
Тема: «Политика как 
механизм управления 
общественной жизни. 
Власть как основной 
механизм управления 
обществом»



Функции политики 
▪ выражение властно значимых интересов всех групп и 

слоев общества, 
▪ разрешение общественных конфликтов, их 

рационализация,
▪ руководство и управление политическими и 

общественными процессами в интересах тех или иных 
слоев населения или всего социума в целом,
▪ интеграция различных слоев населения за счет 

подчинения их интересов интересам целого, обеспечение 
целостности общественной системы, стабильности и 
порядка,
▪ политическая социализация, 
▪ обеспечение преемственности и инновационности 

социального развития общества. 



Политику можно определить как сферу деятельности, связанную с 
отношениями между социальными группами, нациями, индивидами по 
вопросам завоевания, удержания и использования государственной власти. 
Политика также включает деятельность в сфере отношений между 
государствами.

Классификация политики
• По критерию направленности политику разделяют на внутреннюю и 

внешнюю;
• По критерию масштабности и долговременности целей политику 

классифицируют на стратегическую и тактическую;
• Политику можно классифицировать по ее субъектам на государственную, 

партийную, политику общественных организаций и движений.



- По критерию направленности политику разделяют на внутреннюю и 
внешнюю

- В зависимости от той сферы общественных отношений, которые являются 
объектом политического воздействия, выделяют экономическую 
политику, социальную политику, политику в собственно 
политической сфере, культурную политику

- По критериям масштабности и долговременности целей разделяют 
политику на  стратегическую и тактическую 

- Политику можно классифицировать по ее субъектам на 
государственную, партийную, политику общественных организаций и 
движений. 

Классификация  политики 



I. Понятие «власть» относится к числу основополагающих 
категорий политологии. В самом широком смысле слова 
власть – это способность и возможность осуществлять 
свою волю, оказывать определяющее воздействие на 
деятельность, поведение людей с помощью какого-либо 
средства – авторитета, права, насилия. В таком аспекте 
власть бывает экономическая, политическая, 
государственная, семейная и прочая. Такой подход также 
требует разграничения классовой, групповой и личной 
власти, которые переплетаются между собой, но не 
сводятся друг к другу.



Наиболее важным видом власти является политическая 
власть. 
Политическая власть – это реальная способность 
данного класса, группы, индивида проводить свою 
волю в политике и правовых нормах. Политическая 
власть характеризуется или социальным господством, 
или ведущей ролью, или руководством тех или иных 
групп, а чаще всего различными сочетаниями этих 
качеств.



В политологии используется понятие источник власти.
Под основаниями (источниками) власти понимаются средства, которые 
используются для воздействия на объекты власти с целью достижения 
поставленных задач. Общепризнанным источником власти является сила. 
Источниками силы могут быть богатство, занимаемое положение, владение 
информацией, знания, опыт, особые навыки, организация
Источник власти - это совокупность социальных факторов, создающих 
преобладающую, доминирующую, господствующую волю. Иными словами, это 
экономические, социальные, психологические основы политической власти. 
Ресурсы власти – это потенциальные основания власти, то есть средства, 
которые могут быть использованы, но еще не используются или используются 
недостаточно. 



Формы проявления власти:
•господство, 
•руководство, 
•управление, 
•организация, 
•контроль.

Функции власти:
•Она является центральным, организационным и регулятивно 
контрольным началом политики.
•Власть присуща организации общества и необходима для поддержания 
его целостности и единства.
•Политическая власть направлена на регулирование общественных 
отношений.
•Она является инструментом, основным средством управления всеми 
сферами общественной жизни.



Виды власти:

•Экономическая
•Социальная
•Принудительная
•Культурно- информационная



 Понятие «политическая власть» тесно связано с 
понятием «легитимность». Власть бывает легитимной 
или нелегитимной. Термин «легитимность» 
происходит от латинского «легетимус», означающий 
«согласный с законами, законный, правомерный, 
надлежащий, должный, правильный». Применительно 
к политике легитимность означает ее признание, 
объяснение, оправдание.



Типологизация легитимности (по Максу 
Веберу)

Первый вид легитимности – 
традиционный, то есть 
основанный на неписанных законах 
традиций, обычаев. Она обретается 
благодаря обычаям, привычке 
повиноваться власти, вере в 
непоколебимость и священность 
издревле существующих порядков. 
Традиционное господство характерно 
для монархий. Традиционная 
легитимность отличается прочностью. 
Поэтому, считал Вебер, для 
стабильности демократии полезно 
сохранение наследственного монарха, 
подкрепляющего авторитет 
государства многовековыми 
традициями почитания власти.

Второй вид – харизматический, 
эмоционально-волевой, основанный 
на вере в особые, выдающиеся, 
сверхъестественные качества лидера, вождя. 
Она основана на вере в исключительные 
качества, чудесный дар, т.е. харизму, 
руководителя, которого иногда даже 
обожествляют, создают культ его личности. 
Харизматический способ легитимации часто 
наблюдается в периоды революционных 
перемен, когда новая власть для признания 
населением не может опереться на авторитет 
традиций или же демократически 
выраженной воли большинства. 

Третий вид – рациональный, 
основанный на принятых в 
государстве законах и порядках, 
разумных суждениях. Ее 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. Рационально-
правовая легитимность характерна для 
демократических государств. 



Важнейшей чертой демократической власти является 
разделение властей.
Теория разделения властей, то есть теория о 
соотношении властей в государстве, впервые выдвинута 
Д. Локком, затем развита Ш.Монтескье, в последующее 
время разрабатывалась многими юристами, философами, 
политологами.



В соответствии с современным уровнем этой 
теории для правильного функционирования 
государства в нем должны существовать 
независимые друг от друга власти:

•законодательная (парламент), 
•исполнительная (правительство),
•судебная. 



По принципу разделения властей построены 
конституции многих государств, в том числе США, 
РК. 
Статья 3, п. 4. ныне действующей Конституции 
Республики Казахстан гласит: «Государственная 
власть в Республике едина, осуществляется на основе 
Конституции и законов в соответствии с принципом ее 
разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную ветви и взаимодействия между собой с 
использованием системы сдержек и противовесов». 


