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ально-экономических проблем, как модернизация производственного комплекса региона; 
преодоление структурных деформаций, увеличение доли продукции с высоким уровнем 
добавленной стоимости в общем выпуске продукции; повышение конкурентоспособно-
сти продукции; повышение деловой активности и увеличение доходов бюджета; форми-
рование эффективного механизма передачи результатов НИОКР в производство; созда-
ние принципиально новых высокодоходных производств, основанных на новейших 
технологических укладах; создание новых рабочих мест; повышение экологической 
безопасности, снижение ресурсной зависимости и энергоемкости производства.  

Все это напрямую оказывает влияние на повышение содержательности деятель-
ности работников, поднятие престижа знаний и умений, уверенность человека в своей 
востребованности как специалиста, что наряду с ростом оплаты труда является неотъ-
емлемыми компонентами повышения качества жизни людей. 

Достижение данных целей затрудняется особенностями славянского менталитета, 
который сформирован на сегодняшний день без понимания категорий «частная собст-
венность», «предпринимательская инициатива», «ответственность». Это влияет на оп-
ределенную сопротивляемость любым изменениям, какими бы назревшими они не яв-
лялись в сложившихся экономических условиях. 

Основными сдерживающими факторами совершенствования управления произ-
водственным процессом являются дефицит информации о потенциале теории взаимной 
опережающей многоуровневой адаптации и нехватка (отсутствие) квалифицированных 
менеджеров. Преодолев эти недостатки, можно дать импульс дальнейшему распростра-
нению современных способов организации и управления производством. 
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Термин «политическая элита» получил широкое распространение в начале XX в. 
благодаря трудам классиков политической и социологической мысли: Г. Моска, В. Па-
рето, Р. Михельс, которые систематизировали и развили в своих трудах более ранние 
представления о политическом элитизме и лидерстве. Рассмотрим теоритические осно-
вы одного из основателей теории элит итальянского политолога и социолога Гаэтано 
Моска, а также рассмотрим его концепцию политических элит применительно к поли-
тическим партиям Беларуси.  
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Гаэтано Моска в своем фундаментальном труде «Элементы политической науки» 
1896 г. обосновательно рассматривал такие политические группы, как элиты и контр-
элиты. Он считал, что каким бы справедливым или развитым общество не было, в нем 
выделяется два класса. В «Основах политической науки» он писал: «Во всех общест-
вах, начиная с самых среднеразвитых и едва достигших зачатков цивилизации и кончая 
просвещенными и мощными, существуют два класса лиц: класс управляющих и класс 
управляемых. Первый, всегда относительно малочисленный, осуществляет все полити-
ческие функции, монополизирует власть и пользуется присущими ему преимущества-
ми, в то время как второй, более многочисленный, управляется и регулируется первым 
и поставляет ему материальные средства поддержки, необходимые для жизнеспособно-
сти политического организма» [1].  

Таким образом Г. Моска делит общество на два потенциально рано или поздно 
враждующих политические силы: управляющие и управляемые. Применительно к бело-
русскому обществу (политические элиты которых в значительной степени начали скла-
дываться еще в СССР) данное утверждение имеет свои политические особенности, так 
как в советском обществе официально классовое различие отвергалось и какой-либо 
имущественный или иной разрыв не допускался. Однако в СССР на основе руководящей 
политической и идеологической вертикали была создана партийная номенклатура. При 
распаде СССР в Беларуси в значительной степен сохранилось влияние левых сил, однако 
в стране также появились новые партии нелевого толка, которые стремились прийти к 
власти, вступали в политическую борьбу с консервативными левыми силами [2]. 

Контрэлита в теории Г. Моска не является стихийным политическим образованием. 
У него она в значительной степени связана с концепцией национальной деятельности, из 
которой следует, что принадлежность к элите зависит, в первую очередь, от врожденных 
психологических черт. Но поскольку социальные условия разные и не позволяют всем 
элитарным личностям добиться руководящего положения, то те, кто не вошел в руково-
дящую элиту, составляют контрэлиту [1]. Если применить данное утверждение к поли-
тическим реалиям, то контрэлитами можно считать те политические партии и политиче-
ские силы, которые находятся в той или иной оппозиции к правящей власти.  

По мнению Г. Моска, правящая элита должна обладать следующими качествами:  
– способность к управлению людьми; 
– организаторская способность; 
– моральное, материальное, духовное превосходство [3]. 
Особую опасность Г. Моска видел в угрозе изоляции элиты от общества и ее за-

крытости. Г. Моска было выделено два типа политических элит: закрытая политическая 
элита (не пускающая во властные структуры представителей иной элиты) и открытая 
политическая элита. Правящая элита по теории элит Г. Моска может пойти по двум пу-
тям развития:  

– первый путь проявляется в стремлении политической элиты стать наследствен-
ной и закрепить свой статус юридически. Преобладание аристократической тенденции 
приводит к «закрытию и кристаллизации» элиты, к ее вырождению и, как следствие, к 
общественному застою. Это в конечном счете влечет за собой активизацию борьбы 
контрэлиты и попытку перераспределения властных полномочий как легальным путем 
(с помощью выборов), так и нелегальным путем (с помощью революции); 

– второй путь – демократической тенденции – выражается в обновлении полити-
ческого класса за счет наиболее способных к управлению и активных представителей 
контрэлиты. Такое обновление предотвращает дегенерацию элиты, делает ее способной 
к эффективному руководству обществом. Равновесие между аристократической и де-
мократической тенденциями наиболее желательно для общества, ибо оно обеспечивает 
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как преемственность и стабильность в руководстве страной, так и его качественное об-
новление [1]. 

Что же касается белорусских политических партий, то здесь необходимо рассмот-
реть их представительство в правящих структурах страны. Так, после парламентских 
выборов в палате представителей из 110 депутатских мест депутатский мандат получи-
ли 16. Из них: 14 депутатов партий, поддерживающих действующее правительство, 
1 депутат (ЛДПБ) – от конструктивно-оппозиционной партии и 1 – депутат от оппози-
ции ОГП [4, с. 162]. Данные результаты показывают, что представители политических 
партий в Беларуси не являются представителями значительной части правящей элиты, 
что обусловлено самой слабостью политических партий и их естественной малой пред-
ставительностью во властных структурах (самая рейтинговая партия имеет рейтинг 
в 2,2 %) [5] и нежеланием правящих элит вступать в политические партии. 

Одной из концепций элит Г. Моска являлась концепция тоталитарного общества, 
где политика приобрела главенствующее положение над экономикой и всеми другими 
сферами общества в лице номенклатурной бюрократии. В тоталитарных государствах 
вхождение в политическую номенклатуру, приобщение к власти и управлению стали 
первопричиной экономического и социального господства «класса управляющих», что 
было характерно для XX в. [1].  

Однако на современном этапе политические партии смогут претендовать на роль 
правящей в результате перехода Беларуси на пропорциональную избирательную сис-
тему или смешанную. И то же время этот вопрос является спорным и на данный мо-
мент преждевременным. 

Таким образом, теория элит, во-первых – на современном этапе развития полити-
ческих партий в Беларуси, а во-вторых – эта теория Гаэтано Моска может быть приме-
нена к политической верхушке политических партий лишь частично, так как во многом 
правящие элиты к политическим партиям относятся довольно скептически и представ-
лены в незначительной степени. 
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