
Тема 1. Понятие и типы элит 

Понятие “элита” происходит от французского elite – лучший, избранный, отборный. 

Начиная с XVII века его стали применять для наименования людей, что являются 

избранными, прежде всего наивысшей знати.  
Однако, понятие “элита” в социальных науках до конца XIX – начала ХХ века. не 

было широко распространено. Так Парето называл элитой самых высокопрофессиональных 

в своих кругах деятельности людей. Моска – самых активных в политическом отношении 

людей, ориентированных на власть, называл правящий класс. Вебер – боговдохновенные 

личности, которые имеют харизму. Украинский ученный Липинский элитой называл 

национальную аристократию. «Если национальная аристократия хочет организовать 

пассивные массы народа, она должна иметь в глазах этой массы моральный авторитет. Без 

материальной силы и национального авторитета нет и не может быть национальной 

аристократии. А без национальной аристократии, без сильных и авторитетных проводников 

и организаторов нации в ее тяжелой борьбе за существование нет  и не моет быть нации». 

Однако, несмотря на разные трактовки понятия элита у всех них есть объединяющая 

черта – способность элиты брать на себя ответственность за судьбу общества. 

Элита – это особая группа людей, которая благодаря своему интеллекту, 

нестандартности мышления и неординарности действий, благодаря своему культурно-

духовному развитию и высоким моральным качествам, становится "избранной" в 

различных сферах общественной жизни (политике, искусстве, науке, бизнесе, спорте). 

"Элита – это то лучшее, отборное, рафинированное, взлелеянное вы сокою культурой 

мышления, морали и деятельности...". Качество элиты определяется качеством общества, и 

наоборот, элита во многом детерминирует формирование общественных приоритетов, 

духовных ценностей, культуру мышления, художественные вкусы и др.  

Отсутствие элиты в государстве приводит к негативным и тяжелым последствиям: 

экономической слабости и политической нестабильности, культурной деградации, 

неконкурентоспособности на международной арене. Причиной вырождения элиты является 

игнорирование морально-духовных и интеллектуальных ценностей. Чем беднее страна, чем 

слабее развиты демократические и социальные права граждан, тем меньше шансов для фор 

- мирования и развития полноценной национальной элиты. 

 Элите присущи качественные показатели, такие как элитарность и элитность. Однако 

и в СМИ, и в научных изданиях можно встретить отождествление этих понятий. "Это два 

разных понятия, которые характеризуют различные, хоть и схожие явления: элитность – 

формальную принадлежность людей к элите; элитарность – наличие определенных качеств, 

психических особенностей, которые позволяют им быть элитой". Элитная лицо может и не 

быть носителем качества элитарности, а элитарная личность, в свою очередь, может даже 

не входить в привилегированного слоя в социальной структуре общества. Элитарность 

соотносится с творчеством, креативностью, воспитанностью, эрудицией, 

ответственностью, способностью к самосовершенствованию, умением самостоятельно 

мыслить и вести за собой других людей. Путь к элитарности является непростым и 

тернистым. Необходимо осознавать, что быть причастным к элите – это не только власть и 

должности, а прежде всего, большой долг и большая ответственность перед нацией. 

Поэтому следует различать настоящих представителей элиты и тех, кто лишь по внешним 

признакам причисляют себя к элите, однако не имеют соответствующих качеств и 

способностей. 

Сегодня политическую элиту традиционно трактуют как высшую по социально-

политическим статусом, относительно привилегированную, автономную группу, которая 

составляет меньшинство общества, которой присущи те или иные выдающиеся 

политические, социально-экономические и психологические свойства и которая принимает 

непосредственное участие в принятии и осуществлении решений по реализации 

государственной и иной политической власти. 

 



Типы элит определяються по 5 критериям: 

1. по сферам жизнедеятельности, 

2. по месту в политической системе, 

3. по структуре и характеру внутренних связей, 

4. по степени представительства, 

5. средствам рекрутирования 

Соответственно по сферам жизнедеятельности выделяют: политическую, 

экономическую, духовную, информационную, национально-этническую, военную, 

профессиональную элиту и некоторые субэлиты. 

Политическая элита в целом состоит из групп, политических лидеров и лиц, которые 

непосредственно осуществляют политико-властные решения; лица, занимающие высокие 

посты в органах государственной власти, как гражданского, так и военного характера. 

Исходя из объемов полномочий власти, выделяют три уровня правящей элиты : 

- высшая политическая элита, к которой включают руководителей государства, 

которые занимают самые высокие посты во всех ветвях власти (президент и его окружение, 

высшие руководители правительства, председатели и члены высших судебных органов 

власти, спикер парламента и руководители крупнейших фракций; лидеры самых 

влиятельных политических партий и движений); ее количество не превышает 100 - 200 

человек, даже в достаточно крупных странах; 

- средняя политическая элита формируется из огромной массы выборных 

должностных лиц — сенаторов, депутатов, представителей региональных элит 

(губернаторов, мэров), лидеров различных политических партий и движений; 

- административно-бюрократическая элита (низший уровень политической) содержит 

достаточно высокие слои госслужащих, в том числе других членов правительства, 

высокопоставленных чиновников министерств, ведомств, руководителей иных органов или 

департаментов государственного управления. 

Экономическая элита — это наиболее богатые и соответственно могущественные 

члены общества “финансово-промышленная олигархия”: крупные собственники, банкиры, 

руководители финансово-промышленных групп, главы ведущих корпораций, руководство 

предприятий ВПК, обладатели крупных капиталов, в частности, “нувориши” (новые 

богатые). Реализуя свои интересы, экономическая элита прямо или косвенно оказывает 

влияние на содержание и характер решений, которые принимает политическая элита. 

Мнения политологов относительно взаимодействия политической и экономической 

элиты расходятся. Одни ученые настаивают на полной (или относительной) автономии 

политической элиты в осуществлении своих властных функций; другие же утверждают, что 

именно экономическая элита решительно влияет на политическую в процессе принятия 

судьбоносных решений власти, ведь в ее руках сосредоточены наиболее значительные и 

дефицитные ресурсы. 

Духовная элита представлена, прежде всего, меритократией (интеллектуальной 

элитой); во-вторых, церковно-религиозной элитой; в-третьих, элитой мира искусства 

(богема, андеграунд); наконец, идеологической элитой (соответствующих организаций, 

учреждений и институтов). 

Информационная элита – “инфократия”— состоит из выдающихся деятелей СМИ, 

журналистов, руководителей теле - и радиоканалов, издательств, газет и журналов и тому 

подобное. Она достаточно основательно считается “четвертой властью”, ведь 

контролирует, руководит и дозирует потоки информации и в главном оказывает влияние на 

формирование общественного мнения. Эта элита достаточно близка с интеллектуальной 

(педагоги, ученые, идеологи, художники культуры), поэтому иногда политологи говорят о 

культурно-информационную элиту вообще. 

Национально-этнические элиты, так как и аристократия (родовая, племенная) в 

некоторых обществах, относятся к так называемых традиционных элит. Их влияние на 

политический процесс может оказаться очень значительным, если эти элиты остаются у 



власти в традиционных обществах, где господствуют системы традиционных (в том числе, 

религиозных) ценностей. 

Военная элита (“генералитет”) или составляет долю политической “элиты власти”, 

или автономно руководит политическими процессами по условиям соответствующих 

диктаторских режимов. 

Профессиональная элита по составу напоминает интеллектуальную, но принципом ее 

выделения является наличие элитных профессий в обществе: юристы (адвокаты, судьи и т. 

п), врачи, ученые, политики, психологи, социологи, менеджеры и некоторые другие (этот 

набор зависит от конкретных условий и уровня развития государства). 

Социологи и политологи выделяют также специфические суб-элиты – 

“криминалитет”, маргиналы, демографические элиты (“золотая молодежь”, феминистки), 

сексуальные меньшинства и тому подобное. Они не осуществляют постоянного влияния на 

политику, а скорее тяготеют к ее “теневых” форм и технологий, но также изменчиво. 

Во-вторых, по месту в политической системе элиты делятся на правящую (элиту 

власти) и оппозиционную (контрэлиту). Правящая элита непосредственно осуществляет 

функции государственной власти (или способствует продвижению важных политических 

решений). В состав контрэлиты входят те силы, что стремятся занять определяющие 

позиции во власти; такая потенциальная элита часто выдвигает популистские лозунги, 

апеллирует за поддержкой к недовольных слоев общества. 

В-третьих, по структуре и характеру внутренних связей выделяют элиты с высокой 

степенью интеграции (объединенные) и элиты с низкой степенью интеграции 

(разъединенные). Последним присуща острая борьба между группировками за овладение 

стратегическими позициями, тактическими возможностями, за сферы контроля и 

распределения ресурсов (например, административная элита). Интегрированные элиты, 

наоборот, сплоченные достаточно, иногда на религиозной или идеологической основе, или 

благодаря консенсуальний согласии на определенных ценностных принципах, нормах 

политической конкуренции и процедур осуществления политической власти. 

В-четвертых, по степени представительства среди элит выделяют те, что имеют 

высокий уровень (масштабы) социальной репрезентативности, и такие, что имеют низкий 

уровень представительства, то есть отражают интересы очень узких сегментов общества. 

Наконец, в-пятых, элиты подразделяются на “открытые” и “закрытые”, согласно 

интенсивности их циркуляции и способам рекрутирования, характеризующие отбор в 

элиту. 
 


