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Основні особливості політики

Висвітлюється проблема оптимальності політики, що проводиться в

конкретній ситуації, обґрунтуванні оцінки політичного процесу.

Відзначається, що оптимальність політики – динамічний процес, що

комплексно впливає на суспільство.
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Основные особенности политики

Освещается проблема оптимальности политики, проводимой в

конкретной ситуации или в определенном направлении, обоснованы оценки

политического процесса. Отмечается, что оптимальность политики –

динамичный процесс, который оказывает комплексное влияние на общество.
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В современный период политика, выражая основные интересы личности и

социальных групп, распространилась на все области общественной жизни.

Каждый человек независимо от своего отношения к политике чувствует на себе

ее влияние. Всё это в современный период является явлением склонности к

политике, происходящем в общем масштабе в обществе. Выслеживание

эволюции истории политики показывает что, ее фундаментальные основы

остаются неизменными. Это не является совпадением, и объясняется тем что,

политика выполняет очень важную роль механизма формирования и

урегулирования общественной жизни. В последнее время основательные

изменения, происходящие в нашей стране и на международном масштабе,

объясняются серьёзными качественными новшествами в методах сущности,

содержания и осуществления политики. В ряду последних, демократизация и

гуманизация политики, её более близкое приближение к основным требованиям
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общества, осуществление этой обязанности в духе прогресса и обновления и

т.д. занимают очень важное место. Количество и сложность обязанностей,

связанных с политикой постоянно увеличивается. Сказанное доказывает что,

начальной перспективой политики является ее усложнение, эффективность и

увеличение ответственности [7,c.256].

Каждое государство, являясь изначальным субъектом политики, в

соответствии со своими интересами прилагает усилия для ее всестороннего и

полного осуществления. Итак, показатель эффективности и оптимальности

политики являются из начальных факторов деятельности государства.

Энциклопедическим объяснением понятия оптимальности является

«эффективный, дающий эффективность, приводящий к желаемому результату,

влиятельный» [2,с.323].

Как верно отметил В.Макаренко, в последних десятилетиях повышение

внимания к проблеме оптимальности политики, следует из практического и

теоретического спроса. Сейчас оптимальность осмысляется пониманием

концепций традиционных человеческих желаний. Ей пользуются в

изображении возможностей реализации выбора в политических системах, в

общем в философическом анализе политики. Способы решения проблем

оптимальности являются разными: первый, говоря оптимальность, имеется

ввиду такое положение, где не бывает особой нужды в его улучшении; второй

способ имеет ввиду правила основных социальных, экономических и

политических игр границ оптимальности и ограничивание их выбором [6,c.378–

379].

Оптимальность политики очень сложный и динамический процесс. Есть

очень много обуславливающих его факторов, и они в совокупности оказывают

комплексное влияние. Точнее, оптимальность политики, ее формирование в

обществе и осуществление определяется общественным положением,

существующим правительство, характером и содержанием отношений

государства и его аппарата, политическим настроением населения, его

интересами, а также она во многом зависит от не общественных факторов –
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внешних естественных, экологических (от наличия природных богатств и

состояния окружающей среды) факторов.

Азербайджанский исследователь В.Гаджиева показывает наличие

демократического режима как фактор, объясняющий оптимальность политики.

Именно этот режим создает реальные условия для осуществления

эффективного управления демократического государства и общества. А сам он

обосновывается принципами обоюдного управления и контроля государства и

общества. И поэтому решение нижеуказанных задач необходимо для

обеспечения оптимальности:

– применяя готовность народа к демократии или препятствование этому

его менталитета, заставить население государства и иностранные страны

встающие перед требованием демократизации и международные организации

поверить в это, как бы манипулировать ими;

– владение принятыми парламентом законами, неоптимальными, не

пригодными для условий страны противоречиями и пустотами, то что,

большинство законов не работают; проведение серьёзных изменений через два–

три месяца с вступления в силу принятых законов; подвергание содержания и

форм законов критике и замечаниям международных организаций наряду с

созданием препятствий к демократизации, становится причиной ослабления

веры населения этой страны в демократию.

– нарушение прав структурами управления ответственными за исполнение

прав, в особенности правоохранительными органами, судами и проявление ими

равнодушия, является одной из серьёзных причин препятствующих

осуществлению демократии [1,c.228–232].

Другой фактор оптимальности политики полностью составляет уровень

национального менталитета. Говоря, национальный менталитет, мы имеем в

виду жизнь, способ мышления людей и народа, привычки и традиции,

сформированные историей, национальную мораль и психологические качества,

ориентиры жизни и деятельности, критерии оценки событий.
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Уровень политической культуры народа выступает как третий важный

фактор оптимизации политики. Высокий уровень политической культуры

положительно влияет на единство национального менталитета, и препятствует

разложениям. Он не позволяет искусственно обострять общественные

отношения и создает условия для либерализации политической жизни.

Высокий уровень политической культуры предотвращает радикализацию,

постепенно ослабляет ее, и очень приемлем с точки зрения накопления

политического капитала [1,c.237].

Одним из важных факторов, обуславливающих оптимальность политики,

считается конкретное содержание сущности и направлений деятельности

государства, являющегося основным субъектом, ее осуществляющим.

Государство как политический институт, и его функции, характеризуются с

политической точки зрения. В этом случае, главным инструментом

осуществления политики выступает система государственного управления

[5,c.62].

В этом смысле, под политикой понимается деятельность государства и его

институтов, направленная на управление различными сферами общественной

жизни отдельных лиц и государства в целом. Поэтому, анализируя

оптимальность политики, необходимо особо учитывать феномены власти и

государства. Не случайно, что в социоцентристской парадигме феномен

политики рассматривается как та или иная форма социальной организации

человеческого общества, определенная сторона общественной жизни [10,с.42].

В узком смысле, понятие «политика» используется для характеристики и

описания деятельности государства в различных сферах общественной жизни.

Таким образом, политика – это комплекс основных направлений деятельности,

выражающих сущность и социально–политическое назначение

государственного управления над обществом [3,с.7].

Именно при помощи политики, государство обеспечивает интересы членов

общества и реализацию всеобщего волеизъявления, а также осуществляет

управление важнейшими сферами жизни людей.
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На современном этапе, реалии существования общества напрямую зависят

от оптимальности государственной политики и неразрывно связаны с ней. В

настоящее время, проводимая государством политика определяется

эффективностью политики в сфере качественного управления общества.

Мы считаем, что, сделав попытку систематизации факторов,

обуславливающих оптимальность государственной политики, можно выразить

следующие четыре группы факторов, определяющих эту политику:

– базовые ценности государства, его стратегические цели, модели развития

общественной системы, общая политическая линия;

– организация системы государственной власти и управления, как единого

организма, единое политическое и правовое пространство;

– состояние государственного аппарата, его приоритетные формы, методы

и стиль управленческой деятельности; профессионализм, доверие населения к

власти и уровень его участия в управлении государством;

– экономическая, политическая и социальная стабильность

(нестабильность) в обществе.

Отдельное рассмотрение вышеуказанных факторов, вызывает интерес с

точки зрения рассматриваемой проблемы. Известно, что каждая политическая

система обладает своим комплексом ценностей. Они являются обобщенными

целями государства, и составляют моральную основу общегосударственных

интересов и политической стратегии. Эти ценности имеют целевой характер и

реализуются в идеологии и концепциях системы государственного управления.

В систему базовых ценностей входят также инструментальные ценности,

выражающие средства для достижения целей, одобренные обществом.

Определенность базовых ценностей и принятие их обществом как главных

регуляторов поведения и деятельности, является необходимым условием

эффективной работы институтов власти и управления, включая нормативно–

правовые механизмы.

Новый независимый политический режим, созданный в бывших советских

республиках, в том числе и в Азербайджане, с первых дней отказался от
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советских ценностей, и принял общемировые и либерально–демократические

западные ценности. Однако процесс формирования этой системы ценностей

проходил в очень сложных условиях. В результате этого, в таких странах как

Грузия, Украина, Киргизия, проявилась поляризация, как по политическим, так

и идеологическим и моральным ориентирам. Хотя базовые государственные

ценности, выражающие фундаментальные нормы общества, нашли свое

законное отражение в соответствующих конституциях этих стран, в целом в

обществе они все еще не приняты и не превратились в реальный регулятор

массового общественного поведения людей. Мы считаем, что такая ситуация

связана с неясностью целей реформирования общества, вернее, с

неопределенностью их выражения. А все это, конечно, оказывает свое

отрицательное воздействие на государственную политику в целом.

В связи с этим, необходимо отметить, что и в Азербайджанской

Республике процесс формирования базовых ценностей государственной

политики не был легким и плавным. Здесь, наряду с историческими,

национальными, социальными и культурными трудностями, серьезные

препятствия создавала война в Нагорном Карабахе, в которую насильно была

втянута наша страна, и ее тяжелые последствия.

Одним из факторов оптимизации государственной политики выступает

организация системы власти и управления, ее работа как единый механизм.

Этот фактор играет определяющую роль в каждом современном развитом

государстве. Независимо от форм политического режима и национального

государственного устройства, оптимальность обеспечивается, во–первых,

реальной целостностью государственной системы управления, едиными

правилами «игры» для всех привлеченных сюда субъектов управления, а во–

вторых, правовой стабильностью и достаточно высокой правовой культурой, и

наконец, высокой работоспособностью на всех уровнях государственной

власти, в том числе, в масштабе местного самоуправления. Естественно, что в

государстве, где бывшие системообразующие организационные связи и формы

управления разрушены, однако процесс создания новой системы еще не
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завершен, потенциал фактора, оптимальность которого анализируется, долгое

время остается нереализованным.

Кроме этого, в некоторых случаях этот фактор создает угрозу кризиса для

власти и системы управления, что находит свое негативное отражение. Общее

мнение ученых–экспертов, политиков, администраторов состоит в том, что

эффективные взаимосвязи и работа ветвей власти органов всех уровней в

системе единой государственной власти и управления, является основным

условием с точки зрения оптимальности государственной политики.

Оптимальная работа механизма по реализации принципа разделения власти,

является очень важным в обеспечении единства этой системы. Опыт

показывает, что если не будет создана, и работать, единая система

государственной власти и управления, базирующаяся на демографических

основах, в целом, эффективность останется переменной величиной, полностью

зависящей от субъективных качеств тех, кто управляет.

В комплексе факторов, обусловливающих оптимальность государственной

политики, большое значение имеют состояние государственного аппарата,

качество его деятельности, уровень доверия населения к тем, кто находится у

власти. Оптимальность этой политики также связана с наличием

высокопрофессиональной современной бюрократии (прослойки управленцев),

которая обладает стратегическим инновационным мышлением, принимает

демократический стиль управления как приоритетный, и руководствуется

государственными интересами. Это положение оказывает свое реальное

воздействие только в том случае, когда рациональная бюрократия, как фактор

государственной политики, находится под контролем государственных органов

и общественных институтов, определенных конституцией страны. В противном

случае, она превращает в пленника своих корпоративных интересов и в анти–

фактор эффективности.

В настоящее время, в Азербайджане, в формировании аппарата

государственного управления, сохраняется принцип наследования в отношении

старых управленческих традиций, соответствующих основным требованиям
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новой политической системы. Опыт показывает, что это вполне закономерно,

так как в советской системе государственного управления существовал ряд

элементов (некоторые административные методы, организационные формы,

способы нематериального поощрения социальной активности и др.), которые

могут быть полезными и в современной системе.

Реальное содержание общественного строя определяется комбинацией

таких факторов, как экономика и политика, а также, типами собственности и

власти. Здесь речь идет о факторах, не состоящих в односторонней

детерминации друг с другом. Их конкретное соотношение, в свою очередь,

определяется еще более глубоко лежащими условиями. Этот комплекс

факторов, находясь во взаимосвязи и взаимовлиянии, в первую очередь

определяет специфическое лицо общественного устройства, характер

социальных объединений и типы их взаимосвязей [9,с.81].

Анализ показывает, что одной из причин необходимости оптимизации

государственной политики выступает широкий масштаб привлечения

населения в целом, в пространстве социальной реальности, к экономической,

политической, социальной деятельности. Эта последняя проблема привлекает

внимание также и по той причине, что она направлена на субъективный фактор

государственной политики, на людей, которые должны обеспечивать

осуществление решений, принятых властными структурами. В этом контексте,

особенности реформирования системы государственной службы под

руководством Президента Азербайджанской Республики, вызывают большой

интерес. В первую очередь, объективно, эти реформы направлены на

обеспечение органов власти надежными, инициативными и профессионально

подготовленными специалистами, которые способны эффективно выполнять

возложенные на них функции.

Начиная со второй половины XX века, все происходящее в мире

рассматривается в рамках парадигмы «аграрное общество – промышленное

общество – информационное общество (постиндустриальное общество)».

Сегодня мы живем в обществе, где информация выступает как базис,
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объединяющий всех его членов. Статус аксиомы получила мысль о том, что,

тот, кто обладает информацией, тот обладает миром. Кроме того, информация

является основой для нормативных документов управленческой политики.

Поэтому, пути повышения эффективности таких информационных потоков

должны быть решены в широком масштабе. Наряду с этим, информирование

создает определенные проблемы.

Мы считаем верной мысль, высказанную в научной литературе: не

вызывает сомнения тот факт, что информационные системы и информационные

технологии приводят к росту производительности государственной политики,

однако для этого нужно ответственное и профессиональное руководство. В

целом, большое значение имеет оценка вариантов использования

информационных технологий через призму организационной системы [8].

Реформирование системы государственного устройства, и в целом,

оптимальность в политике, тесно связана с ответственностью, они

взаимосвязаны и взаимозависимы. Другими словами, ответственность является

субъективным фактором оптимизации управленческой деятельности. Учитывая

эту взаимозависимость, можно отметить, что ответственность – это

способность субъекта эффективно выполнять свои обязанности, эффективно и

рационально достигать намеченной цели в соответствии с принятыми

общественными ценностями.

Другой проблемой является определение механизма оптимизации

государственной политики. Мы считаем, что с этой точки зрения, успешное

выполнение государственными структурами различного уровня экономических,

социальных, финансовых, организационных и других обязанностей,

достижение намеченных целей, согласование и координация экономических и

политических интересов различных групп населения, выступают как критерии

оптимальности. В связи с этим, исследователи считают, что как федеральное

государство, модель развития России себя оправдывает.

В переходном периоде, в обществе, где осуществляются реформы,

особенно необходима сильная центральная власть, обладающая надежными
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средствами управления. Вместе с тем, необходимо учитывать, что этот этап

должен быть ограниченным по времени. На смену ему должны прийти такие

сбалансированные модели и механизмы, где сильный федеральный центр, при

помощи своих властных полномочий и финансовых ресурсов, будет решать

основные вопросы, связанные с жизнью и деятельностью людей во взаимосвязи

«центр – регионы». С этой точки зрения, мы предлагаем разделить

взаимоотношения «центра» и регионов на три уровня:

– экономические и социальные проблемы относятся к полномочиям

регионов. Здесь также выделяется круг проблем, которые решаются совместно.

Вопросы особого государственного значения (оборона, внешняя политика и

др.) относятся к полномочиям федерального «центра»;

– в контексте мировой теории управления все чаще проявляются

тенденции передачи полномочий под общим контролем, что является

полностью продуманным подходом, и освобождает «центр» от груза

региональных проблем, и этим, позволяет сосредоточить основное внимание на

стратегически важных проблемах;

– успешное социально–экономическое развитие регионов – является

центральным аспектом повышения эффективности и оптимальности

государственной политики. Именно на этой почве, региональные властные

структуры могут получить доверие, долговечность и необходимую динамику.

Все это является главной составной частью оптимальности государственной

политики [5,с.131].

Двухсотлетний опыт общественного устройства, где существует

производство промышленного типа, показывает опасность и ограниченность

технократического подхода к организации жизни и естественно,

государственной политики. Именно по этой причине, были отброшены идеи

Возрождения и Просветительства, обладающие глубоким гуманистическим

характером, под влиянием которых выросла наша цивилизация. Они обычно

рассматривали человека с двух позиций: как производитель и как потребитель.

В его отношении применялся только критерий экономического развития.
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Фактически, в такой системе координат, начиная с эпохи Тейлора, развивалась

и наука об управлении производством.

Современное общество глубоко заинтересовано в разработке и

осуществлении государственной политики, которая обладает комплексным

подходом и прогностическим взглядом, направленным не только в экономику,

но и успевающим за общественными процессами. Здесь разговор идет о

политике, основанной на знаниях об объективных закономерностях, умеющей

активно и эффективно решать общественные проблемы, обеспечивающей

прогрессивное развитие общества, предусматривающей широкое

распространение предупреждающего, эвристического начала. Конечно, в

обществе все является важным: производство, разделение, обмен и

потребление, социальная сфера, наука, литература и искусство, право и мораль,

архитектура и коммуникации, история и нравственность, культура, здоровье и

физическое развитие людей и т.д. Однако при условии создания законченной,

динамичной и гармоничной системы, где все «служит» человеку, все это может

создать на самом деле благоприятный и рациональный образ жизни для людей.

Вызывает интерес рассмотрение системы ценностей в контексте

оптимальности политики. Каждой политической системе свойственна

соответствующая система ценностей и иерархия. Система ценностей является

коллективным продуктом исторического творчества, отражающим взаимные

связи человеческого сообщества, политического сообщества с окружающей

средой, а также, взаимоотношения между его членами.

Система ценностей конкретного политического союза (государства) не

полностью охватывает всего разнообразия, существующего в социальном мире

(например, морального, эстетического, научного, а также, политического). Эта

система формируется в совокупности ценностей, более важных для

существования и работы политического союза, реализованной в принципах

действия, концепциях и целях политической стратегии, а также, управляющего

субъекта, закрепленных в конституционных основах, государственной

идеологии, политических принципах и целях государственного устройства.
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Базовые ценности современного государства составляет политическая

демократия, государственный суверенитет, территориальная целостность и

безопасность, законность, политические и социальные права и свободы

человека, свободный труд, основанный на многообразии форм собственности,

плюрализм в духовной и политической жизни и т.д.

Базовые ценности, провозглашенные господствующей элитой и

политическими лидерами, прошедшие через исторические испытания и

выраженные при помощи права, имеют общезначимый и объективный характер

и статус в отношении членов общества и субъектов управления. Как показывает

опыт, чем меньше расстояние, различие между официально провозглашенными

ценностями и реальными правилами игры тех, кто управляет, настолько

высокой и реальной будет оптимальность политики.
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Ashurov, V.G. The main features of the policy

The article discussed the problem of optimal policy for determining the optimal

standard policies in a particular situation or in a certain direction, justification and

evaluation of the political process. It is noted that the optimal policy is a very

complex and dynamic process and there are a large number of factors which

characterize it, and providing complex impact on society.
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