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Артем Александрович ПОДЧИВАЛОВ — 
аспирант кафедры политологии

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЭЛИТА В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОММУНИКАЦИИ: НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСА

Λ

АННОТАЦИЯ. Автор рассматривает теоретические аспекты системы 
политической коммуникации и роль административной элиты в коммуни
кационном процессе. В статье дается характеристика существующей 
системы ПК как «униполярной коммуникации».

The author researches theoretical sides o f the political communication system 
and the role o f the governmental elite in communication process. Existential 
political communication system is characterized as «unipolar communication».

Политическая деятельность различных акторов выражается, в числе прочих 
процессов, в процессах коммуникации с другими субъектами политических от
ношений. Процессы взаимоотношений и взаимодействия политических субъек
тов обозначаются нами категорией «политическая коммуникация» (ПК). В со
временной политической науке исследователь встретит не одну трактовку дан
ного понятия. Так, В. Латынов под политической коммуникацией понимает обмен 
информацией между субъектами политической жизни, а также между государ
ством и гражданами [1]. Встречается и более широкое понимание термина. К 
примеру, политическая коммуникация — это процесс передачи политической 
информации, который структурирует политическую деятельность и придает ей 
новое значение, формирует общественной мнение и политическую социализа
цию граждан с учетом их потребностей и интересов [2]. Μ. Гончаров отмечает, 
что термин «политическая коммуникация» описывает циркуляцию информации 
в сфере политической деятельности, т. е. любые сообщения, тексты, оказываю
щие воздействие на отношения между классами, нациями и государствами [3]. 
Схожее мнение выражает В. Мельник, рассматривая политическую коммуни
кацию как процесс сообщения информации с помощью высокотехнологичных
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средств масштабным и рассредоточенным в пространстве аудиториям [4]. Это 
лишь несколько примеров понимания термина «политические коммуникации» в 
политологии, из которых становится очевидным, что, как отметил Μ. Грачев, 
сущностной стороной политико-коммуникационных процессов является пере
дача, перемещение, оборот политической информации — тех сведений, которы
ми в процессе конкретной общественно-практической деятельности по поводу 
завоевания, удержания или осуществления власти с целью реализации своих 
конкретных интересов обмениваются политические акторы — индивиды, общ
ности, институты [5].

В нашем случае категорией «политическая коммуникация» обозначается 
процесс взаимодействия политических акторов (будь то политические институ
ты, социальные группы или индивиды), ключевой составляющей которого явля
ется обмен информацией и /или  прямое общение. C этих позиций нам наиболее 
близко понимание термина, представленное В. Пугачевым. Автор рассматрива
ет политическую коммуникацию как функциональное свойство одного из ком
понентов политической системы общества, ее особой подсистемы, которая уста
навливает связи между институтами политической системы [6]. По словам 
Μ. Грачева, политическая коммуникация предстает «как особый, частный слу
чай коммуникации, представляющий собой информационное воздействие поли
тических акторов друг на друга и окружающую социальную среду (общество) 
по поводу власти, властно-управленческих отношений в обществе, является 
атрибутом, неотъемлемым свойством политической деятельности, без которого 
последняя не может ни существовать, ни мыслиться» [7].

В итоге мы приходим к выводу, что взаимоотношения между политическими 
акторами, между субъектом и объектом управления, другими словами, между 
элитными и неэлитными группами не могут проявляться иначе как в форме 
информационного обмена, реализуемого посредством коммуникации, предпола
гающей передачу определенной информации. В этой связи необходимо отметить, 
что политическая коммуникация не существует сама по себе. Она является со
ставляющей более крупной области политической деятельности. Политическая 
коммуникация в этом случае представляет «своеобразный вид политических от
ношений, без которого невозможно движение современного политического про
цесса» [8].

Политическая коммуникация рассматривается нами как одна из многооб
разных систем политического пространства. Данная концепция основана на 
теориях социального пространства П. Сорокина, П. Бурдье и других социоло
гов. В этом случае социальное пространство предстает как силовое поле, созда
ваемое взаимодействующими индивидами и их практиками. При этом социаль
ное пространство имеет несколько плоскостей, каждое из которых формируется 
определенным типом отношений, обладает собственной логикой. П. Сорокин 
рассматривает многомерность социального пространства как многообразие «ипо
стасей социальной стратификации» [9]. Ученый сводил их к трем основным 
формам: экономической, политической и профессиональной. П. Бурдье для опи
сания этого же свойства социального пространства использует понятие «поле» 
(не синоним категории «социальное поле», рассматриваемое нами как часть 
социального пространства). Критерием выделения полей у него являются «раз
личные виды власти и капитала» [10]. Однако автономность плоскостей соци
ального пространства не означает их изоляции. Разные срезы социального про
странства оказывают своими силовыми полями, порождаемыми ресурсами вза-

а те в свою очередь — на экономическую.
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Таким образом, политическая коммуникация как система выступает частью 
более широкого социального окружения. Основная идея этого подхода заключа
ется в том, что участники коммуникации включены в многочисленные отноше
ния, которые связаны с коммуникацией и оказывают на нее решающее влияние. 
В таком случае различные участники этих отношений рассматриваются как эле
менты единой системы политической коммуникации. Процесс политической ком
муникации влияет на социальную обстановку, на взаимоотношения между груп
пами различных уровней, но, что еще более важно, он сам испытывает влияние 
этих взаимоотношений и во многом определяется особенностями той политичес
кой системы, в рамках которой и происходит политическое общение.

Используя системный и структурно-функциональный подходы в настоящей 
работе, следует отметить, что коммуникация представляет собой сложный и 
многокомпонентный процесс. Идея выделения различных элементов полити
ческой коммуникации очевидна в работах Г. Лассуэлла, Б. Брэддока, К. Шен
нона и У. Уивера, Μ. Дефлера и др. Нами выделяются следующие основные 
компоненты коммуникационного процесса:

— субъекты коммуникационного процесса — отправитель (элитные груп
пы) и получатель сообщения (остальное общество [11]) — соответственно, ком
муникатор и реципиент;

— каналы, по которым передается сообщение (в западной литературе выде
ляется три основных канала политической коммуникации [12]: 1. коммуника
ция через средства массовой информации, включающая в себя печатные сред
ства (пресса, книги и т. д.), электронные средства (радио, телевидение и т. д.);
2. коммуникация через организации, когда политические партии или группы 
давления служат передаточным звеном между правителями и управляемыми;
3. коммуникация через неформальные каналы). Здесь же можно отметить сред
ства коммуникации — код, используемый для передачи информации в знако
вой форме (слова, видеоряд и т. п.);

— предмет коммуникации (какое-то явление, событие и т. п.) и отображаю
щее его сообщение (статья, радиопередача, телевизионный сюжет и т. д.);

— эффекты и последствия коммуникации — выраженные в изменении внут
реннего состояния субъектов коммуникационного процесса, в их взаимоотно
шениях или действиях.

Очевидно, что для наиболее эффективного функционирования системы по
литической коммуникации необходимо активное участие различных субъектов: 
элитных групп, средств массовой информации, общественно-политических и 
других организаций, общества.

Участие элитных групп в процессах политической коммуникации определя
ется их заинтересованностью во влиянии на общество, формировании определен
ного общественного мнения, создании и предложении обществу определенной 
идеологической доктрины, установлении «правил игры» в политическом простран
стве, определении оценочных стереотипов для общества и, в конечном счете, 
поддержании легитимности существующего политического режима. Именно на 
подобную «униполярную» коммуникацию обращает внимание, в частности, 
А. Соловьев, имея в виду множество исторических примеров, когда власть просто 
информирует массу пассивных и занятых своими частными проблемами индиви
дов, либо политически «продавливает» решения, реализация которых не ассоции
руется в сознании людей с их собственными интересами [13]. Частный случай 
политической коммуникации, предполагающий наличие обратной связи, — отме
чает Μ. Грачев, — есть не что иное, как политическое управление, включающее
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в себя и так называемый «политический диалог», который всегда содержит в себе 
в неявном виде управленческие моменты [14].

В этом случае для успешной организации политического процесса в рамках 
административной структуры необходима реализация следующих составляющих:

• взаимодействие различных политических акторов посредством различ
ных каналов политической коммуникации;

• открытость процесса подготовки и принятия управленческих решений 
административной элитой;

• прогнозирование административной элитой изменений, связанных с при
нятием управленческих решений;

• распределение функций и ответственности внутри административной струк
туры по иерархическому принципу;

• сохранение четкого и дееспособного единства различных исполнитель
ных органов внутри административной структуры.

В итоге отметим, что процессы политической коммуникации правомерно 
рассматривать в рамках процессов управления. В этом случае неотъемлемой 
частью существования и эффективного функционирования административной 
системы является политическая коммуникация, показывающая процессы взаи
модействия элементов непосредственно внутри административной структуры, 
между различными элитными группами, между элитой и другими политичес
кими акторами. Основными направлениями деятельности административной 

. элиты в качестве субъекта процессов политической коммуникации, по нашему 
мнению, являются: влияние на общественное мнение с целью формирования 
положительных установок в отношении действующей власти, создание пози
тивного имиджа определенных политиков, влияние на предупреждение и раз
решение политических, социальных и других конфликтов и т. д.
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