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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Элита играет одну из главных ролей 

в политике государства. Она реализует стратегическое руководство страной, 

арбитраж и посредничество как во взаимоотношениях между различными 

социальными слоями и группами, так и между правящими группировками, а 

также регулирование отношений с другими государствами. 

При этом стоит отметить, что элита охватывает наиболее влиятельные 

круги и группировки экономически и политически господствующего класса. 

Это люди, которые сосредоточили в своих руках большие материальные 

ресурсы, технико-организационные средства, СМИ, это профессиональные 

служащие, политики и т.д.  

Но стоит заметить, что политическая элита – это не просто правители и 

властители. Это намного более сложное образование. Его смысл заключается 

не только в том, что её представители концентрируют в своих руках власть 

путем монополизации права на принятие решений, на определение целей. Это, 

прежде всего, особая социальная группа, которая основана на глубоких 

внутренних связях входящих в нее политиков, идеологов и т.д. Их объединяют 

общие интересы, которые связаны с обладанием рычагами реальной власти, 

стремлением сохранить на них свою монополию. 

На сегодняшний день изучение элит является одной из самых актуальных 

тем для исследований во всем мире.  

Степень научной разработанности проблемы. Идеи о правомерности 

деления общества на меньшинство, господствующее над остальным 

населением, высказывались еще в древности. Конфуций, например, делил 

общество на «благородных мужей» (правящую элиту) и «низких людей» 

(простолюдинов).  

Иное основание деления общества на правящее меньшинство и 

подчиняющееся большинство находим у Платона, который связывал 

политическое неравенство с качеством души, присущим тем или иным группам 

населения.  
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Создателями концепции элиты, основанной на наблюдении за реальным 

политическим поведением и взаимодействиями субъектов политики, были 

теоретики итальянской школы политической социологии Г. Моска, В. Парето и 

Р. Михельс. Эту школу называют макиавеллистской, поскольку именно Н. 

Макиавелли, вычленив политику как самостоятельную сферу общества, стал 

рассматривать ее не как область должного и воображаемого, а как 

политическую реальность, как практику.  

Важнейший представитель теории элит Чарльз Райт Миллс еще в 50-х гг. 

XX века пытался доказать, что США управляются не многими, а одной 

властвующей элитой. В работе «Властвующая элита», Миллс осуществил 

институциональный анализ современной ему Америки. Миллс сделал вывод, 

что во главе Америки находится более или менее постоянная группа семей, что 

автоматически приводит к выводу о том, что любые выборы в стране – фикция. 

В советский период развитие российской элитологии было по 

идеологическим причинам прервано. Элитология расценивалась в СССР как 

буржуазная лженаука. Позже проблему элит разрабатывали  такие ученые как 

Г.К. Ашин и О.В. Крыштановская, изучавшие, в том числе, базовые идеи и 

принципы позиционной версии теории элит, представленной в трудах видных 

представителей макиавеллистического направления В. Парето, Г. Моски и Р. 

Михельса. О.В. Гаман-Голутвина, изучавшая проблемы современных элит в 

России, Е.В. Осипова, исследовавшая политические аспекты социологической 

системы В. Парето, А.А. Зоткин, анализировавший подходы к пониманию 

«элиты» в работах идеологов макиавеллистской школы и многие другие 

авторы. Нельзя также не отметить значительный вклад в изучение эволюции 

элитологических теорий, в том числе, и взглядов представителей 

макиавеллистического направления в социологии, современного ростовского 

социолога и элитолога А.В. Понеделкова. С.П. Елиным был произведен анализ 

особенностей взглядов В. Парето на роль элиты в системе социального 

равновесия общества. Специфика воззрений В. Парето и влияние их на 

развитие современной социологии представлены в работах М.Р. Булатова. 
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Отдельные аспекты анализа идейно-теоретических условий формирования 

взглядов представителей макиавеллистического направления в социологии элит 

можно найти в работах А.П. Хлынина, Г.Г. Филипова и С.А. Оськина. 

Среди региональных социологов также можно отметить многих ученых, 

анализировавших социологическую теорию элит: Д. В. Покатов, изучавший 

особенности  позиционного подхода в теории элит, Д. В. Попонов, 

рассматривающий особенности политической элиты и другие исследователи. 

Объект исследования: идейно-теоретическое наследие социологов 

макиавеллистского направления. 

Предмет исследования: социологические воззрения представителей 

макиавеллистской школы (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс). 

Цель исследования: рассмотреть базовые идеи и взгляды 

представителей макиавеллистской школы на сущность и роль элиты в 

обществе. Исходя из поставленной цели, можно выделить следующие задачи: 

- проанализировать теоретические подходы к изучению элит в 

социологии; 

- изучить идейно-теоретические факторы и условия формирования 

социологических воззрений представителей макиавеллистской школы (В. 

Парето, Г. Моска, Р. Михельс); 

- проанализировать социологические воззрения В. Парето, Г. Моска и Р. 

Михельса на природу, базовые черты и источники рекрутирования элит в 

обществе; 

- выявить роль социологических воззрений представителей школы в 

становлении и развитии современной социологии элит. 

Эмпирической базой исследования выступают работы представителей 

макиавеллистской школы – В. Парето «Компендиум по общей социологии», Г. 

Моска «Правящий класс» и Р. Михельс «Демократия и железный закон 

олигархии». Работа А.В. Понеделкова «Политическая наука в элитологическом 

измерении». Базой исследования также является анализ 600 биографий 

представителей современной политической элиты России – Президента РФ, 
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сотрудников Администрации Президента РФ, депутатов Федерального 

Собрания РФ – депутатов Госдумы и Совета Федерации, министров, лидеров 

политических партий, общественных организаций и движений, проходивший в 

период с октября по декабрь 2022 года. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень её разработанности, определяются цель, задачи, объект и 

предмет, эмпирическая база. 

В первом разделе  «Идейно-теоретические факторы и условия 

формирования социологических воззрений идеологов макиавеллистской 

школы» описываются идейно-теоретические факторы и условия формирования 

социологических воззрений идеологов макиавеллистской школы, истоки 

формирования теории элит.  

Идейные истоки концепции элит были заложены в представлениях 

философов и ученых различных исторических эпох. Так, в трактате «Луньюй» 

Конфуция много говорится о том, как нужно управлять и в чем состоит 

искусство администрации. Философия Платона посвящена изучению 

разделения «элита — масса», где элитой выступает аристократия, а массой – 

толпа.  

Последующие эпохи дали науке не менее выдающихся ученых, 

мыслителей, среди которых особо следует отметить Никколо Макиавелли. Он 

считал неизбежным деление общества на аристократов и основную массу 

граждан, на управляющих и управляемых, и неизбежной борьбу между ними за 

власть. Власть в обществе не могут осуществлять ни один человек, ни все люди 

сразу. Как следствие, появляется организованное меньшинство и оно 

управляет, потому что оно организованно.  

Одной из характеристик разумного правителя и политического деятеля в 

целом Н. Макиавелли считал сочетание в себе качеств льва и лиса. Если лис 

боится волков, а лев – капканов, то необходимо быть подобным лису, который 

умеет обходить капканы, и льву, способному отпугнуть волков. 
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Исходя из исследования философских концепций, можно отметить, что в 

наибольшей степени в них проявился ценностный, нормативистский подход. 

Помимо философии, концепции элит активно стали распространяться в 

политологии и социологии. 

В современной политической науке политическая элита определяется как 

группа (или совокупность групп), выделяющаяся из остального общества 

влиянием, привилегированным положением и престижем, непосредственно и 

систематически участвующая в принятии властных решений, связанных с 

использованием государственной власти и воздействием на неё. 

Одним из отечественных исследователей политической элиты конца 19 – 

начала 20 века является М.Я. Острогорский. Методологической основой учения 

Острогорского выступал позитивистский подход. Изучая деятельность 

политических партий, Острогорский выявил так называемый кокус – 

неформальные собрания строго ограниченного круга лиц с целью сговора по 

какому-либо важному вопросу для подготовки нужного руководству партии 

решения, которое затем будет навязано большинству партийцев. Кокус в 

концепции М.Я. Острогорского можно определить как механизм, дающий 

возможность незначительному числу партийных функционеров, реализующих 

установки, исходящие от руководства, контролировать и направлять поведение 

масс. 

В социологической науке под элитой в обществе понимают наиболее 

влиятельную, ведущую часть в социальной структуре. Это особый социальный 

слой, занимающий «высшие позиции», состоящий из авторитетных, специально 

подготовленных людей, выдвинутых для непосредственного осуществления 

руководства и управления. 

В классических теориях элита рассматривается как социальная группа, 

которая выполняет основные властные и административные функции, а также 

обладает определенными личностными субъективными качествами. 

Субъективизация критериев элиты предполагает рассмотрение ее в контексте 

проблемы социального развития, исследование вероятностного характера 
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субъективного выбора альтернативных решений и ресурсных возможностей 

субъекта.  

Взгляды на элиты не зависели от социальных изменений, в частности, от 

ускорения или замедления происходящих социальных процессов. В 

классической концепции социальные процессы рассматривались как 

независимые от человеческой деятельности и интерпретировались как 

результат божественного предопределения, тогда как в более поздней 

концепции развития они стали рассматриваться как естественное 

функционирование социальных механизмов.  

Во втором разделе «Базовые воззрения представителей 

макиавеллистской школы на сущность и роль элит в обществе» 

анализируются базовые принципы и идеи концепций представителей 

макиавеллистской школы – В. Парето, Г. Моски и Р. Михельса. 

Элита по В. Парето может быть правящей (в идеальном случае её должны 

составлять наилучшие представители политической сферы) и неправящей (так 

называемая контрэлита, лучшие представители иных сфер общества). Борьба за 

власть – это борьба между правящей и потенциальной элитами.  

По В. Парето общество как система состоит из неоднородных, но 

взаимосвязанных элементов, находящихся в циркуляции. Таким образом, 

причиной социального неравенства В. Парето считал неравенство 

индивидуальных способностей людей. На основе этих теоретических 

конструкций В. Парето и построил свою знаменитую теорию элит.  

Согласно концепции о циркуляции элит, разработанной В. Парето, 

благополучное развитие общества возможно лишь с регулярным обновлением 

элит. Со временем её состав должен меняться и дополняться новыми 

представителями. Некоторые участники элиты, которые исчерпали себя, 

должны заменяться новыми, более мобильными и энергичными личностями. 

Причём источником обновления состава вполне может служить неэлита.  

Элита для Г. Моски – группа индивидов, способная брать на себя 

ответственность и обладающая качествами, которые отличают ее 
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представителей от других членов общества. В своих работах для выделения 

элитного слоя населения он пользовался категориями «правящий» и 

«политический класс». Правящий класс содержит в себе два уровня: высший – 

господствующий класс и еще один, более низкий уровень – это существующие 

политические силы. Впоследствии Г. Моска внес коррективы в определение 

политического класса как основы правящего класса. С одной стороны, термин 

«правящий класс» более широк, чем термин «политический класс», т.к. в его 

состав входят не только политические элементы, но и экономическая, 

культурная и прочие элиты. С другой стороны, понятие «политический класс» – 

более широкое, чем «правящий класс», т.к. включает в себя не только 

властвующую группу, но и оппозицию. 

Ключевое место в концепции Г. Моски занимает проблема 

рекрутирования элит, выступающая гарантией устойчивости и стабильности 

всей политической системы. Смена правящего класса может осуществляться 

двумя способами – через внутренний отбор в замкнутую касту, что 

предполагает наследование власти, либо путем вовлечения представителей из 

других слоев населения в высшую страту, что предполагает открытость элиты и 

равнозначно демократии, которую он определяет как форму политического 

режима, создающую суверенность власти. 

Р. Михельс констатирует, что организация отношений в любых крупных 

социальных структурах основана на принципе олигархии. Выдающимся 

постулатом, сформулированным исследователем, является «железный закон 

олигархии», который гласит о необходимости определения элитарных групп 

(объединения активного меньшинства) для достижения сохранности и 

стабильности демократии. Причем масса должна добровольно доверять элите 

управление собой, так как не способна осуществлять прямой контроль над этим 

меньшинством. 

В трудах Михельса понятие элиты получило ясные очертания. Были 

отмечены основные свойства и параметры господствующих групп, 

позволяющие отличить их от большинства. 
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Представители макиавеллистской школы внесли серьезный вклад в 

развитие как социологической науки, так и политической. В. Парето, Г. Моска 

и Р. Михельс заложили основу теории элит, которая в последующем изучалась, 

дополнялась и даже критиковалась. 

Третий раздел «Влияние идей представителей макиавеллистской 

школы на развитие современной социологии элит» посвящен влиянию идей 

представителей макиавеллистской школы на развитие современных концепций 

теории элит. 

В. Парето, Г. Моска и Р. Михельс стали основателями и классиками 

элитологии — одного из самых востребованных направлений современной 

социологии политики и политологии. Заслуга В. Парето, Г. Моски и Р. 

Михельса состоит в том, что они определили дихотомию «элита — масса» в 

качестве основания социальной структуры любого общества. В отличие от 

классовой теории в рамках элитологического подхода главным основанием 

деления общества является не экономическое неравенство, а различное 

положение групп по отношению к политической власти. С середины XX в. в 

западной политической мысли активно разрабатывались новые теории элит.  

Концепции элит Г. Моски, В. Парето, Р. Михельса дали толчок широким 

теоретическим, а впоследствии и эмпирическим исследованиям групп, 

руководящих государством и важнейшими властными институтами или 

претендующих на это. 

Большинство современных эмпирических, прикладных и сравнительных 

исследований, относящихся к сфере научного анализа элит, посвящены в 

основном проблемам трансформаций политических элит в переходных 

обществах. В исследованиях такого рода особое внимание уделяется 

изменениям в области принятия политических решений, механизмов 

рекрутирования элит, влиянию правящего класса, институциональному дизайну 

политических систем, а также элитным конфигурациям внутри системы власти. 

Основатели макиавеллистской школы – В. Парето, Г. Моска и Р. Михельс 

– дали начало важнейшим исследованиям в области теории элит. Сегодня 



10 

 

изучение особенностей циркуляции и рекрутирования элит является важной 

областью социологических исследований по всему миру. Данные исследования 

помогают понять, почему некоторые люди становятся членами элиты, а другие 

нет. Кроме того, изучение элиты может помочь понять, как высшие слои 

используют свою власть и ресурсы для поддержания своего статуса и влияния в 

обществе, а также как они взаимодействуют с другими группами и 

институтами.  

В заключении сформулированы основные выводы по результатам 

исследования.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теория элит – совокупность теоретических положений, утверждающих 

необходимость существования высшего привилегированного слоя в социальной 

структуре любого общества. В основу теории положена идея, что народ в своей 

массе не может управлять государством самостоятельно и деление общества на 

управляющее меньшинство и управляемое большинство неизбежно. 

Хотя теории элит сформировались на рубеже XIX-XX веков, но первые 

попытки исследования взаимоотношений элиты и масс начались еще в 

древности, в трудах великих мыслителей различных эпох. Античные философы 

связывали политическое неравенство с качеством души, присущим тем или 

иным группам населения.  

Макиавеллистская школа отталкивается от идей итальянского мыслителя 

эпохи Возрождения Н.Макиавелли. Он считал неизбежным деление общества 

на аристократов и основную массу граждан, на управляющих и управляемых, и 

неизбежной борьбу между ними за власть. Внимание Н. Макиавелли было 

сосредоточено на динамическом развитии политических отношений, резких 

изменениях в движении государственных форм, политических переворотах. Он 

рассматривал государство, как результат взаимодействия различных 

социальных сил. 

Основными представителями макиавеллистской школы считаются три 

социолога – В. Парето, Г. Моска и Р. Михельс, учения которых стали основой 
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для классической теории элит. Вильфредо Парето и Гаэтано Моска занимались 

вопросами статуса, структуры, форм и типов элитных групп, изменений в 

элитах, но ставили в центр своих размышлений два различных объяснительных 

подхода.  

В. Парето изучал взаимоотношения господствующих элит и контрэлит и 

рассуждал над вопросом о том, при каких условиях первые могут успешно 

противостоять вызовам вторых. Он объяснял это соотношением в правящей 

элите в процессе удержания власти двух основных поведенческих позиций. 

В противоположность этому Г. Моска в своем историческом анализе 

изменений в элитах представлял воззрение, согласно которому подорвать 

легитимность существующей элиты и обеспечить подъем новой элиты могут 

общественные изменения. Это произойдет в том случае, если старая элита 

будет не в состоянии приспособиться к новым реалиям и удержаться у власти 

через связь с новыми общественными группами. 

В своей работе Р. Михельс определил организационные требования и 

мотивации как партийных лидеров, так и рядовых членов партии как причины 

возникновения стабильного политического лидерства в демократических 

организациях. 

Макиавеллистами-элитологами были сделаны первые важнейшие 

обобщения, выведены первые закономерности появления, функционирования и 

ухода элитных групп с политической арены. Влияние этой школы было 

настолько велико, что исследователи элит, следовавшие за ней, ценили и 

постоянно апеллировали к ее академическим позициям и сравнивали свои 

теоретические построения с постулатами, выведенными макиавеллистами. 

Несмотря на то, что труды представителей этой школы стали классикой 

социологической мысли, они требуют регулярной и тщательной 

реинтерпретации. Именно это позволяет эффективно использовать 

классические теории для объяснения социальных процессов в современной 

действительности.  
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В трудах Г. Моски, В. Парето и Р. Михельса понятие политической элиты 

получило уже достаточно ясные очертания. Были намечены её важнейшие 

свойства, параметры, позволяющие разграничивать и оценивать различные 

элитарные теории современности. 

 


