
Лекция№24. Политическая элита



Политическая элита 

⚫ привилегированная 
группа, которая 
занимает руководящие 
позиции во властных 
структурах и 
непосредственно 
участвует в принятии 
важнейших решений, 
связанных с 
использованием 
власти



Классификация элиты



Основные характеристики элиты

 Сплоченность 
Осознание своих 
групповых интересов
Отсутствие четкой 
грани, разделяющей 
служебную деятельность 
и частную жизнь
Привилегии 
(узаконенные льготы)



Причины существования 
политической элиты

⚫ 1) Необходимость профессионального 
управления обществом;

⚫ 2) Неравенство способностей и возможностей 
людей;

⚫ 3) Высокий социальный статус представителей 
элиты;

⚫ 4) Политическая пассивность большинства 
населения;

⚫ 5) Невозможность осуществлять полный 
контроль за действиями элиты.



Функции правящей элиты:



Рекрутирование элиты – пополнение 
элиты новыми членами

⚫ Закрытая система рекрутирования: характерна для 
традиционных, авторитарных и тоталитарных 
политических систем.

⚫ Суть : отбор осуществляется узким кругом высших 
руководителей. Существенный минус системы - ведет к 
отрыву элиты от народа, превращению ее в 
привилегированную касту. 

⚫ Открытая система рекрутирования: характерна для 
демократических государств.

⚫ Суть: характеризуется большим значением выборов в 
различные органы власти, возможностью продвижения в 
них выходцев из любых общественных слоев, высокой 
конкурентностью и значимостью личных качеств 
рекрутируемых.



Элитные группировки, составляющие однородную, 
привилегированную, политически господствующую группу

⚫ Административная элита — это часть правящей элиты, 
монополизирующая в своих руках технико-организационные средства 
власти. 

⚫ Экономическая элита — это часть правящей элиты, которая 
осуществляет свое участие во властных структурах на основе ресурса 
собственности.

⚫ Военная и полицейская элита –  высшие военные 
руководители страны, генералитет, руководители министерства 
внутренних дел, государственной безопасности, спецслужб и т. д 

⚫ Духовная, культурно-идеологическая элита — «носители 
духовной власти» — руководители и крупные деятели средств 
массовой информации и учебно-просветительных учреждений, 
интеллектуалы, писатели, священнослужители, деятели искусства и т. 
д. 



Критерии эффективности деятельности 
политической элиты

⚫ 1) Достигнутый уровень прогресса и 
благосостояния своего народа.

⚫ 2) Политическая стабильность общества.
⚫ 3) Национальная безопасность.
⚫ 4) Оптимальное соотношение между 

гражданским обществом и государством.



Политическая партия

⚫ — добровольное объединение людей 
определенной идейно-политической 
ориентации, стремящихся завоевать 

государственную власть или участвовать в 
ее осуществлении для реализации 

интересов тех или иных социальных групп 
и слоев населения.



Признаки 
политической 

партии:

-наличие 
организационной 

структуры;

-программа и 
устав;

-уплата членских 
взносов;

-партийная 
дисциплина;

-организационная 
связь между 

членами партии;

-формирование 
общественного 

мнения;



Функции партии-

Внутренние 
функции касаются 

набора новых 
членов, 

обеспечения 
финансирования 

партии, 
налаживания 
эффективного 

взаимодействия 
между руководством 

и местными 
отделениями 



Внешние функции :

-выражение, 
отстаивание и защита 

интересов больших 
социальных групп и 

слоев; 

- интеграция людей 
внутри социальных 

групп на основе общих 
целей, мобилизация 
масс для решения 

важных социальных 
задач;

-разработка идеологии, 
формирование 

общественного мнения, 
распространение 

политической культуры;

-создание возможностей 
для политической 

социализации личности;

-подготовка кадров для 
политических 

институтов, участие в 
формировании 

политической элиты;

-организация 
избирательных 

кампаний и участие в 
них;



-по организационному строению, выделяются кадровые и массовые партии.

-по участию во власти - правящие и оппозиционные, легальные и нелегальные, парламентские 
и непарламентские.

-по отношению к социальным преобразованиям - радикальные и умеренные, революционные 
и реформистские, прогрессивные и реакционные;

-по социальной базе — рабочие, крестьянские, предпринимательские и др.;

-по территориальному признаку - федеральные, региональные и т.д.;

-по идеологической ориентации выделяют партии либеральные, консервативные, 
коммунистические, клерикальные (религиозные).;

Типологии политических партий:



Антонина Сергеевна Матвиенко



Антонина Сергеевна Матвиенко



Универсальные партии 

(партии всех 
избирателей). 

В отличие от 
традиционных 

партий, 
ориентирующихся 
на определенные 
электоральные 

группы, они 
стремятся 

привлечь на свою 
сторону 

различные группы 
избирателей. 

-необязательное 
фиксирование 

членства; 

-особый тип 
лидера-

интеллектуала, 
играющего роль 

мировоззренческо
ю символа; 

-отсутствие четко 
фиксированных 

социальных 
интересов.



Причины 
возникновения партий 
универсального типа:

размывание жестких 
границ между 

социальными группами 
и вытекающее отсюда 
ослабление партийной 

идентичности 
избирателей;

Рост благосостояния 
общества; 

развитие средств 
массовой информации, 

позволяющее 
партийным лидерам 

обращаться не к 
отдельным группам, а ко 

всем избирателям 
сразу. 



Роль политической 
партии 

-связующее 
звено 

народных 
масс и 

государства;

-регулятор социально-
политической жизни 

общества;

-
руководитель 

классовой 
борьбы в 
обществе.



ТИПЫ  ПАРТИЙНЫХ СИСТЕМ:

МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И БОРЬБЫ  ПАРТИЙ  ЗА ВЛАСТЬ И ЕЁ 
РЕАЛИЗАЦИЮ-  СИСТЕМА  ПАРТИЙНОЙ ВЛАСТИ ИЛИ  ПАРТИЙНАЯ 

СИСТЕМА.

ТРИ ТИПА СИСТЕМ- 
ДВУХПАРТИЙНАЯ, 

МНОГОПАРТИЙНАЯ

ДВУХПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА – 
реальную борьбу за власть 

ведут только две партии (США)

МНОГОПАРТИЙНАЯ 
СИСТЕМА- за победу на 

выборах борются несколько (не 
менее трех) равных по своему 
влиянию политических партий

Однопартийная система 
(КПСС до 90-х гг.)



ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА В  РОССИИ

ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА  НАХОДИТСЯ В СТАДИИ СТАНОВЛЕНИЯ.

В 90-х ГОДАХ – МНОЖЕСТВО 
ПАРТИЙ

С 2012 г-  ТРЕБОВАНИЯ  К 
ПАРТИЯМ- 40 ТЫСЯЧ,  ВЫБОРЫ 

ПО ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ, 
ВЫСОКИЙ ПОРОГ- С 5 %

Не допускается создание партий по 
признакам профессиональной, расовой, 

национальной или религиозной 
принадлежности. Запрещается 

деятельность экстремистских партий.



ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЙ И ДВИЖЕНИЙ

ТЕНДЕНЦИИ  В 
НАЧАЛЕ 21 ВЕКА

ПАДАЕТ ВЛИЯНИЕ  
ТРАДИЦИОННЫХ ПАРТИЙ.

НАБЛЮДАЕТСЯ ТЕНДЕНЦИЯ  
СБЛИЖЕНИЙ   СОЦИАЛ- 

ДЕМОКРАТОВ И КОНСЕРВАТОРОВ.

ОСЛАБЛА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПАРТИЙ К 
КОНКРЕТНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ  СЛОЯМ- 
«РАСЩЕПЛЕННОСТЬ голосования»

ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ СМИ. 
ПАРТИИ УТРАЧИВАЮТ ФУНКЦИЮ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ  МАСС



ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКИЕ  
ДВИЖЕНИЯ

ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
СОБОЙ СОЛИДАРНУЮ АКТИВНОСТЬ ГРАЖДАН, НАПРАВЛЕННУЮ  

НА ДОСТИЖЕНИЕ   ЗНАЧИМОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ.
ЯДРО ДВИЖЕНИЯ:  ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРУППЫ,  КЛУБЫ , СОЮЗЫ

                                 ОТЛИЧИЯ ОТ ПАРТИЙ

НЕ СТАВЯТ ЦЕЛЬ ПРИХОДА К ВЛАСТИ.

ОБЪЕДИНЕНИЯ  ЛЮДЕЙ  С РАЗНЫМИ ПОЛИТИЧЕСКИМИ  ВЗГЛЯДАМИ, НО СОГЛАСНЫЕ ПО 
РЕШЕНИЮ  КАКОЙ НИБУДЬ ПРОБЛЕМЫ.- ЗАЩИТА ПРАВ  ЧЕЛОВЕКА

ДВИЖЕНИЯ  ИМЕЮТ МАССОВЫЙ ХАРАКТЕР. КОГДА ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА  МОГУТ 
ПРЕКРАТИТЬ  СУЩЕСТВОВАНИЕ



ПРИМЕРЫ

Общероссийское общественно-
политическое движение женщин России

Общероссийское политическое 
общественное движение "Честь и 

Родина"

Общероссийское общественное политическое 
движение "Общественное согласие" 


