
ТЕМА 10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СУБЪЕКТОВ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 
• Вопросы:

1. Классификация субъектов политики. 
2. Политические элиты, типология и 

специфические черты.
3. Политическое лидерство: природа, основные 

функции и типы.
4. Политическое поведение.



Определение политической 
деятельности

• «Политическая деятельность – это 
систематическое (или спонтанное), 
сознательное (или неосознанное) 
вмешательство отдельных индивидов и 
(или) групп в систему общественно-
политических отношений с целью 
приспособления её к своим интересам и 
идеалам»  (В.А.Мельник)



Субъекты политики 

● отдельные индивиды
● социальные общности (социальная 

группа, страта, социальный класс, этнос, 
народ, элита. 

● политические институты (государство, 
партии, общественные движения и др.)



Индивиды – как субъекты политики, 
по Максу Веберу (1864-1920) 

• «политики по случаю» политически активны 
лишь время от времени, на выборах, на 
собраниях и т.п.; 

• «политики по совместительству», это те, 
для кого политика, не являясь главным делом 
жизни, всё же занимает много места в ней;

• «политики по профессии» – политические 
профессионалы, для которых политика – 
основное дело жизни.



Социальные общности как 
субъекты политики

• наличие прочной связи между членами 
этой общности,

• осознание своих общих интересов, 
возникновение солидарности,

• осуществление хотя бы минимальной 
координации действий.



Политические элиты

• Тем, кто имеет «высший показатель в 
своей области деятельности, мы даём 
название элиты», - писал Вильфредо Парето 
(1848-1923 гг.) . 

• Политическая элита – это организованное 
меньшинство, которое обладает реальной 
политической властью, возможностью 
определяющим образом влиять на те или 
иные сферы общественной 
жизнедеятельности страны или отдельных 
её регионов 



Причины возникновения элит

•  Индивиды различаются по своим физическим, 
моральным и интеллектуальным способностям и 
достоинствам. Элита, превосходящая 
большинство по своим качествам, рано или 
поздно начинает управлять обществом. 

• Сила правящей элиты заключается в обладании 
знаниями. Те, кто обладают знаниями, 
руководят теми, в ком преобладают чувства. 

• Элиту к власти могут призывать те, кто нуждается 
в компетентном управлении. 



Отличительные черты элиты 

• высокая степень сплочённости;
• осознание своей принадлежности к элите;
• высокая самооценка, убеждённость в 

своей исключительности;
• устойчивость и постоянство по составу;
• наличие общей воли к действию.



Два главных качества управляющей 
элиты

● умение убеждать, манипулируя человеческими 
эмоциями 

● умение применять силу там, где это 
необходимо. 

В соответствии с тем, какие методы воздействия на 
массы использует правящая элита, она 
подразделяется В.Парето на элиту «львов» и 
элиту «лис». Первые агрессивны, авторитарны и 
непримиримы, используют чаще всего угрозы и 
насилие. А вторые склонны к манипуляциям, 
подкупам, обману и интригам. 



Типология элит (по В.Парето)

• Элита «лис» склонна к лавированию, хитрости, 
интригам, предпочитает обходные пути, 
компромиссы, незаметное для масс 
манипулирование.

• Элита «львов» отличается склонностью к 
прямолинейным действиям, использует насилие, 
управляет с помощью страха.

«Лисы» и «львы» сменяют друг друга. В спокойные 
эпохи рассудительности и компромиссов «лисы» 
постепенно прибирают власть к своим рукам. Зато 
в бурные времена, когда требуются сила и 
мужество, вперёд выходят «львы». 



Типология элит английского 
политолога П.Шарана 

• Элита традиционная формируется на основании 
традиционных ценностей, таких как родовитость, 
богатство, владение землёй. Это чаще всего 
династические элиты, играющие заметную роль и в 
современном обществе (например, политические 
династии Кеннеди и Буш в США).

• В элиту современную входят люди, обладающие 
специальными, зачастую уникальными знаниями и 
умениями, чрезвычайно важными для общества. 
Это элита профессионалов: чиновников и 
политических лидеров, предпринимателей и 
специалистов, учёных и идеологов.



Типология элит по степени 
доступности новых членов

• Элита «закрытая»: замкнутая группа 
людей, которая жёстко регулирует приток 
новых членов.

• Элита «открытая»: более доступная для 
новых членов в зависимости от 
компетентности и наличия специальных 
знаний и умений.



Структура правящей элиты 
• Политическая элита, состоящая из высшего 

политического руководства страны и их ближайших 
советников;

• Идеологическая элита формирует, формулирует и 
транслирует идеологию в интересах правящей элиты.

• Экономическая элита, включающая в себя менеджеров и 
специалистов в экономической области, 
предпринимателей-олигархов и крупных финансистов;

• Бюрократическая элита в лице чиновников 
государственных органов управления осуществляет 
оперативное управление страной или регионом;

• Военная элита – это высший офицерский состав так 
называемых «силовых» министерств;



Полиэлитная структура современного 
развитого общества 

• По отношению к власти: правящая 
элита и контр-элита (оппозиционная 
элита)

• По сферам деятельности: 
(политическая, экономическая, 
военная, профессиональные элиты, 
научная, спортивная, театральная и т.
п.). 



«Неправящие» элиты 

• в сфере искусства, 
• науки,
• спорта 
• Литературы

Связь правящей и неправящей элит 
(актёры Р.Рейган, А. Шварценеггер, Евдокимов, 

хоккеист В.Фетисов и др.)



Круговорот элит в политике 

Парадокс выживания элит:
● Чем более открыт правящий класс для лучших 

представителей «низов», тем дольше он способен 
сохранять своё господство. 

● Чем в большей степени он замкнут, тем быстрее 
он интеллектуально, морально и физически 
разлагается, тем быстрее угасают его жизненные 
силы, иссякает творческий потенциал. 

● Правящие элиты рано или поздно лишаются 
власти, но элитарная структура общества, 
похоже, вечная. 



Как проникнуть в элиту? 
• Обладать желанием власти и способностями управлять 
• Продвигаться по номенклатурной лестнице какого-нибудь 

социального института (Чиновничья карьера, молодёжная 
организация, партия, армия, церковь). 

• Добиться выдающихся успехов в спорте, науке, искусстве.
• Взлететь на Олимп власти и славы, удачно женившись или 

выйдя замуж. 
• Использовать процедуру выборов, выдвигая свою 

кандидатуру на тот или иной пост законодательной или 
исполнительной ветвей власти 

• По протекции влиятельных родственников, друзей, 
любящих.

• Заработав много денег
• Революция



Политическое лидерство 

В переводе на русский язык термин «лидер» 
означает «ведущий», «руководитель», 
«вождь». 

Лидер – это авторитетный член организации 
или социальной группы, играющий главную 
роль в принятии решений в политическом 
процессе. 



Общественные функции политического лидера 
• мобилизационная функция: лидер объединяет, консолидирует группу; 
• директивная функция: лидер координирует и управляет совместными 

действиями её членов;
• диагностическая функция: лидер анализирует ситуацию, находит причины и 

предлагает варианты решения имеющихся проблем;
• инициативная функция: лидер инициирует и возглавляет социальное 

действие; 
• распределительная, или экономическая функция: лидер обладает правом 

распоряжения материальными ресурсами социальной организации;
• функция ответственности: лидер берёт на себя всю ответственность за 

принятые решения или действия, порою, расплачиваясь собственной жизнью за 
ошибки и неудачи;

• функция социального арбитража и патронажа: лидер воспринимается народом 
в качестве высшей инстанции справедливости, законности и порядка;

• идеологическая функция, или функция законодателя правовых и социальных 
норм: лидер конструирует систему официальных правовых норм, а также 
зачастую определяет специфику неформальных социальных отношений и 
норм;

• патерналистская функция: на лидера переносится образ отца семейства, 
заботящегося о народе, но и карающего виноватых;

• представительская функция: лидер выступает олицетворением, символом 
группы.



Как появляются лидеры?
• Естественный закон возникновения лидера. Лидерами 

рождаются (Платон). Харизма лидера (М.Вебер). Страсть 
править следует усмирять разумом (правитель должен быть 
философом, а философы должны править).

• По мнению З.Фрейда, авторитет лидера в толпе подобен 
авторитету отца в семье. По его мнению, огромное 
большинство людей испытывает жгучую потребность в 
авторитетах, перед которыми они могли бы преклоняться. 
Отцеподобие лидера.

• толпа создаёт себе кумира в образе лидера. Н.К.
Михайловский (1842-1904 гг.) считал, что героя создаёт 
толпа. В определённые моменты герой становится как бы 
центром толпы, аккумулируя её жизненную энергию, 
чувства, мысли, инстинкты и желания. 

• Историческая обусловленность лидера. Конкретная 
историческая ситуация вызывает к жизни лидера 
определённого типа и масштаба. 



Условия появления политического лидера 
• наличие у человека личных выдающихся 

способностей (честолюбие, ум, компетентность, 
сила физическая и сила воли, 
целеустремлённость, красноречие). (Ленин, Троцкий)

• Полномочия и сфера влияния лидера (Сталин, 
Черненко); 

• Ожидание массой лидера, потребность массы в 
лидере, готовность подчиняться ему; 

• Лидер невозможен без благоприятствующей ему 
конкретной исторической ситуации. Только она, 
вкупе со всеми другими обстоятельствами, 
способна вознести обычного и ничем не 
примечательного, на первый взгляд, человека на 
гребень волны исторического процесса. 



Типология политических лидеров 
(по Н.Макиавелли) 

• «лисы»  
• «львы», 



Типология политических лидеров 
(по К.Г. Юнгу)

• Вождь, император (опора на физическую силу), 
например, Ганнибал, Муссолини 

• Шаман (опора на веру людей в его 
сверхъестественные способности), например, Гитлер 
(раз в тысячу лет рождается великий человек. Мнимая 
слепота Гитлера и зажженная свеча). «Его глазами смотрит 
ясновидящий» (Юнг). Культ Вотана – Ветра, штурм – шторм. 
Свастика – левосторонний вихрь. 

Комплекс неполноценности диктатора как выражение 
бессознательного комплекса неполноценности всей нации 
(немцев после Первой Мировой войны, евреев после 
Первого изгнания из Вавилона). 

Отсутствие личных друзей у диктаторов. 
Супружеская судьба диктаторов. Сталин



Типология политических лидеров 
(по М.Веберу)

• Власть лидера традиционного типа опирается на 
традицию, обычай, привычку. Люди подчиняются такому 
лидеру, потому что так принято исстари, так делали их 
предки. Примерами этого типа лидера выступают отец, 
монарх, старший по возрасту. 

• Власть лидера харизматического типа опирается на 
наличествующие или (чаще) предполагаемые людьми 
особые сверхъестественные способности лидера. 

• Власть лидера легального типа опирается на силу и 
значение закона. Строго говоря, в этом случае люди 
подчиняются не личности, а той функции, которую эта 
личность исполняет в иерархической системе управления. 



Типология политических лидеров 
(по Р.Такеру)

• лидер-революционер не принимает идеалы 
общества, разрушает его, строит новое общество с 
новыми идеалами (ярким представителем такого 
типа лидера является В.И.Ленин);

• лидер-реформатор, в целом, принимающий 
идеалы общества, однако стремится 
реформировать его (таков, например, Н.С.Хрущёв);

• лидер-консерватор стремится к сохранению 
существующего положения дел во что бы то ни 
стало (пример такого лидера – Л.И.Брежнев).

• Лидер-реакционер зовёт в прошлое (добавлено Ю.
Бубновым)



Политическое поведение

• Политическое поведение – это 
проявление любых форм политической 
активности людей 



Типология политического 
поведения

В зависимости от субъекта политического 
поведения, оно подразделяется на 

● индивидуальное, 
● групповое и 
● массовое. 



Типология политического 
поведения

В зависимости от степени 
организованности, политическое 
поведение бывает 

● организованным и 
● стихийным.



Типология политического 
поведения

По своим последствиям политическое 
поведение оказывается: 

• конструктивным, созидающим более 
благоприятные условия для общества, 

• деструктивными, разрушительным, 
отбрасывающим общество назад.

Грань между ними весьма условная



Типология политического 
поведения

По своему отношению к законам 
политическое поведение может быть 

• легитимным и 
• нелегитимным, экстремистским.



По отношению к существующему 
политическому режиму: 

• защита существующего строя;
• протестное политическое поведение – 

против существующего строя;
• индифферентное политическое 

поведение – нейтральное по 
отношению к существующему строю.



Протестный потенциал на Могилёвщине

2,00,91,11,21,71,22,41,41,71,2Националистические 
погромы

1,70,50,90,51,20,71,41,11,30,5Захват заложников

1,60,40,80,41,40,81,71,01,70,5Террористические 
акты

2,50,72,31,12,91,24,91,64,41,8Блокирование дорог

2,00,50,60,52,31,43,31,32,71,2Захват зданий

1,70,71,41,53,81,64,42,44,02,5Вооруженные 
выступления

3,41,02,62,05,12,66,53,37,42,5Голодовки протеста

7,23,79,55,812,69,015,88,915,911,8Митинги протеста

7,52,57,84,511,17,416,09,216,313,5Забастовки

7,61,56,53,811,24,713,15,914,57,1Несанкционированные 
демонстрации
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ДаВ искл. 
случаях

ДаВ искл. 
случаях

ДаВ искл. 
случаях

ДаВ искл. 
случаях

Да

2008 год2005 год2004 год2003 год2002 годТипы 
протестного 
поведения



Динамика готовности жителей Могилёвщины принять 
участие в вооружённых выступлениях, в %.



Доля считающих возможным своё участие в вооружённых 
выступлениях среди жителей Могилевской области, в 

зависимости от возраста, в % (2005 год)


