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В российскую политологию термин «элита» пришел из западной политической науки.

Само понятие «элита» происходит от французского слова elite - лучшая, отборная часть;
лучшее, избранное. В XIX веке он стал использоваться для обозначения группы людей,
управляющей государством. Окончательно термин «элита» вошел в науку с работами ита-
льянского ученого Вильфредо Парето, использовавшего его в своих работах (например,
«Трактат по общей социологии», 1916 год). Однако исследование правящего меньшинства
началось еще в античности. На сегодняшний день вопрос политических элит широко рас-
крыт в научных работах и продолжает разрабатываться.

В науке существует много подходов к определению сущности, понятия и функций поли-
тической элиты. И это является проблемой. «Некоторые под элитой имеют в виду только
политическую элиту, у других трактовка элиты более всеобъемлющая. Дж.Сартори спра-
ведливо пишет не только о множестве смыслов термина, но и о переизбыточности терми-
нов: политический класс, правящий (господствующий) класс, элита (элиты), властвующая
элита, правящая элита, руководящее меньшинство и т.п. А подобная переизбыточность
ведет только к путанице» (Ашин 1996, с. 117-118) [1]. Новая философская энциклопедия
обозначает политическую элиту так: «избранная часть общества, определяющая государ-
ственную политику» (Кравченко «Элита политическая») [4].

Политическая элита - сложное образование, поэтому встает вопрос ее классификации.
По отношению к власти политическая элита делится на правящую и неправящую (контр-
элиту). По результатам своей деятельности (то есть эффективности) политическая элита
делится на элиту, квазиэлиту (псевдоэлиту) и антиэлиту.

Основной функцией элиты является «выработка и принятие стратегических решений и
обеспечение их трансляции на уровень массового сознания и поведения» (Гаман-Голутвина
2000, с. 99) [3].

Рекрутирование элиты может быть открытым или закрытым. Существуют определен-
ные каналы рекрутирования: «государственный аппарат, органы местного управления,
армия, политические партии, религиозные организации, система образования» (Гаман-
Голутвина 2000, с. 101) [3] и другие.

Трудно сказать, кто входит в политическую элиту, так как формальные позиции то-
го или иного лица часто не отражают его реальных позиций в принятии и исполнении
государственных решений. К представителям политической элиты государства обычно
относят глав государств, членов правительств, законодательных органов, иногда - выс-
ших судебных органов, авторитетных политиков, а также лиц, имеющих большое влияние
на государственные дела и не имеющих официального статуса во власти.

Российская политическая элита имеет ряд отличительных особенностей в условиях оте-
чественной политической системы. В российской истории «территориальный вызов стал
не просто одним из вызовов — он стал смысловой доминантой в процессе государствен-
ного строительства и источником легитимности власти» (Гаман-Голутвина 2012, с. 44)
[2]. «Отечественный правящий слой на протяжении последних пяти веков складывался
как геократия — слой, призванный собирать земли и управлять ими. Другим, не менее
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важным фактором стала необходимость защищать завоеванные земли» (Гаман-Голутвина
2012, с. 45) [2]. Это требовало огромных усилий от народа и элиты. России был присущ
мобилизационный тип развития, в реализации которого политическая элита играла огром-
ную роль. Рекрутирование политической элиты осуществлялось по принципу «временные
привилегии - за службу государству», причем привилегии были «пряником», поскольку
государственная служба была тяжелой. «Поэтому в качестве политической элиты Рос-
сии на протяжении пяти веков выступал высший эшелон административно-политической
бюрократии». На этих основаниях «формировалось боярство в Московском государстве,
дворянство и имперская бюрократия в Российской империи, партийно-хозяйственная но-
менклатура в СССР». А советская политическая элита стремилась сделать эти привилегии
наследственными, что стало одной из причин распада СССР: элита «из носителя миссии
стала приватным субъектом». К тому же истощилась пассионарность общества. Это сов-
пало с глобальными тенденциями ослабления связи национальных акторов со своей тер-
риторией и маркетизации системы общественных отношений (Гаман-Голутвина 2012, с.
46-47) [2].

Одной из особенностей истории России считается большое значение в политике лидера
страны, главы государства - великого князя, царя, императора, генерального секретаря
ЦК КПСС, президента. Отношения верховных правителей и политической элиты были
различными: иногда они жестко противостояли друг другу (опричнина Ивана IV), а ино-
гда тесно сотрудничали (правление Михаила Федоровича Романова); обычно между ними
существовало недоверие. Интересны и взаимоотношения политической элиты и внеэлит-
ных слоев: иногда они были едины (правление Дмитрия Донского), иногда жестко проти-
востояли друг другу (Гражданская война). Особое значение во взаимоотношениях поли-
тической элиты с верховным правителем и внеэлитными слоями имели идейные смыслы,
выраженные в русской социально-политической мысли, постулировавшей необходимость
тех или иных норм на практике (например, союз монарха, элиты и простого народа на
основе христианского вероучения).

Таким образом, в историческом развитии политической элиты России до постсоветской
эпохи можно выделить следующие стадии: боярство Московского государства, дворянство
и бюрократия Российской империи, партийно-хозяйственная номенклатура СССР. Основ-
ными проблемами для политической элиты России в течение истории являлись взаимоот-
ношения с верховным правителем, взаимоотношения с внеэлитными слоями и осуществ-
ление возложенных на элиту обязанностей.

Определить особенности исторического развития политической элиты России крайне
важно в сегодняшних условиях: именно современная политическая элита во многом опре-
деляет будущее России. Чтобы понять ее настоящее, необходимо знать ее прошлое.
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