
Тема 9. Политическая элита и 
политическое лидерство

Вопросы:
1. Человек как объект и субъект 
политики.
2. Политическая социализация и 
политические типы личности.
3. Политическое лидерство и 
политические элиты.



Субъект политики – это тот, кто:
- политически воздействует на реальную действительность,
- выступает носителем политических отношений,
- является созидателем и проводником политики

Долгое время субъектами политики считались

- государство, его политические органы и институты, 
- партии и общественно-политические движения, 
- политические и общественные организации, 
- большие социальные общности и группы

- все политические учреждения и социальные общности в конечном 
итоге состоят из обладающих своими политическими интересами людей,

- социальными группами, организациями, учреждениями, так же как  и
всеми другими субъектами политики, управляют политические лидеры,

- в демократическом обществе граждане обладают неотчуждаемыми 
политическими правами и способен влиять на политику государства

однако



Почему личность следует рассматривать как 
основной субъект политики 

1. Всякая политика осуществляется через, посредством и во имя людей. 
2. Личность - носитель политического сознания и политической 
культуры, и, самое главное, обладатель политических прав и свобод.
3. В демократическом государстве именно граждане формируют 
выборные органы государства, наделяют их властными 
полномочиями и поэтому имеют право требовать от них отчета.

Условия создания возможности для личности быть субъектом политики

- наличие политических знаний и воли,
- развитое политическое сознание,
- осознанные политические интересы,
- особенности политической психологии 
человека;
- социальный статус личности;
- уровень образования человека, его 
место жительства;
- личностные характеристики 

- развитые институты демократии;
- электоральная система государства;
- уровень социально-экономического и 
материального развития общества;
- тип политической культуры;
- развитость институтов 
политической социализации;
- менталитет народа, традиции;
- направленность деятельности СМИ;
- особенности политической системы 

внутренние внешние



Концепции взаимодействия личности и государства

Патерналистская - индивид рассматривался не как субъект 
политики, а как подданный государства 

Тоталитарная - безусловное верховенство государства над личностью, 
необходимости единомыслия, регламентации всех сторон жизни 

Антропологическая - политическая деятельность человека - это его 
важнейшая социальная составляющая 

Либеральная - личность – основной источник политической власти

Марксистская - человек - совокупность общественных отношений 

Христианская - признание уникальной ценности человека в следствие 
его духовности и божественного происхождения 

Демократическая (партисипативная)– личность должна принимать 
активное участие в политическом процессе 

Элитарной демократии - массовое участие в политике неконструктивно



Критерии политической активности личности
- степень участия личности в политической жизни общества;
- наличие политических ценностей и норм;
- стабильность политических мотивов;
- способность ставить политические цели и добиваться их 
реализации;
- адекватность поведения политическим целям и обстановке;
- способность включать других людей в политическую деятельность;
- уважение к альтернативным взглядам и позициям;
- общий уровень политической культуры. 

Значение активного участия человека в политике

1. По степени и характеру участия граждан в политике можно оценить 
уровень развитости, демократичности и стабильности общества.
2. Посредством участия граждан в политике, раскрываются возможности 
творческого самовыражения человека, его социальные потенции.
3. Политическая активность людей позволяет более эффективно решать 
сложные проблемы общественного развития, расширить сферу граждан-
ского общества, более полно использовать механизмы самоуправления



Политическая социализация - процесс усвоения человеком 
норм и традиций политической культуры, способствующих 
формированию  необходимых политических качеств и 
психологических свойств для адаптации к существующей 
политической системе и выполнения определенных социально 
значимых функций и ролей в обществе 

Основные задачи, решаемые обществом в процессе 
политической социализации личности

1) формирование у граждан необходимых политических
 знаний, навыков политической деятельности;
2) включение индивида в систему социально-

политической 
жизни общества;
3) развитие и совершенствование существующих 
политических норм и традиций 



Основные факторы, влияющие на эффективность 
политической социализации

1) Институты политической социализации: семья, образовательные 
учреждения, СМИ, государственные, партийные и религиозные организации
2) Особенности профессиональной деятельности личности
3) Социальные и правовые нормы
4) Особенности национально-государственного устройства конкретной страны

Основные типы политической социализации

- гармоничный - нормальные отношения человека и институтов власти, 
уважительное отношение человека к государству, закону, гражданским
обязанностям;

- плюралистический - характеризуются способностью часто менять свои 
политические взгляды, переходить к иным ценностным ориентирам;

- гегемонистический - негативное отношение человека к любым 
политическим взглядам, политическим идеологиям,  кроме “своей”

- конфликтный - отрицает все политические взгляды, но это не 
аполитичный человек, т.к. он интересуется политикой



Политическое лидерство – личностная или групповая способность 
влиять на политическое поведение людей, обусловленное системой 
социально-политических и психологических взаимоотношений и 
ориентаций в группе, организации, обществе

формальный аспект неформальный аспект

Определяется местом личности 
в иерархии общественных
отношений, социальным 
статусом, 
должностью, властью, которой 
она 
обладает 

Индивидуальные качества человека, 
его способности к выполнению роли 
лидера, а также в признании за ним 
права на руководство со стороны или 
всего общества, или какой-то 
организации или конкретной группы 



Природа политического лидерства
Политическое лидерство – необходимая, специфическая форма взаимоотно-
шений и взаимодействий людей в организационных социальных системах

Основа политического лидерства – социальная поддержка и 
социальные ожидания людей

Лидерство – воплощение стремления личности, группы к политической 
власти , проявление их воли и способности к социальному выживанию

Лидерство – образец мудрости и социальной справедливости для сторонников 
и союзников политического решения

Современные теории лидерства

Теория черт Ситуационная 
теория

Психологическая 
теория

Теория определяющей роли 
сторонников и последователей

Интегративная 
теория



Классификация политических лидеров

    По стилю руководства:
- авторитарный
- демократический

         По масштабу:
- общенациональный
- региональный
- местный

    По социальной природе 
       лидерства (Вебер):

- традиционный
- рационально-легитимный
- харизматический

   По стилю лидерства:
- «знаменосец»
- «служитель»
- «торговец»
- «пожарный»



Политическая элита - группа лиц, выделяющаяся из остального 
общества влиянием, привилегированным положением и престижем, 
непосредственно и систематически участвующая в принятии 
решений, связанных с использованием государственной власти

Теории 
элит:

“биологическая” – элита - люди, занимающие высшие места в обществе 
благодаря своему биологическому и генетическому происхождению

“психологическая” - исследует исключительно психологические качества 
членов элитарной группы

“техническая” – элита как совокупность технических руководителей

“организаторская” - относит к элите руководящих работников, в частности 
бюрократически организованный чиновничий аппарат

“функциональная” -  элита выполняет важнейшие функции в обществе, в 
определенной группе или на определенной территории

“распределительная” - относит к  элите тех, кто получает возможность 
распределять различные ценности

Теории элит



Классификация политических элит

      По степени открытости:
- открытая
- закрытая 

      По отношению к 
   политической власти:

- правящая
- оппозиционная 

      По иерархии:
- высшая
- средняя
- региональная 

      По направленности:
- подлинная
- псевлоэлита
- антиэлита 




