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Аннотация. Цель исследования. Авторы работы в рамках статьи ставят цель — 
провести анализ изменений института власти с точки зрения социально-философского 
анализа.

Методологический конструкт. В работе социально-философская рефлексия инс-
титута власти выстраивается на основе традиционного и синергетического подходов 
к властным отношениям.

Результаты исследования. Современное общество переживает в последние годы 
трансформационные этапы, что не может не отражаться на институте власти, 
на уровне его стабильности. Традиционными подходами к социально-философскому ана-
лизу нестабильности института власти и властных изменений являются формационный, 
цивилизационный, революционный, реформационный и трансформационный подходы. Ав-
торы работы отмечают, что функционирование института власти — это синтез тра-
диционного и инновационного.

Перспективой исследования является социально-философское осмысление трансфор-
мационных процессов института власти в пространстве полицентричного мира.
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Abstract. The purpose of the study. The authors of the work in the framework of the article 
aim to analyze the changes in the institution of power from the point of view of socio-philosophical 
analysis.

Methodological construct. In the work, the socio-philosophical reflection of the institution of 
power is built on the basis of traditional and synergistic approaches to power relations.

The results of the study. Modern society has been going through transformational stages 
in recent years, then this cannot but affect the institution of power, at the level of its stability. 
Traditional approaches to the socio-philosophical analysis of the instability of the institution 
of power and power changes are: formational, civilizational, revolutionary, reformational and 
transformational approaches. The authors of the work note that the functioning of the institution 
of power is a synthesis of traditional and innovative.

The perspective of the study It is a socio-philosophical reflection of the transformation 
processes of the institution of power in the space of a polycentric world.
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Введение. Российское общество находится 
в состоянии активных трансформаций, которые 
начались в конце прошлого столетия и продол-
жаются по сегодняшний день. Трансформаци-
онные процессы происходят в рамках различ-
ных социальных институтов, и институт власти 
не является исключением. Между российским 
социумом и государственными структурами 
складываются особые взаимоотношения, ко-
торые вызывают интерес как со стороны насе-
ления России, так и со стороны современных 
исследователей. Интерес к властным структу-
рам обусловлен тем, что властные отношения 
выступают в качестве важного регулятора со-
циальной жизни и указывают на прогресс или 
деградацию социальных общностей.

Изменения наблюдаются не только в са-
мом институте власти, власть вызывает у лю-
дей стремление стать частью этого института, 
что в свою очередь становится одной из при-
чин различных социальных трансформаций 
в истории человечества: смена политической 
системы, изменения, затрагивающие уровень 
правосознания населения, трансформацион-
ные преобразования в социальной структуре 
общества.

Обращаясь к рассмотрению власти, не-
льзя не упомянуть о том, что природа власти 
таит в себе конфликтогенную составляющую 
[6], которую необходимо умело регулировать 
со стороны акторов института власти. Только 
при таком обоснованном, разумном регули-
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ровании выделенной составляющей инсти-
тут власти будет выполнять присущую ему 
стабилизирующую и организующую функ-
цию, что позволит достичь баланса в рамках 
самого института власти и повлиять на ус-
пешное развитие общества.

Для того чтобы понять, как функциони-
рует сегодняшний институт власти, какие 
изменения в нем наблюдаются и почему они 
могли возникнуть, на наш взгляд, важно при-
бегнуть к социально-философской рефлек-
сии изменений института власти, которая 
позволит осмыслить результат трансформа-
ций с точки зрения традиции.

Анализ степени исследования пробле-
мы и методологические аспекты изучения. 
Внимание современных российских исследо-
вателей в последние годы активно приковано 
к анализу повседневности населения страны, 
куда входит и такой вопрос, как трансформа-
ция властных отношений.

Касаясь вопроса рассмотрения власти, 
нельзя не обратиться к работам, которые пос-
вящены концептуальному осмыслению тер-
мина. Концепции власти приводятся в трудах 
В. Г. Ледяева [10; 11]. В идеях В. Г. Ледяева 
указывается, что в рамках выделенных кон-
цепций авторы конструктов власти выделяют 
наиболее важные для них аспекты социаль-
ной реальности, что и влияет на определение 
термина «власть» [10].

Властные отношения существенным об-
разом влияют на структуру современного 
российского общества, очерчивая взаимосвя-
зи государства и общества, определяя в мас-
совом сознании населения образ государства, 
власти и будущего России [15; 2]. По мнению 
исследователей из Института социально-по-
литических исследований ФНИСЦ РАН, об-
раз будущего страны в сознании россиян вы-
страивается на основе проводимой органами 
власти политики [9].

Анализ изменений института власти 
наталкивает нас на установление понятия 
«нестабильность». Применяя синергети-
ческий подход к интерпретации закономер-
ностей сложных нелинейных динамических 
систем, станем понимать нестабильность 
как такое состояние институтов политичес-
кой власти, которое изменяет динамику их 
функционирования.

Одним из индикаторов, который опреде-
ляет устойчивость социально-политического 
развития страны, является доверие граждан 
к власти [8]. Данный индикатор позволяет за-
мерить социокультурный капитал общества 
[17]. В настоящее время уровень актуального 
доверия — это консолидационный механизм, 
который оказывает влияние на социальную 
политику государства [7]. В настоящее время 
зафиксировано снижение уровня социального 
доверия граждан к власти [7]. В связи с этим, 
конечно же, мы наблюдаем определенный па-
радокс, связанный с падением уровня доверия 
и довольно высоким уровнем устойчивости 
политического режима. Как показывает в сво-
ей работе Д. Д. Ковалевская, на устойчивость 
политического режима в РФ влияют такие 
факторы, как уровень протестного потенциа-
ла, который является низким, а также доволь-
но высокий уровень доверия со стороны граж-
дан Президенту в соотношении с доверием 
к остальным институтам государства [8].

Обращаясь к специфике функциониро-
вания современной власти и ее характерис-
тикам, стоит прибегнуть к концепции поли-
тического восприятия. Данная концепция 
позволяет оценить имеющийся образ власти 
в массовом сознании населения, что в свою 
очередь дает возможность следить за содер-
жанием власти [16].

Для решения научно-исследовательских 
задач, поставленных в рамках данной статьи, 
необходимо также прибегнуть к теории мо-
дернизации традиционности (А. Б. Гофман) 
[3]. Данная методология поможет в дальней-
шем социально-философском анализе про-
блематики не только традиций, но и иннова-
ций в сфере властных отношений.

Власть и властные отношения в кон-
тексте существующих традиционных 
подходов. Традиционализация предполагает 
становление, формирование и дальнейшую 
институционализацию традиций в структу-
ре власти, которые обеспечивают приоритет 
предписанных властных норм и правил по-
ведения во властных отношениях (традици-
онных действий власти) по сравнению с воз-
можностями инновационных действий.

Обращаясь к определению феномена 
власти, мы можем отметить, что существует 
довольно большой спектр определений.
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Чаще всего власть изучается с точки 
зрения силовых отношений, где акцентиру-
ется внимание на таких понятиях, как доми-
нирование, захват, подчинение. Например, 
у Т. Гоббса власть определяется через дихото-
мию «власть — подчинение», Н. Макиавелли 
также стоял у истоков того, что власть считы-
валась как захват и подчинение.

При изучении феномена власти социаль-
но-философский анализ применяет, как пра-
вило, два принципиально значимых подхода: 
субстанциональный (атрибутивный) и реля-
ционистский (социологический).

Сторонники субстанционального подхо-
да полагали, что интенция к обладанию влас-
тью является основой жизнедеятельности 
(Ф. Ницше), связанной с ощущением безо-
пасности (Э. Фромм).

В настоящее время, как отмечает 
М. И. Жестков, существуют два направления 
исследовательского интереса к власти: изуче-
ние власти с точки зрения атрибута ее субъ-
екта или же рассмотрение власти в качестве 
свойства политической системы [5].

Применительно к феномену власти в Рос-
сии следует обратить внимание на предло-
женный отечественными авторами концепт 
«русской власти», который связан с культур-
ными особенностями страны [12]. Как от-
мечает А. В. Лубский, данный концепт поз-
воляет понять специфику государственной 
власти и оценить особенности российских 
реформ [12]. Рассмотрение концепта «рус-
ская власть» укладывается в традиционный 
для отечественных исследователей подхо-
дов — социокультурный. Данный подход ос-
нован на выявлении культурного контекста 
и направлен на анализ культурных программ 
поведения населения.

Немаловажный вклад в разработку тра-
диционного подхода к социально-философ-
скому анализу изменений института власти 
внес М. И. Байтин. М. И. Байтин указывает 
на то, что власть — это средство функциони-
рования социальной общности, которое зави-
сит от характера и уровня развития общества 
и заключается в подчинении воли отдельных 
лиц и их объединений, составляющих руко-
водящие органы [1].

Кроме того, в рамках традиционного 
подхода к институту власти нельзя не сказать 
и о трех ветвях (формах) власти, вписываю-

щихся в принцип целостного и согласованно-
го единства [14]:

— государственной власти (предусмат-
ривающей наличие определенного террито-
риального полотна с его суверенитетом и ап-
паратом управления с монопольным правом 
издавать законы);

— законодательной (связанной с функци-
ями разработки и принятия законов, но при 
этом базирующейся на принципе разделения 
властей);

— исполнительной (реализующей функ-
ции распоряжения и управления, организую-
щей внутреннюю и внешнюю государствен-
ную деятельность посредством осуществле-
ния принятых законодательной властью зако-
нов, но при этом также основанной на при-
нципе разделения властей).

При этом на данном этапе развития 
функционирование института власти реа-
лизуется на базе принципов суверенности 
и легитимности.

Поскольку власть не характеризуется 
в большей степени как способность действо-
вать одному, а является результатом взаимо-
действия с другими, то нам стоит обратить 
внимание на дефиницию «властные отно-
шения». В рамках коммуникативной модели 
властных отношений (Г. Гадамер, М. Маклю-
эн) главным источником власти выступают 
общие нормы и убеждения, которые разделя-
ются самими членами общества.

Отметим, что существующая в стране 
культура — это особая ценность, которая 
выступает в качестве основы общественной 
системы. Но мы уже упоминали о том, что 
система может изменяться, значит, появляют-
ся новации (в том числе и в рамках властных 
отношений государства и общества), которые 
не должны разрушать имеющиеся ценности. 
Значит, между инновациями и традициями 
должен быть синтез.

Социально-философский анализ 
нестабильности института власти. Пос-
тичь социально-политическую деятельность 
института власти — это означает понять 
единство мышления, коммуникации и дейс-
твия, скрепленного рефлексивными и пони-
мающими отношениями и связями [4].

Модель развития власти основывается 
на идеях синергетики в категориях упоря-
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доченности-неупорядоченности института 
власти. Трансформация института власти — 
это смена упорядоченных и одновременно 
неупорядоченных состояний. В связи с этим 
довольно важную роль в изменении института 
власти играют идеи неопределенности и необ-
ратимости, которые имеются в синергетике.

Синергетика, на наш взгляд, претенду-
ет сегодня на роль социально-философско-
го толкования изменений института власти, 
поэтому мы рассматриваем возможность 
применения синергетической парадигмы 
к социально-философскому анализу власти, 
процессов, происходящих в институте власти 
в качестве инструмента для изучения неус-
тойчивых ситуаций, переходных процессов 
и альтернативных вариантов развития.

Мы полагаем, что согласно синергети-
ческой парадигме эволюция института влас-
ти характеризуется переходами от одной тра-
диции в действиях властных структур к дру-
гой, от одного относительно устойчивого со-
стояния — к другому, но при этом на новом 
уровне организации.

Как показывает анализ научной литера-
туры, традиционными подходами к социаль-
но-философскому анализу нестабильности 
института власти и властных изменений яв-
ляются, прежде всего [4; 13]:

— формационный подход, исходящий 
из признания общих, универсальных зако-
номерностей развития, выделяющий единые 
основания функционирования института 
власти;

— цивилизационный подход, базирую-
щийся на анализе частных политических, 
властных действий, связей и властных отно-
шений в противовес закономерностям уни-
версального характера;

— революционный подход, отмечаю-
щий демаркационную линию между уходя-
щей эпохой и приходящей ей на смену новой 
эпохи, в рамках которой формируется новый 
субъект властных отношений, происходит 
молниеносное изменение института власти 
с необходимостью исчерпать старый субъект 
властных отношений;

— реформационный подход, состоящий 
из представлений и установок субъекта ре-
форматорской деятельности [4];

— трансформационный — подход, ос-
нованный на социально-философском ос-

мыслении трансформационных процессов, 
изменении содержательного наполнения ин-
ститута власти при сохранении его прежней 
сущности.

Поскольку современное общество пере-
живает в последние годы трансформацион-
ные этапы, то это не может не отражаться 
на институте власти, на уровне его стабиль-
ности, поэтому внимание исследователей 
и научных коллективов приковано к изуче-
нию изменений института власти. Напри-
мер, А. Б. Ромашкина указывает на то, что 
«возложение на власть своего рода воспита-
тельных функций увеличивает дистанцию 
между властью и обществом» [16, с. 72]. 
Сокращение этой дистанции зависит от вы-
страивания дискурс-диалога между властью 
и обществом. Для того чтобы найти точки 
соприкосновения и выстроить диалог с об-
ществом, властным структурам необходимо 
пересматривать программы и переформати-
роваться, что позволит считывать существу-
ющие в обществе настроения и подстраивать 
имеющиеся механизмы под существующую 
реальность.

Заключение. В настоящее время мы на-
блюдаем легализацию тех социально-поли-
тических отношений, предпосылки которых 
возникли в течение уже длительного периода 
времени. В связи с активизацией выстраива-
ния таких отношений актуальным становит-
ся исследование теории власти, в том числе 
и специалистами социальной философии.

Изменения института власти касаются 
того, что в настоящее время в сравнении с со-
ветским прошлым в этом институте наблю-
даются кардинальные перестройки, которые 
порой ведут к нестабильности, но при этом 
они не исключают существующих ранее тра-
диций, а лишь их дополняют.

На наш взгляд, чтобы институт власти ак-
тивно функционировал, должно быть соотно-
шение традиции и инновации, которые опреде-
ляются в рамках каждого исторического дейс-
твия, перелома, трансформации, революции.
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