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Понятия «власть» и «политика» являются одними из ключевых в политической науке.
На сегодняшний день в политологии разработано значительное количество определений
данных понятий. Однако дискуссии и споры об их значений продолжаются и сегодня.
В рамках данного исследования более детально рассмотрим соотношение политической
науки и ее объекта — политики в творчестве Федора Михайловича Бурлацкого [8], а также
его трактовку понятия «власть».

Статья «О политической науке» в газете «Правда» от 10 января 1965 г. является пер-
вой работой Ф.М. Бурлацкого, посвященной проблеме соотношения политической науки
и ее объекта — политики [7]. В ней Бурлацкий следующим образом очерчивает проблем-
ное поле политологии: «Представляется, что главный объект исследования этой науки —
политические отношения как в социалистическом, так и в капиталистическом обществе,
отношения между государствами на международной арене. Если говорить более конкрет-
но, то, на наш взгляд, эта наука должна заниматься изучением вопросов, связанных с
устройством и деятельностью государства, политических партий, общественных органи-
заций массовых движений, международных объединений и организаций, форм и методов
дипломатической деятельности, общественного мнения, методов пропаганды и т.д.» [2].
Основной задачей политической науки Бурлацкий видит «изучение механизма руковод-
ства обществом в динамике, т.е. изучение того, как оно функционирует, что необходимо
для его совершенствования и развития» [2].

Ф.М. Бурлацкий фокусирует внимание на том, что «политику и политические отноше-
ния можно выделить из всей суммы общественных отношений, как нам кажется, только
на основе их прямой или косвенной связи с властью и властной деятельностью. В самом
общем виде определить политику можно как форму взаимоотношений между социаль-
ными группами, нациями, связанную прямо или косвенно с проявлениями власти и дея-
тельности властвования, понимаемой как способность принудить большие массы людей к
выполнению тех или иных задач и решений» [3]. Так как понятие «власти» «дает ключ
к пониманию политических институтов, политических движений и самой политики» [3].
Власть — «реальная способность осуществлять свою волю в социальной жизни, навязывая
ее, если необходимо, другим людям; политическая власть как одно из важнейших прояв-
лений власти характеризуется реальной способностью данного класса, группы, индивида
проводить свою волю, выраженную в политике и правовых нормах» [1, 3, 5].

Для понимания содержания политики, по мнению Ф.М. Бурлацкого, существенны та-
кие признаки власти: «во-первых, взаимосвязь с политической системой и, во-вторых,
право и способность к принятию обязательных для всего общества решений по распре-
делению ценностей между различными общностями и индивидами» [4]. А это, добавляет
Бурлацкий, позволяет «учитывать как институциональную, так и функциональную сто-
роны политического процесса» [4].

Однако только государственная власть, подчеркивает Ф.М. Бурлацкий, обладает мо-
нополией на принуждение «членов общества к выполнению своих (то есть государства)
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предначертаний» [6]. Государственная власть — «форма политической власти обладаю-
щей классовым характером, располагающая монополией на издание законов и иных рас-
поряжений, обязательных для всего населения, опирающаяся на специальный аппарат
принуждения, как на одно из средств обеспечения соблюдения изданных законов и распо-
ряжений» [6]. Но необходимо помнить, что «политическая деятельность осуществляется
не только в рамках государства, но и с помощью других институтов социально-полити-
ческой системы: партий, профсоюзов, международных организаций и т.д.» [6]. Природу
государственной власти характеризует «ее способность добиваться осуществления тех или
иных целей с помощью принуждения. Вместе с тем государственная власть не обязатель-
но использует принуждение для достижения своих целей. Она может добиваться их и
другими средствами — идеологическим воздействием, экономическим стимулированием и
т.п.» [6].

Таким образом, обращение к творческому наследию Ф.М. Бурлацкого позволяет по-
новому взглянуть на проблему соотношения политической науки и ее объекта — политики
и на понятие «власть».
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