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В статье обосновывается актуальность разработки нового направления в психологии — 
«психологической элитологии», а также представлены перспективные пути исследований в дан-
ной области. 

В последнее время в прессе довольно часто возникают дискуссии о том, 
что представляет собой современная российская элита; кого можно считать из-
бранным меньшинством, а кого нет; какие функции выполняет элита; отвечает 
ли ожиданиям своего народа и т.д. Термин «элита» чаще используется для обо-
значения политической и финансовой верхушки, и крайне редко — для куль-
турной, интеллектуальной и пр. Неоднозначное отношение людей не только 
к самому слову, но и к тем, кто составляет элитарное меньшинство, порождает 
многочисленные споры и мотивирует исследователей из различных областей 
научного знания дойти до сути этого социально-психологического феномена, 
понять особенности психологии людей власти. По мнению политолога Д. Ба-
довского, «люди дезориентированы и хотят перемен в сторону социальной 
справедливости» [11. С. А2]. Директор Социологического центра РАГС доктор 
философских наук В. Бойко отмечает, что в России усиливается «тотальное» 
отчуждение, отгораживание народа от власти [14. С. 3]. Это происходит, воз-
можно, из-за того, что «российская элита становится все более несправедливой 
и все менее эффективной», — утверждает доктор исторических наук В. Соловей 
[13. С. 3]. Неэффективность государственной элиты, по мнению этого ученого, 
проявилась (исследователь апеллирует к такому социальному явлению, как рост 
цен) в следующих позициях: 1) неспособность минимального предвидения; 
2) трусость; 3) управленческая слабость и отсутствие политической воли; 4) от-
сутствие стратегического горизонта. Несправедливость в отношении общества 
усиливается из-за нарастающих корыстных интересов политической и деловой 
элит, из-за их культурной и социальной отчужденности от народа, биологиче-
ского разрыва между элитой и обществом (антропологический разрыв). В. Со-
ловей предлагает «правящее сословие поставить перед выбором: уничтожение 
или изменение» [13. С. 3]. 

Примеров деструктивности в истории предостаточно, гораздо меньше сози-
дательных моментов. Но, чтобы изменилась властная верхушка, нужно предло-
жить пути ее преобразования. А это уже дело культурной, интеллектуальной, 
профессиональной элит. В исследования в сфере элитологии наряду с социолога-
ми, философами, политологами, историками, должны активно включиться пси-
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хологи и педагоги, поскольку развитие элитных качеств личности, воспитание от-
ветственности, формирование элитного сознания, морально-нравственных пози-
ций, ценностных элитных ориентаций, элитной направленности и т.д. — это за-
дача элитного образования и воспитания. Диагностика, профилактика, коррекция 
элитного (у субъекта-элиты или элитной общности, группы) и пр. — задача прак-
тической психологии. 

Анализ работ социологов и политологов свидетельствует о многообразии 
трактовок, раскрывающих сущность понятия элита. 

Социологический подход. По мнению О.В. Крыштановской, элита — это 
«правящая группа общества, являющаяся верхней стратой политического класса. 
Элита стоит на вершине пирамиды, контролируя основные, стратегические ре-
сурсы власти, принимая решения общегосударственного уровня. Элита не только 
правит обществом, но и управляет политическим классом, а также создает такие 
формы организации государства, при которых ее позиции являются эксклюзив-
ными» [10. С. 73]. В своем понимании элиты Крыштановская отсекает саму со-
держательную сущность понятия: отсутствуют ценностные суждения (человек 
наделен выдающимися качествами, является лучшим), психологические характе-
ристики (незаурядные способности, личностные достоинства). Основным крите-
рием при выявлении субъекта элиты, по ее мнению, становится наличие у него 
высокой степени властных полномочий. При этом элитой может называться 
лишь правящая группа общества, имеющая сложную внутреннюю структуру. 

Политологический подход. А.В. Понеделков определяет элиту «как соци-
альную группу, члены которой контролируют основные каналы влияния в регионе: 
административно-правовые, финансово-экономические, информационно-идеоло-
гические. Эта группа не является единым, монолитным социальным субъек-
том — она дифференцирована, разделена на сектора и сегменты, более или менее 
оформленные институционально» [12. С. 218]. «Правящую структуру» исследо-
ватель дифференцирует на сегменты: «правящие политические элиты» (контро-
лирующие процесс принятия решений); «самостоятельная элита» (косвенное 
влияние на процесс принятия решений); «элитная оппозиция» (не контролиру-
ющая процесс принятия решений, но влияющая на него). По мнению Понеделко-
ва, вопрос о компетентности высшей власти является актуальным для любого го-
сударства, так как благополучие и стабильность в стране зависят «от ее способ-
ностей и умений, компетентности и профессионализма; впрочем, так же, как от ее 
честности и доброй воли» [12. С. 262]. Данная сфера связана с принятием важ-
нейших стратегических решений. Рассматривая компетентность в системе поли-
тического управления, Понеделков выделяет ряд критериев: успешность резуль-
татов деятельности и воплощения своих планов в жизнь; постановка крупных 
социальных целей (реальных и достижимых); «осмысление собственного места 
на шкале мирового развития» и понимание потребностей общества; выбор моде-
ли социального развития; понимание геополитической ситуации; глубокое и раз-
ностороннее знание характеристик современного мира и др. 

По мнению О.В. Гаман-Голутвиной, политическая элита представляет собой 
«внутренне сплоченную социальную общность, являющуюся субъектом приня-
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тия важнейших стратегических решений и обладающую необходимым для этого 
ресурсным потенциалом» [5. С. 10]. Важнейшей характеристикой элиты стано-
вится «способ легитимации власти», а базовой функцией — принятие стратеги-
ческих решений и обеспечение трансляции принятых решений «на уровень мас-
сового сознания». Властную вертикаль современного общества Гаман-Голутвина 
представила в виде трехуровневой пирамиды: на высшем уровне находится пра-
вящая элита; на среднем — политические группы, транслирующие принятые 
«наверху» решения; в основании — массы населения (как объект управления). 
В категориальный аппарат элитологии также вводится понятие «контрэлиты» — 
«высший эшелон политической оппозиции» [5. С. 11]. Принципиальным отличи-
ем политической элиты от профессиональной является универсализм политики. 
Политическая элита пополняется за счет лиц различного образовательного, про-
фессионального и материального статуса; она является субъектом политической 
власти. 

Психологический подход. Психологическая элитология — это новое на-
правление в области психологического знания, на основе которого возможно 
объединение структурно-функционального («элитная группа является таковой 
потому, что располагается — по вертикальному разрезу строения общества 
«наверху» [2. C. 243] — альтиметрический критерий) и ценностного (элиты вы-
деляются по критерию достоинств, заслуг, способностей, моральности) подхо-
дов в изучении элит. Системно-психологический подход позволит разграничить 
сферы исследований в области элит и определить несколько путей дальнейших 
изысканий. Обозначим лишь некоторые из них: теоретико-методологические 
основы психологии элит; категориально понятийный аппарат психологии элит; 
идейные основания психологии элит (протопсихологическая элитология); пси-
хология элит (субъекта элиты); социально-психологическая элитология; прак-
тическая область психологической элитологии; прикладная область психологи-
ческой элитологии. 

Теоретико-методологические основы психологии элит. В качестве мето-
дологических основ выделяются следующие подходы: исторический, антропо-
логический, экзистенциальный, аксиологический, системно-структурный, ком-
плексный, дифференциальный, культурологический, акмеологический и др. 

Изучение закономерностей развития «психологической элитологии» должно 
опираться на следующие принципы (Б.М. Теплов, М.Г. Ярошевский, А.В. Пет-
ровский, А.А. Ковалев, В.А. Кольцова): принцип детерминизма; принцип единст-
ва логического и исторического; принцип системности; принцип объективности 
историко-психологического исследования; принцип конструктивно-позитивного 
анализа; принцип периодизации и преемственности в развитии психологического 
знания; принцип перспективной ориентированности историко-психологического 
познания и принцип единства коллективного и индивидуального творчества 
в развитии психологического познания. 

В качестве теоретических оснований рассматриваются принципы развития 
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия); развития психики и деятельности 
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(Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн); жизнедеятельности (С.Л. Рубинштейн, 
К.А. Абульханова-Славская); субъекта деятельности (Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлин-
ский, А.А. Деркач, Е.А. Климов и др.); индивидуальных различий (А.И. Крупнов, 
В.С. Мерлин, В.Н. Мясищев, В.Д. Небылицын) и др. 

Плодотворными для разработки направления «психологической элитологии» 
являются: концепция становления культурно-исторического субъекта (Л.С. Вы-
готского); представление о смысле как о детерминанте человеческой жизни 
(В. Франкл, А. Маслоу, А.Н. Леонтьев др.); подходы к изучению дихотомий: «че-
ловек элиты — человек массы» (Г. Тард, Г. Лебон, С. Московичи и др.), «лидер-
ство и аутсайдерство» (А.Г. Здравомыслов, Ю.Н. Емельянов, В.И. Зацепин и др.); 
творческой деятельности (Я.А. Пономарев, Д.Б. Богоявленская и др.); подходы 
к актуализации ценностных ориентаций и активизации резервных возможностей 
человека (А.В. Брушлинский, А.В. Иващенко, А.М. Матюшкин и др.) и др. 

Категориально понятийный аппарат психологии элит. В научной среде 
пока еще не сложилось единого понимания термина «элита». Если исходить 
из этимологических позиций (элита — это лучшие, избранные), то можно впасть 
в заблуждение. Разве всегда политическим деятелям или бизнесменам (олигар-
хам) дается позитивная оценка их личностных качеств, способностей, знаний, ре-
зультатов деятельности и пр.? К сожалению, чаще приходится сталкиваться с не-
гативными суждениями в их адрес. Поэтому сам термин «элита» подвергается 
корректировкам в соответствии с социально-политическими, экономическими, 
культурными, психологическими и иным обоснованиями. 

В категорийно-понятийный аппарат «психологической элитологии» мы 
включили следующие понятия:: «элита», «элитность», «элитарность», «квазиэли-
та», «контрэлита», «псевдоэлита», «аэлита», «аэлитизм» «элитизм», «элитаризм», 
«элитология», «типы элит» (бизнес-элита, политическая, культурная, интеллекту-
альная элита) и пр. Рассмотрим некоторые из них. 

Элитность нами рассматривается как содержательно-функциональную со-
ставляющая индивидуально-личностных характеристик субъекта элиты. Элит-
ность — это совокупность качеств личности, предающих ей уникальный харак-
тер; это максимально развитые достоинства личности, свидетельствующие о ее 
самодостаточности и общественной важности. 

Элитарность — это совокупность сущностных признаков, характеризу-
ющих определенное элитное сообщество (политическую, бизнесэлиту, культур-
ную, интеллектуальную и др. элиты) и субъекта элиты, являющегося частью 
этого сообщества. Элитизация личности — это процесс достижения элитности 
как качественной психологической составляющей субъекта элиты. 

Квазиэлита (от лат. quasi — якобы, как будто; мнимая, ненастоящая, близ-
ко или почти и elite — лучший, избранный) — аналог (синоним) понятия «псев-
доэлита» (лжеэлита); это группы или отдельные субъекты, претендующие на то, 
чтобы быть элитой, но своими действиями лишь напоминающие ее; ложная 
элита. Квазиэлита является лучшей лишь номинально. 

Псевдоэлита (от греч. pseudos — ложь, ложное, мнимое и лат. elite — луч-
ший, избранный) — группы или отдельные субъекты, ложно представляющие 
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себя элитой и вводящие общественность в заблуждение. Несоответствие притя-
заний и психологической сущности псевдоэлиты компенсируется ложной инфор-
мацией. Таким образом, главной отличительной чертой «псевдоэлиты» является 
фальсификация своего имиджа и манипуляция (при помощи распространения не-
достоверной информации о себе) общественным мнением. 

В глазах субъектов элиты «псевдоэлита» всегда является синонимом недос-
тойного поведения и ложных притязаний на власть. Псевдоэлита пытается быть 
или казаться элитой при помощи PR-технологий, а не за счет мобилизации и со-
вершенствования своих персональных или групповых качеств. 

В чем же состоит основное терминологическое отличие квазиэлиты от псев-
доэлиты? Основным критерием здесь служит наличие или отсутствие «злого 
умысла» в действиях субъектов. Псевдоэлита сознательно вводит общество в за-
блуждение относительно своей элитарности (элитности), выдает себя за элиту; 
квазиэлита — ошибочно принимается обществом как элита. 

Помимо этого, следует также упомянуть и о таком термине, как «аэлита». 
Аэлита (от греч. α — приставка в иноязычных словах со значением отрица-

ния и лат. elite — лучший, избранный) — общество, отрицающее или не при-
знающее существующей в нем элиты. Причины такого явления заключаются 
в том, что в обществе действуют идеологические предпочтения, эгалитарные 
по своему характеру и формальные по условиям своего выполнения, а элиты бы-
вают настолько слабы и невыразительны, что общество их игнорирует. 

С аэлитой тесно связан аэлитизм. 
Аэлитизм — идеология эгалитаризма, отрицающая наличие в конкретном 

социальном строе своих собственных элит. Официальная пропаганда Советско-
го Союза отрицала наличие в своей стране какой-либо элиты [1]. 

Концепция элитаризма исходит из того, что разделение общества на элиту 
и массу — норматив социальной структуры, атрибут цивилизации. Сторонники 
данного направления — Ф. Ницше, Х. Ортега-и-Гассет. Элита при этом понима-
ется как страта, являющаяся в большей или меньшей степени закрытой, члены 
которой не приемлют или презирают нуворишей. Таким образом, элитаризм — 
аристократическое и глубоко консервативное мировоззрение» [3. С. 13—14]. 

Явление, близкое к элитаризму, но не тождественное ему — элитизм. Сто-
ронники данного направления (Л. Филд, Дж. Хигли, К. Лэш, Дж. Девлин и др.) 
либеральны и относятся к массам более уважительно. В их представлении элита 
должна быть «открыта для наиболее способных выходцев из неэлитных слоев, 
в том числе из социальных низов» [3. С. 14]. При этом признается законность вы-
сокого уровня социальной мобильности. Для элитистов характерен меритократи-
ческий подход к элите. 

Элитология — «наиболее широкое понятие, объединяющее всех исследо-
вателей элиты, независимо от их методологических установок и ценностных 
предпочтений...» [3. С. 14]. 

Идейные основания психологии элит (протопсихологическая элитоло-
гия). Идейные основания психологической элитологии мы находим в учениях 
мыслителей различных эпох (Античности, Средневековья, Возрождения, Ново-
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го времени, в период современности), отражающие философско-этические, тео-
лого-схоластические, культурологические, историко-социальные, социально-
политические, антропо-гуманистические и социально-психологические аспекты 
[7; 9]. 

В зарубежных и отечественных психологических концепциях и теориях 
XX века отражены сущностные аспекты психологии элит [8]. 

Бихевиоризм исходит из представлений о преобладании поведенческой со-
ставляющей во взаимодействии элиты и массы. 

Фрейдизм рассматривал влияние психо-сексуальных факторов на станов-
ление незаурядной личности. 

Неофрейдизм уделял основное внимание воздействию социально-психо-
логических факторов на развитие элитной личности и на всестороннее ее разви-
тие, а так же в склонности людей к лидерству или подчинению. 

В основе гештальтпсихологии лежит представление о различных формах 
власти, основанных на мотивации, и о наличии самого «мотива власти», кото-
рый является отличительным признаком представителей элиты. 

Гуманистическая психология рассматривала сущность элиты в связи с по-
требностью человека к самоактуализации. 

Экзистенциализм исходил из способности человека к самотрансценденции 
(в стремлении к смыслу). 

Культурно-историческом подход предлагал изучение духовного и умствен-
ного развития личности. 

Мотивационно-деятельностный подход базировался на представлении 
о том, что сознание элитной личности определяет тип ее деятельности, а смыс-
лообразующая мотивация — элитизирует сознание; 

В индивидуально-личностном подходе подчеркивается важность изучения 
индивидуальных особенностей и личностных качеств элиты; разностороннее раз-
витие человека порождает оригинальный стиль умственной деятельности и твор-
ческой продуктивности; исследуется явление персонализации (феномен социаль-
ного бессмертия) и пр.); 

Акмеологический подход рассматривал потребности личности достичь акме 
(профессиональной, личностной, духовной, творческой). 

Содержательно-функциональные особенности психологии элит нашли отра-
жение в современных психологических школах (выражены в творческом, управ-
ленческом и субъектном аспектах). 

Творческий аспект отражается в умственных способностях, выраженных 
в умении в короткие сроки охватить ситуацию в целом и найти оптимальное 
решение, в степени гибкости мыслительных процессов, в наблюдательности, 
в остроумии, в способности личности созидать новое, в неординарности мыш-
ления, в поисково-преобразовательной потребности человека; в креативности, 
выявляющей уровень интеллектуальной активности, степень новизны, специфи-
ку «культурной креативности», «внутреннюю мотивированность — стремление 
реализовывать новые идеи и проекты», творческую направленность; в продук-
тивной деятельности, сущность которой отражается в следующих представле-
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ниях: в основе творческой активности находится целеполагание, познаватель-
ная деятельность рассматривается как самостоятельная, при решении творче-
ской задачи важна смена целей, творческость — способность достичь высшего 
уровня выполнения любой деятельности и преобразовать ее и др.; в классифи-
кации признаков и качеств творческой личности. 

Управленческий аспект отражает взгляды различных авторов на сущность 
лидерства (психо-сексуальные, мотивационные, поведенческие, ситуационные, 
индивидуально-личностные, социально-психологические и организационные ас-
пекты); подходы к выделению признаков авторитетности лидера, а также подхо-
ды к типологиям лидерства и стилям руководства. Специфичными являются 
функции, предъявляемые к элите с позиции психологии лидерства: оператив-
ность и эффективность в принятии управленческих решений; выбор оптималь-
ного стиля руководства; лидер отвечает за сохранение вида и пр. К критериям 
властной элиты относят: престиж, достоинство, богатство, власть. 

Субъектный аспект характеризуется рядом сущностных критериев элит-
ности: высокая степень ответственности, мудрость как форма осмысления жиз-
ни, созидательная позиция человека в мире, саморегуляция, инициативность, 
расширение границ индивидуального бытия, объективация себя в формах не-
подвластных течению времени, стремление сделать жизнь интенсивнее; спо-
собность регулировать время жизни, наличие смысла жизни как побудителя со-
циальной и творческой активности, открывающего путь к самореализации. 

Психология элит (субъекта элиты) обращается к комплексному изучению 
проблем психологии субъекта элиты. Особое внимание уделяется вопросам: са-
мосовершенствования личности; ее соответствия содержательно-функциональ-
ным критериям элитности; способности и потребности приблизится к «элитному 
идеалу»; готовности выполнять функции, предъявляемые к элите; ценностным 
элитным ориентациям; морально-нравственным аспектам и пр. Личность, восхо-
дя по ступеням совершенства, способна достичь уровня элитной личности (т.е. 
элитизиоваться). 

К содержательным особенностям элитности относятся критерии и состав-
ляющие. Критерии элитности (субъекта элиты): а) социальная представлен-
ность; б) самосовершестование личности; в) индивидуально-личностная зре-
лость; г) эмоционально-волевая зрелость; д) потребностно-мотивационная зре-
лость; е) умственная зрелость; ж) креативность; з) лидерство. Составляющие 
элитности рассматриваются в четырех взаимосвязанных планах: когнитивном, 
аффективном, ценностно-мотивационном и поведенческом. 

Наряду с этим выделяется два вида функций [6], которые должен выпол-
нять субъект элиты: а) индивидуально-личностные: когнитивная, регулятивная, 
коммуникативная, развивающая, креативная, антиципирующая, избирательной 
творческой активности; б) социально-психологические: подчиненность общест-
венным обязанностям; долг и ответственность; влияние элиты на исторические 
процессы и события; прогностическая; созидательная, преобразующая; гумани-
стическая. 
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Социально-психологическая элитология обращается к комплексному изу-
чению различных сообществ (групп, страт) элит. При этом для исследования раз-
личных особенностей, характеризующих тот или иной тип элит, используются 
сущностные признаки элитарности: 

— причастность к определенному типу элит; 
— принятие субъектом элиты норм поведения, правил, традиций опреде-

ленной элитарной группы; 
— качество продуктов деятельности (творчества), созданных элитарным 

сообществом (или признание достижений субъекта элиты данным сообщест-
вом); 

— степень психологической «открытости — закрытости» рекрутирования 
в элиту (дифференциация, жестка иерархия, кастовость, семейственность и пр.); 

— элитарный конформизм; 
— особенности психологической дифференциации в различных типах элит 

и в отдельной элитарной общности; 
— ценностные ориентации определенного типа элит; 
— морально-нравственные установки, характерные для конкретного типа 

элит; 
— особенности социально-психологического климата в определенном эли-

тарном сообществе и пр. 
В социологической и политической литературе представлены различные ти-

пологии элит. Наиболее распространенная классификация типов элит следу-
ющая: выделяется политическая, экономическая и культурная элиты [2. С. 270]. 

На наш взгляд, в соответствии с психологической направленностью (харак-
терной как для сообщества элит, так и для субъекта элиты, входящего в это со-
общество) имеет смысл выделить следующие типы: 

Направленность на достижение и применение власти: а) управленческая; 
б) политическая; в) административная; г) судебно-исполнительная; д) правовая; 
е) бюрократическая; ж) военная и пр. 

Направленность на достижение материальных благ: а) предприниматель-
ская; б) экономическая; в) производственная; г) бизнес; д) финансовая и пр. 

Направленность на создание и сохранение культурных ценностей: а) инфор-
мационная; б) культурная; в) творческая; г) религиозная; д) духовная; е) просве-
тительская; ж) нравственная и пр. 

Направленность на развитие умственной деятельности (инновационная): 
а) интеллектуальная; б) научная; в) изобретательская; г) техническая и пр. 

Практическая область психологической элитологии направлена на комп-
лексные исследования: 

— психологических особенностей, индивидуально-личностной, познаватель-
ной, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, поведенческой сфер 
личности субъекта элиты; 

— особенностей процесса элитизации личности, через совершенствование 
элитных качеств, через стимулирование творческой активности, через развитие 
лидерских качеств и пр.; 
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— социально-психологических особенностей сообществ элит; 
— системы взаимоотношений, специфики ценностных ориентаций, мораль-

но-нравственных ценностей, этических норм, принятых в определенном типе 
элит; 

— субъектов элитарного взаимодействия, роль и место элитной личности 
в сообществе элит, элиты (системообразующее ядро) в самой элите; 

— конструирование «идеальной модели» (элитарности и элитности) как 
для субъекта элиты, так и для элитарной общности (независимо от типа элиты); 

— создание «реальных моделей» элитарности для основных типов элит 
и элитности для субъектов, принадлежащих к определенному типу элиты и пр. 

Прикладная область психологической элитологии включает использова-
ние знаний, полученных в ходе исследований, в практике психологов-элитологов 
для работы с отдельными субъектами элиты или элитарными общностями, вклю-
чающая просветительские (лекции, семинары), психопрофилактические, психо-
диагностические, психокоррекционные (консультирование, тренинги, обучающие 
программы) и другие виды деятельности. 

Исследования в области психологической элитологии представляют для со-
временного российского общества бесспорный интерес и имеют существенное 
значение для психологической науки в целом. 
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The article proves the urgency of the development of a new direction in psychology — «psychologi-
cal elitology», and also perspective ways of the research in the given field are submitted in the article. 


