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Люди участвуют в политической жизни общества не в равной степени. Одни
принимают более активное участие, другие – менее активное. Тех, кто принимает
наиболее активное участие, обычно называют политически активной частью
населения. В среднем для индустриально развитых стран доля политически
активного населения составляет около трети взрослых жителей. Они, как правило,
состоят в политических партиях, часто выступают на собраниях, участвуют в
политических мероприятиях и составляют группы поддержки тех или иных
политических лидеров. Остальная часть населения обычно активного участия в
политике не принимает.

В свою очередь, политически активная часть населения страны определенным
образом структурирована. Она не представляет собой бесформенную массу, а как
бы вращается вокруг некоего организующего центра. Этим центром служит
политическая элита.

Политическая элита существует в любом обществе, независимо от социального
строя, политического режима, государственного правления и исторического
отрезка времени. Эти факторы могут привести лишь к изменению способа
формирования элит и, ее качественного и количественного состава, системы ее
взаимосвязи с обществом, т. е. того, что относится к технологической стороне
функционирования элиты. В то же время ее господствующие отношения к массам в
своей основе неизменны. Так, например, в ходе истории сменялись вожди племен,
монархи, бояре и дворяне, народные комиссары и партийные секретари, министры
и президенты, но отношения господства и подчинения между ними и простым
людом сохранялись всегда.

Политическая элита – это политически господствующая, привилегированная
группа, которая занимает руководящие позиции во властных структурах и
непосредственно участвует в выработке, принятии и реализации важнейших
решений, связанных с использованием власти.

Элиты формируют цели и перспективы развития общества, принимают
стратегически важные решения и используют ресурсы государственной власти для
их реализации.
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Политическая элита имеет свои характерные черты:

право выдвижения из своей среды политических лидеров;
право на привилегии;
закрытость или полузакрытость для чужих социальных слоев;
психологию превосходства;
собственную идеологию;
доступ к закрытой информации и высокой культуре.

В каждой стране взаимодействие политической элиты с остальной частью
общества имеет свои особенности, которые из меняются в зависимости от ряда
факторов и, в первую очередь, под влиянием переживаемого момента. В то же
время можно констатировать, что во взаимодействии элиты с обществом в разных
странах наблюдаются и сходные черты. Так, при переходе от тоталитарного
общества к демократическому (Германия, Италия, Испания) произошло
противостояние политических элит, что символизировало разрыв со старой
системой, разрыв с тоталитаризмом, разрыв с фашистской идеологией. Вес это
позволило в послевоенный период создать в данных странах стабильные и
эффективные демократические общества.

Структура политической элиты (классификация польского политолога В.
Милановски) такова:

• «правящая элита» – группа, управляющая обществом от имени государства;

• «потенциальные элиты» – группы, стремящиеся к власти;

• «селекторат» – группы, подготовленные к выполнению управленческих задач;

• «самодеятельные элиты» – группы, проигравшие выборы, но активно
готовящиеся к очередным выборам (оппозиция и сторонники политического
режима);

• «элиты в политике» – авторитетные представители интеллигенции,
способствующие укреплению позиций правящей элиты;

• «группы вето» – группы в составе правящей элиты, от которых зависит
окончательное принятие политических решений;

«связанная группа» – неформальное (анонимное, теневое) объединение,
оказывающее активное влияние на политику властных институтов государства.



В зависимости от источников влияния элиты подразделяются на: 1)
наследственные, например аристократия, 2) ценностные – лица, занимающие
высокие общественные и государственные позиции, 3) властные – носители власти
и 4) функциональные – профессионалы-управленцы.

Среди элит различают правящую, непосредственно обладающую государственной
властью и оппозиционную (контрэлита).

Элита может быть закрытой и открытой.

Закрытая элита – это замкнутая группа людей, которая жестко регулирует процесс
включения новых членов общества в свой состав. Среди членов закрытой элиты
обычно решающим голосом обладает человек, которого условно называют
«тираном».

Критериями отбора в открытую элиту считаются компетентность в вопросах
политики, общественная репутация, личный успех, экономический вес и т.п.
Деятельность этой элиты публична. Этот тип элиты внимательно следит за
общественным мнением и заинтересован в благоприятной репутации.

Особой разновидностью элиты является номенклатура. Номенклатура – это
порождение системы, основанной на исключительно государственной
собственности, директивном планировании и административном управлении. Для
нее характерны 1) всевластие, 2) предельная замкнутость, 3) корпоративная
солидарность, 4) закрытая система привилегий, 5) строгая иерархия. Таким
образом, номенклатура по своим характеристикам близка к элите закрытого типа,
однако, все ее черты доведены в этом случае до крайности.

Элита также делится на высшую, среднюю и маргинальную. Высшая элита
непосредственно влияет на принятие решений, значимых для всего государства.
Принадлежность к ней может быть, обусловлена репутацией или положением в
структурах власти. Средняя элита выделяется одновременно по трем признакам –
доходу, профессиональному статусу и образованию. Лица, обладающие высшими
показателями лишь по одному или двум из этих критериев, относятся к
маргинальной элите.

Политическая элита выполняет ряд важнейших функций:

1. Стратегическая – определение политической программы действий путем
генерирования новых идей, отображающих интересы всего общества,



отдельных классов и слоев.
2. Коммуникативная – предусматривает эффективное представление, выражение

и отражение в политических программах интересов и потребностей различных
социальных слоев населения и реализацию их в практических действиях.

3. Организаторская – осуществление на практике выработанного курса,
воплощение политических решений в жизнь.

Интеграционная – укрепление стабильности и единства общества, устойчивости
его политической и экономической систем, недопущение и разрешение
конфликтных ситуаций


