
СУЩНОСТЬ И 
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ 
ПОЛИТИКИ.



Что есть «политика»?

Термин “политика” понимается весьма многозначно: например, в 
трактовке О. Шпенглера “политика в высшем смысле есть жизнь, 
а жизнь есть политика”. По К. Марксу, “фокусом всей политики 
является отношение классов к государственной власти”. В.И. 
Ленин считал, что “политика есть участие в делах государства, 
направление государства, определение форм, задач, содержания 
деятельности государства”. А известный немецкий социолог Макс 
Вебер отмечал: “Политика”, судя по всему, означает стремление к 
участию во власти или к оказанию влияния на распределение 
власти, будь то между государствами, будь то внутри государства 
между группами людей, которые оно в себе заключает”. Классики 
современной политологии Х.Д. Лассуэлл, А. Каплан в работе 
“Сила и общество” писали, что политика связана с 
формированием власти и объемом власти”.



Таким образом термин “политика” в основном 
понимается как наука государственного управления, 
наука о целях государства и наилучших средствах их 
достижения, как искусство жить вместе, как борьба за 
власть и ее удержание. 
При анализе политики следует исходить из учета двух 
феноменов: власти и государства.

Что есть «политика»?



Многие политологи в последние годы рассматривают политику в 
обществе как многомерную структуру: она имеет 
институциональное измерение, установленное с помощью 
конституции, правового порядка и традиции; политика имеет 
нормативное, содержательное измерение, указывающее на цели, 
задачи и предметы политики; политика имеет процессуальное 
измерение, направленное на передачу интересов с помощью 
конфликта и консенсуса. Не все в обществе обретает 
политический характер, но почти все может иметь политическое 
значение. 



Основные черты политики



Государство по своей изначальной природе предназначено решать 
общие проблемы и обеспечивать общий порядок в интересах всех 
социальных общностей, а не только в интересах правящих 
общественных групп, слоев. Государство как субъект управления, 
чтобы обеспечить эффективное функционирование общественной 
системы, ее жизнеспособность призвано сплачивать, объединять, 
интегрировать индивидуальную (групповую) волю, цели, интересы и 
по возможности направлять их на реализацию единой 
общенациональной политики. Эта функция в той или иной степени 
присуща любому государству и его политике. Полнота ее 
осуществления в значительной степени зависит от уровня 
демократичности государственных структур. 



В демократических обществах достижение гражданского 
согласия обеспечивается, как правило, различными формами, 
приемами, партнерами, заключением соглашений, образованием 
союзов, подписанием договоров, деклараций и т.п.

В тоталитарных общественных 
системах государство тоже 
стремится сплотить все 
общественные группы, но центр 
переносится на подавление 
инакомыслия, запретительные, 
насильственные средства и методы 
по отношению к оппозиционным 
группам. Подобный подход не 
позволяет достичь сколько-нибудь 
прочного социального мира, тем 
более на длительный период.



Государство политическими средствами призвано осуществлять 
общую функцию управления людьми, отношениями между ними и 
социальными группами, оно нередко выступает силой, 
“умиряющей” межклассовые, политические столкновения, не 
допускает бесплодной растраты сил в социальной борьбе, разгула 
анархистской стихии.

Таким образом политика – это деятельность государственных 
органов, политических партий, общественных движений, 
организаций и их лидеров в сфере отношений между большими 
социальными группами, нациями и государствами, направленная 
на мобилизацию их усилий с целью завоевания политической 
власти или ее упрочения специфическими методами.



Цели политики

Область политики охватывает власть и властные отношения, 
государственно-политическую организацию общества и весь 
комплекс ее институтов, совокупность политических партий, 
избирательную систему, механизм принятия политических решений 
и политический процесс. 
Политика как деятельность предполагает определению 
долгосрочных (стратегических) и текущих (тактических) целей 
развития общества, региона, города. 
Для этого необходимо выявлять, 
анализировать весь спектр разнообразных 
общенациональных, региональных, 
групповых потребностей и интересов, 
выделяя приоритетные из них на каждом 
историческом этапе.



Реализация целей

Реализация политических целей осуществляется специфическими 
политическими методами. В общепринятом толковании под методом 
понимается совокупность приемов, способов, правил, используемых 
в практической деятельности. 
Политические методы – это средство убеждения, 
аргументированного доказательства, учета общественного мнения 
интересов различных классов, социальных, национальных, 
социально-демографических групп населения, демократический 
стиль поведения политических лидеров. Эти методы, основанные на 
научных проработках в ходе подготовки и принятия управленческих 
политических решений, отвергают волюнтаризм, некомпетентное 
вмешательство в любую из сфер общественной жизни.



Политические методы

Важнейшим методом политической деятельности является 
системный, комплексный подход в процессе подготовки и 
принятия политических решений. Он предполагает: теоретико-
познавательную работу (то есть изучение, анализ, положение дел в 
общенациональном, региональном, городском, районном масштабе, 
если речь идет о государственной политике), постановку конкретных 
целей (задач), организационно-исполнительскую, кадровую работу, 
целеустремленную мобилизационную деятельность, охватывающую 
различные социальные, национальные, социально-демографические 
группы населения.

Переход к демократическим формам жизни в России породил 
невиданную в прошлом социальную активность почти всех слоев 
общества. Отсюда возросла роль метода конструктивного диалога, 
(сопоставления точек зрения, разных подходов). Этот метод не 
самоцель, а средство вовлечения различных групп граждан в 
строительство демократического общества, упрочению на деле 
гуманистических свободных начал в нашей жизни, подлинного 
народовластия.



Политические методы

Нельзя эффективно осуществлять политическую деятельность без 
знания объективных тенденций, вскрытия противоречий и 
возникающих конфликтов в их развитии. Это обстоятельство 
выдвигает на передний план методы прогноза (перспективных 
оценок). Прогнозирование предполагает тщательный беспристрастный 
анализ прошлого опыта, изучение данных экономической, социальной, 
уголовной статистики, учет общественного мнения, экспертных оценок, 
сопоставление альтернативных вариантов возможного общественного 
развития.

Актуальным является метод социально-нравственной защиты 
демократического характера развития, объективная, принципиальная 
оценка различных общественно-политических движений, соблюдения 
ими юридических, социальных и нравственных норм. Все 
антидемократическое, националистическое и экстремистское в 
возникающих общественных движениях необходимо 
аргументированно разоблачать с позиций общечеловеческих 
ценностей и морали.


