
Политическая элита

Кто нами управляет?



Элита - это
• Лица, обладающие высшими показателями 

(результативностью) в своей области деятельности (В. 
Парето)

• Харизматические личности (М. Вебер)
• Лица, обладающие интеллектуальным и моральным 

превосходством над массой, безотносительно к своему 
статусу (Ж. Боден)

• Наиболее активные в политическом отношении люди, 
ориентированные на власть, организованное 
меньшинство общества (Г. Моска)

• Люди, занимающие высшие места в обществе благодаря 
своему биологическому и генетическому происхождению 
(Р. Уильямс)

• Лица, имеющие высокое положение в обществе и 
благодаря этому влияющие на социальный прогресс (М. 
Дюпре)

• Лица, получившие в обществе наибольший престиж, 
статус (Г. Лассузл)

• Лица, получающие материальные и нематериальные 
ценности в максимальном размере (Дж. Бернхейм)



Вильфредо Парето 
• «Трактат по всеобщей 

социологии» в 4 частях 
(1915—1919)

• Основные черты управляющих: 
– гибкость, 
– хитрость, 
– сила убеждения,
– готовность использовать насилие 

для подавления оппозиции.
• Политические изменения 

осуществляются путем 
«циркуляции» элит, когда элиты 
становятся психологически 
непригодными для управления.

(1848 - 1923)



Типология элит
1. Элиты «лис»

– находятся у власти, как правило, при 
демократических режимах

–  достигают согласия с помощью политических 
интриг

– хитрость, изворотливость 

– стремление поддерживать свою власть 
пропагандой

2. Элиты «львов»
– смелость, решительность 

– отдают явное предпочтение насилию перед 
иными методами управления.



Гаэтано Моска
• «Правящий класс» (1896), «Основы 

политической науки» в 2 томах (1 т. — 1896; 2 
т. — 1923)).

• Все общества разделены на два класса:
1. управляемый класс 

2. правящий политический класс
•  Господство элит — закон, поскольку 

именно элита регулирует политическую и 
экономическую жизнь страны.

• Всегда правящая группа владеет некоторыми 
ресурсами или атрибутами, высоко ценимыми в 
обществе:

– средства производства, священнический статус, военная сила, 
знание и опыт в сфере государственного управления

• Элита теряет власть если:
1. В политический процесс включаются новые политические силы, 

претендующие на власть
2. Она сосредоточена исключительно на себе

(1858—1941)



Характерные черты политической 
элиты

• Небольшая, достаточно 
самостоятельная социальная группа

• Высокий социальный статус
• Значительный объем государственной и 

информационной власти
• Непосредственное участие в 

осуществлении власти
• Организаторские способности и талант



Функции элиты
1. изучение и анализ интересов различных 

социальных групп;
2.  субординация этих интересов;
3.  отражение интересов в политических 

установках;
4.  выработка политической идеологии 

(программ, доктрин, конституции, законов);
5. создание механизма воплощения 

политических замыслов:
– назначение кадрового аппарата органов 

управления;
– создание и коррекция институтов политической 

системы;
– выдвижение политических лидеров.



Критерии эффективности 
деятельности политической 

элиты
• Достигнутый уровень прогресса и 

благосостояния своего народа
• Политическая стабильность общества
• Национальная безопасность
• Оптимальное соотношение между гражданским 

обществом и государством



Гарантии против деградации
• Широкая гласность (свобода слова, отсутствие 

монополии на средства массовой информации, 
наличие альтернативных органов печати, радио, 
телевидения)

• Политический плюрализм (свободная 
конкуренция, соперничество политических элит)

• Разделение властей (равновесие, компромисс, 
баланс интересов различных социальных сил)

• Открытость элит для социальной мобильности 
(установления сроков пребывания у власти 
выборных и назначаемых лиц)

• Строгое соблюдение законности, 
демократических процедур политического 
процесса



Иначе

• Геронтократия
• Клептократия 

• Диктатура 

• Олигархия
• Плутократия



Системы формирования элит
1. Система гильдий

–  закрытость (отбор претендентов на более 
высокие посты, как правило из нижестоящих 
слоев самой элиты);

–  высокая степень институциализации процесса 
отбора, наличие многочисленных формальных 
требований для занятия должности;

–  небольшой круг электората (как правило, 
члены вышестоящего руководящего органа или 
один первый руководитель);

–  тенденция к воспроизводству уже 
существующего типа лидерства (от 
претендентов требуется прежде всего 
лояльность, верность лидеру)



Системы формирования элит
2. Антрепренерская система

– открытость (широкие возможности для 
представителей любых общественных групп 
претендовать на места в политических и 
управленческих структурах);

–  небольшое число формальных требований 
к претендентам на должности;

–  широкий электорат, которым могут 
выступать все избиратели страны;

–  высокая конкурентность отбора;

–  первостепенность личностных качеств



Политический процесс

• динамическая характеристика всей 
политической системы в целом, 
последова тельная смена ее состояний, 
стадий развития

• деятель ность людей в различных 
группах по поводу борьбы за власть и ее 
использования для достижения своих 
индивидуальных и груп повых интересов



Типология политических процесов

1. Локально-региональные и глобальные 
процессы (взаимные переходы).

2. Стабильные и кризисные процессы.

3. Легальные и «теневые» процессы.

4. Долговременные и кратковременные 
процессы.



К примеру
Избирательный про цесс предполагает периодичность 
ротации правящей группы на основе зафиксирован ного в 
соответствии с определенными правилами волеизъяв 
ления избирателей
Революция представляет собой коренное 
преобразование социального порядка, крушение старой и 
создание новой политической системы
Реформа - это постепенное преобразование 
экономической и политической системы при сохранении 
ее основ, режимных норм, а иногда и власти правящей 
элиты
Политическая кампания представляет собой систему 
коллективных действий, направленных на изменение 
структуры власти, формирование органов власти, 
достижение оп ределенных политических целей
Прямые действия - оказание гражданами не 
посредственного влияние на характер принимаемых 
полити ческих решений путем проведения митингов, 
демонстраций, забастовок



Особенности политического 
процесса в России

• Нерасчлененность политики и экономики, 
социальных и личных отношений;

• Отсутствие консенсуса между участниками 
политической жизни;

• Неструктурированность и высокая степень 
совмещения и взаимозаменяемости политических 
ролей;

• В основе политического процесса лежит активный 
стиль навязывания нововведений со стороны 
правительства;

• Высокая концентрация политической власти и 
ресурсов в руках правящей элиты, что заставляет 
контрэлиту и оппозицию оформляться и выступать 
в качестве радикальных движений, а не 
политических оппонентов;



Политическое участие
• действия, посредством которых рядовые 

члены любой политической системы влияют, 
или пытаются влиять на результаты ее 
деятельности.

Формы:
1. Реакция (позитивная или негативная) на 

импульсы, исходящие от политической 
системы, от ее институтов или их 
представителей, не связанная с 
необходимостью высокой активности 
человека; эпизодическое участие в 
политике.

2.  Деятельность, связанная с делегированием 
полномочий: участие в выборах (местного 
или государственного уровня), 
референдумах



Политическое участие

Формы:

1. Реакция (позитивная или негативная) на 
импульсы, исходящие от политической 
системы, от ее институтов или их 
представителей, не связанная с 
необходимостью высокой активности 
человека; эпизодическое участие в 
политике.

2.  Деятельность, связанная с 
делегированием полномочий: участие в 
выборах (местного или государственного 
уровня), референдумах



Политическое участие

1. Участие в деятельности политических и 
примыкающих к ним общественных 
организаций: партий, групп давления, 
профсоюзов, молодежных политических 
объединений и др.

2. Выполнение политических функций в рамках 
государственных институтов, включая 
средства массовой информации.



Политическое участие

1. Профессиональная, руководящая политико-
идеологическая деятельность.

2. Участие во внеинституциональных 
политических движениях и акциях, 
направленных на коренную перестройку 
существующей политической системы.



Политическое лидерство

• символ общности и образец 
политического поведения группы (групп), 
способный реализовать ее (их) 
интересы с помощью власти.

• феномен власти, способность одного 
лица заставлять что-либо делать других.



Функции лидерства
• определение и формулирование 

интересов социальных групп, целей 
социальной и политической 
деятельности, выявление спосо бов и 
методов реализации интересов и 
достижения целей (про граммная 
функция);

•  интеграция общества, объединение 
народных масс (интегративная 
функция);

•  нахождение и принятие оптимальных 
политических решений (уп равленческая 
функция);



Функции лидерства

•  социальный арбитраж и патронаж, 
защита масс от беззакония, 
самоуправства бюрократии, 
поддержание порядка в обществе 
(защитная функция);

•  коммуникация власти и масс, 
предотвращение отчуждения граждан от 
политического руководства 
(коммуникативная функция);



Функции лидерства

•  инициирование обновления, 
генерирование оптимизма и социальной 
энергии, мобилизация масс на 
реализацию политических целей 
(мобилизационная функция);

•  легитимация политического строя 
(функция легитима ции).



Типологии лидерства
• Вебер:

1. Традиционное
2. Харизматическое
3. Рационально-легитимное (бюрократическое)

• Херманн:
1. Знаменосцы (меняют систему)
2. Служители (выражают интересы)
3. Торговцы (продают идеи)
4. Пожарные (управляют экстремальными 

ситуациями)

• Джибб:
1. Патриарх (любят и боятся)
2. Тиран (боятся)
3. Идеальный лидер (любят)



Типология Ж. Блонделя
Измерение 2 Измерение 1

Сохранение
сущест вующего
положения

Умеренные
изменения

Широкомаштабные
Изменения

Типы политических лидеров
Широкая 
сфера 
деятельности

«Спасатели»
(У. Черчилль, Ш. де 
Голль)

«Патерналисты» и
«популисты»
(О. Бисмарк, И. 
Сталин)

«Идеологи»
(Мао, А. Гитлер)

Умеренная 
сфера 
деятельности 
(аспект 
системы)

«Успокоители»
(Д. Эйзенхауэр)

«Пересмотрщики»
(Р. Рейган, М. Тэтчер)

«Реформаторы»
(Ф. Рузвельт)

Узкая сфера 
деятельности

Менеджеры
(мини стры, которые 
зани маются повседнев 
ными проблемами)

Улучшатели
(мини стры, которые 
моди фицируют 
какой-то аспект 
политики)

Новаторы
(кладут начало новой 
поли тике, например, 
земельной)


