность в 
нравственной политике. В стране складывается ситуация, 
когда в общественном мнении начинает преобладать 
представление о том, что все трудности, переживаемые 
страной, напрямую связаны с нечестностью, обманом, 
коррупцией и воровством на всех этажах социально-
политической иерархии, что подтверждается 
коррупционными скандалами во властных структурах. На 
волне массового нравственного негодования рождается 
мысль, что стоит положить конец разворовыванию 
страны и грабежу народа, как все наладится и все 
проблемы разрешатся сами собой.



Ряд обстоятельств 
побуждает людей 
рассматривать 
политическую власть сквозь 
призму нравственных 
ценностей: низкий 
жизненный уровень 
значительной части 
населения, вызывающий 
дискомфорт, раздражение и 
озлобленность; уверенность 
в том, что политическая 
власть утрачивает 
способность что-либо 
изменить «сверху»; 
убежденность общества в 
непричастности к «бедам» и 
«неурядицам» в стране; 
наличие в обществе 
демагогических 
политических сил и 
деятелей, обличающих 
безнравственность 
политиков, находящихся у 
власти. Значительная часть 
населения в нашей стране 
начинает поворачиваться к идее 
«честности» власти как 
единственно возможному 
средству наладить жизнь и 
навести порядок в стране. 



Легитимность политической 
власти в современной России 
базируется, в первую очередь, 
на ожиданиях народа, 
связанных с личностью 
президента, установлением 
политической стабильности, 
демонстрацией власти своих 
шагов, направленных на 
повышение уровня жизни 
людей, постановке такой 
проблемы Президентом РФ, 
ускорением экономического 
развития страны, 
перераспределением денежных 
средств от богатых к бедным 
слоям населения, создание 
законодательной базы, 
необходимой для проведения 
этих преобразований в 
обществе, эффективной работе 
законодательной и 
исполнительной ветвей власти.



● Современная государственная власть в России не может 
задействовать такой наиболее существенный из факторов 
легитимации, как время, в течение которого люди 
привыкают к определенному типу власти, к 
традиционным ритуалам и атрибутике. Не может 
опереться современная власть и на такой фактор 
легитимации, как успех, ибо большинством россиян ее 
деятельность не признается социально эффективной.

● Не действует и такой фактор легитимации, как 
ассоциация в повседневном сознании власти с 
национальными символами, признание ее народной, 
питающейся от исторических корней и учитывающей 
культурные и исторические традиции России 
Большинству россиян не кажется, что в их стране может 
существовать только данная власть и никакая другая. 


