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 Очевидно, что политическое, мир политического — 
более широкие понятия, нежели понятия 
"государство", "политическая система", "власть" и т.д. 
(нередко эти понятия применяются как синонимы, что 
со строго научной точки зрения недопустимо). Д0 тем 
не менее необходимо подчеркнуть, что в центре мира 
политического стоят государство, власть и властные 
отношения. Они составляют основополагающие 
категории политической теории и дают ключ к 
пониманию сущности и предназначения политики 
политических институтов и всего мира политического. 
Только раскрыв вопрос о природе власти и 
государства, можно выделить политику из всей 
общественной системы и комплекса общественных 
отношений.



Поэтому неудивительно, что значительная 
часть известных определений строится на 
понятиях государства и власти. Их можно 
сгруппировать вокруг двух базовых 
формулировок. В одной из них внимание 
концентрируется на государстве, а в другой -
на власти. Анализ реального содержания 
понятия политического показывает, что при 
всей обоснованности обеих формулировок 
они нуждаются в существенной коррекции. 



 Итак, тесная взаимосвязь понятий "государство" и 
"политика", "государство" и "политическое" само 
собой подразумевается. К.Шмитт совершенно 
справедливо отмечал что понятие государство 
предполагает понятие политического". По его словам,

   ...государство есть политический статус народа, 
организованного в территориальной замкнутости... 
Государство по смыслу самого слова и по своей 
исторической явленности есть особого рода 
состояние народа.. это — просто статус, статус как 
таковой.

   Шмитт подчеркивал, что оба этих признака — статус и 
народ - получают смысл лишь благодаря более 
широкому признаку - политическому.



    
Часть авторов при определении политического в 

качестве ключевой категории использует власть. Как 
считал, например, американский политолог Дж.
Кетлин ,   ...политическая наука становится 
равнозначной исследованию власти в обществе, то 
есть превращается в науку о власти. Это наука о 
действительной воле к власти и ее рациональной 
координации в обществе.

   Очевидно, что в данном случае политическая наука 
характеризуется как дисциплина, призванная 
исследовать формирование и распределение власти. 
Этот подход подчеркивает динамический характер 
политики и обращает внимание на то, что силы, 
контролирующие форму и поведение государства, 
сродни тем силам, которые действуют в других 
институтах, таких, как церкви, корпорации, 
профсоюзы, университеты и т.д.



 Власть существовала задолго до возникновения государства. Как 
социально-политический феномен власть составляет антитезу 
состоянию безвластия, отсутствия власти. По мысли советского 
историка Н.И. Конрада,

   ...началу "архэ" (власти) как символа необходимости для 
существования человечества какого-то организованного 
порядка, регулируемого общеобязательными нормами, 
противопоставлялось начало “анархэ" (безвластия) как символа 
общественного устройства, свободного от всякого принуждения. 
На рубеже нашей эры римлянин Овидий представлял себе 
такое общество, названное им "золотым веком", как время, 
"когда люди без всяких судей сами, по собственной воле 
соблюдают честность и справедливость.

   В период первобытно- общинного строя власть носила 
общественный характер и осуществлялась всеми членами рода 
или племени, которые избирали старейшину. С усилением 
социальной дифференциации и возникновением государства на 
смену авторитету старейшины пришел авторитет публичной 
власти. Возникли аппарат власти, особые принудительные 
учреждения, которые в лице государства отделились от 
общества и стали над ним.



Но для определения политического власть и 
влияние сами д0 себе недостаточны. Дело в 
том, что властные отношения характерны для 
церкви, профсоюза, семьи, особенно для 
отношений между родителями и детьми, 
которые нельзя назвать политическими. 
Следует учесть и то, что часто понятие 
"власть" используется в качестве метафоры. 
Говорят, например, о власти традиций 
предрассудков, идей, любви и т.д., о власти 
человека над самим собой, над природой и т.
п. Однако свое наиболее адекватное 
выражение понятие "власть" находит в 
политической сфере.



Рассмотренные подходы, как представляется, не 
исключают, а дополняют друг друга, поскольку в 
обоих случаях речь по сути дела идет о двух 
важных аспектах одного феномена. В первом 
подходе внимание концентрируется на 
организации и системе, во втором — на процессе 
и результате. Первый подход не охватывает 
политику в догосударственных обществах, при 
этом чрезмерно выпячивая форму и легализм, 
игнорируя авторитет и легитимность. 
Определение же исключительно в терминах 
власти четко не указывает субъекта власти и 
может включать все организованные группы: 
семью, церковь, профсоюзы и т.д. Органическое 
сочетание, единство этих двух феноменов 
выражается в том, что государство — главный 
субъект политической власти и властных 
отношений.




