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В эпоху трансформации общественных процессов изменя-

ются концептуальные основания осмысления бытийственности 

социальных общностей. Нарастающая неопределенность глоба-

лизирующегося мира усиливает социальную ответственность 

субъектов развития общества. Обращение к исследованию субъ-

ективных оснований глобального развития позволяет выявить 

тенденции усиления тех или иных направлений в изменении при-

оритетов социального сознания. Особенно актуальным становит-

ся обращение к движущим силам развития общества, таким как 

элиты, так как элита – это не просто наиболее активные в своей 

профессиональной деятельности люди, даже если говорить о по-

литической элите, а корпоративные сообщества, влияющие на 

направление и динамику развития национальных социумов. Мас-

сы, вовлеченные в политическую жизнь, осуществляющие по-

строение того или иного общественного строя, в своей деятель-

ности зависят от деятельности элит общества.  

Исследование социальной природы элиты основывается на 

определении элитарных групп как неотъемлемых для функцио-

нирования всей социальной структуры. Историко-философский 

подход обращается к историческому происхождению самой эли-

тарной культуры, согласно которому на всех этапах развития об-

щественного организма выделяется особый слой, обладающий 

привилегированными  знаниями.  Подобная  элитарность  навыков 
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и знаний являлась фундаментом формирова-

ния тонкого профессионализма, что и сейчас 

служит развитию исторического прогресса, 

формированию и росту ценностного и смы-

слового содержания общества, в процессе 

чего выстраивается своеобразная иерархия 

ценностей и социальных ориентиров. 

Функциональный подход основывается 

на выявлении основных функций элитарных 

групп, которые заключаются в выработке 

основных направлений развития общества 

(стратегическая), необходимости учитывать 

при этом интересы основной массы населе-

ния, представляя собой национальную элиту 

(коммуникативная), организовывать массы 

населения (организаторская, стабилизирую-

щая), осуществлять поддержку трансляции 

ценностных установок и ориентиров как на-

циональных, так и общечеловеческих (цен-

ностная)
1
.  

Аксиологический подход рассматривает 

ценностные характеристики формирования 

социальной идентичности элитных групп. 

Ценности и смыслы правящих слоев не ос-

таются неизменными, они подвергаются 

трансформации и переосмыслению. Этот не-

избежный процесс способствует формирова-

нию более гибкой системы ценностей, новых 

смыслов, соответствующих повседневным 

реалиям. При этом важно сохранить свою 

духовную самобытность, чтобы не допустить 

деградации и саморазрушения. Встает вопрос 

и о духовном взаимодействии правящих 

групп и массы. 

Проблема трансляции элитарных ценно-

стей на массовое сознание особенно остро 

возникла в период формирования посткниж-

ной культуры. Х. Ортега-и-Гассет отмечает, 

что в процессе всеобщей информатизации 

усиливается возможность влияния на массо-

вое сознание общества. Транслируемые эли-

той ценности приобретают доминирующий 

характер. Исследователь настаивает на необ-

ходимости подобной доминации, иначе на-

род, дезориентированный в современном ми-

ре, просто погибнет
2
. Человек массы, лишен-

ный ответственности, перестает ощущать 

хрупкость существующего общества, вос-

принимая его как данность, в то время как в 

историческом пространстве невозможно су-

ществование без осмысленного и целена-

правленного действия. Кроме того, в на-

стоящем наблюдается нарастание простран-

ственно-временных нарушений восприятия 

реальности, что приводит к разрушению ис-

торической памяти. Именно элита как твор-

ческое меньшинство берет на себя ответст-

венность  за  создание,  сохранение  и  транс-

лирование социальных смыслов для предот-

вращения саморазрушения общества. 

Ценности и ориентиры властвующей 

элиты, включенные в социальную память, 

являются необходимой потребностью для 

группы и возможности ее формирования. 

Социальные смыслы, закрепленные в про-

странстве элиты, нуждаются в определенных 

мнемических образованиях, дающих воз-

можность для их трансляции во времени. 

Властвующую элиту можно назвать целевой 

социальной группой, которая берет на себя 

ответственность за выполнение определен-

ных функций, имеет необходимость в консо-

лидации, сохранении и передаче опыта. В 

доиндустриальном обществе особо развитая 

социальная память была присуща социаль-

ным группам, осуществляющим управление 

социальными процессами. Исследователи 

обращают внимание и на психологический 

аспект, на внутреннюю потребность человека 

в управлении. Р. Михельс считает эту по-

требность неотъемлемой чертой человеко-

массы
3
. Масса некомпетентна и нуждается в 

руководстве и организации. Крайней степе-

нью подобной особенности неизбежно ста-

новится тотальное подавление воли масс 

элитарными структурами, что приводит к 

олигархии. 
Онтологический аспект формирования 

элит предполагает выявление роли властных 

структур в функционировании этих групп, 

осмысление укорененности во власти, в ин-

ституциональных основаниях человеческого 

бытия
4
. Специфика философского взгляда на 

проблему власти, раскрывающего разнооб-

разные аспекты ее функционирования, со-

стоит в том, что власть рассматривается, 

прежде всего, как реализация волевой дея-

тельности социального субъекта. Особое 

значение категория власти приобретает при 

рассмотрении властных структур общества, 
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которые не ограничиваются только полити-

ческим или экономическим аспектами. 

С позиций социальной философии воз-

можно обращение к концепту власти, кото-

рое позволяет говорить о выделении катего-

рии властвующей элиты, отличной от поли-

тической, культурной, экономической. Осно-

вываясь на определении властвующей элиты 

через концепт власти, можно прийти к выво-

ду, что она представляет собой волевой, дея-

тельностный субъект развития, обладающий 

легитимностью, определенным запасом зна-

ний, абсолютным доступом к информацион-

ным потокам и возможностью контролиро-

вать их и управлять ими. Значительную сте-

пень в определении властвующей элиты за-

нимает понятие экспертной власти, способст-

вующей разработке стратегических решений.  

Объединяющим началом для деятельно-

сти элит является их коммуникационная 

связь и взаимодействие с массами. Элита не 

может существовать сама по себе, иначе она 

будет признана неэффективной, далекой от 

народа, что приведет к последующей смене 

элит на более «эффективные». Немаловаж-

ным является и усиление роли элит в совре-

менном обществе, что отражается на углуб-

лении их функциональности. Возрастает от-

ветственность за принятие решений и сохра-

нение социальной системы от саморазруше-

ния. Системные действия элит зависят от ре-

сурсов.  

Интеллектуальные ресурсы представ-

ляют собой вектор формирования властвую-

щей элиты. Направляющей тенденцией со-

временности становится разрастание инфор-

мационной подвижности. Формированию 

информационной валентности элит способ-

ствует накопление и конструктивное исполь-

зование интеллектуальных ресурсов, состав-

ляющих интеллектуальный капитал власт-

вующей элиты. Инновационные подходы, 

применяемые в различных сферах жизни, 

увеличивают возможности накопления ин-

теллектуального капитала. Ресурсы совре-

менного научного сообщества становятся 

востребованными в управленческих структу-

рах на самом высоком уровне. К основным 

особенностям интеллектуальных ресурсов 

исследователи относят способность к само-

возрастанию и самореализации
5
. Это позво-

ляет обладателям и носителям интеллекту-

ального капитала занимать решающие пози-

ции в формировании стратегических управ-

ленческих решений.  

Состояние интеллектуального капитала 

задает темп и характер обновления техноло-

гий. Интеллектуальный капитал, основанный 

на предыдущих капиталах (человеческом, 

материальном), вбирает в себя следующие 

черты: развитие интеллектуальной собствен-

ности, становление нового типа творческого 

мышления, формирование своеобразного 

интеллектуального центра.  

Интеллектуальный капитал имеет соб-

ственное движение и влияние на структуру 

общественной системы. Формирование ин-

теллектуального капитала невозможно без 

организованного формирования накопления 

и упорядочивания знаний. Системообразую-

щим фактором формирования интеллекту-

ального капитала является наука, централь-

ными характеристиками – образование и 

квалификация. В то же время контроль ин-

формационных потоков сосредоточен в ру-

ках властвующей элиты. Интеллектуальный 

капитал социальной группы представляет 

собой опыт, знания, навыки и умения. Таким 

капиталом обладает любой член группы, а в 

зависимости от степени закрытости группы 

этим капиталом могут воспользоваться и 

внешние субъекты.  

Интеллектуальный капитал нередко 

обозначают как капитал человеческий, и 

особенно это справедливо в отношении ин-

теллектуального капитала элит. Для вопло-

щения идеалов группы в жизнь недостаточно 

одного потенциала: большое значение имеет 

воспитание, природные данные, такие как 

упорство и креативность, развитые профес-

сиональной подготовкой и специализацией 

обучения. Это позволяет создать определен-

ный творческий менталитет, являющийся 

основой и фундаментом прогрессирующей 

силы интеллектуального капитала.  

Представляется, что основными интел-

лектуальными ресурсами элиты являются 

знания, информация, причем их область вы-

ходит далеко за границы экономических и 

политических знаний. Можно говорить о пе-
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ресечении областей исследования интеллек-

туальных ресурсов (экономического, поли-

тического, социального концептов), поэтому 

увеличивается роль исследований в образо-

вании – именно образованные, обладающие 

знаниями люди научного сообщества могут 

занять лидирующее положение в современ-

ном информационном обществе. Возникает 

вопрос о степени заинтересованности науч-

ного сообщества в данном процессе и вос-

требованости самих людей науки во власти. 

Представляется, что актуальные реалии от-

крывают дорогу научным экспертам, кото-

рые могут дать объективную оценку совре-

менным социальным процессам. Благодаря 

этому изменяется процесс рекрутирования 

элит, находящихся у власти.  

Интеллектуальные ресурсы властвую-

щей элиты отличаются особенностью самой 

социальной группы, на развитие и формиро-

вание которой они влияют, а именно тем, что 

способствуют завладению и удержанию вла-

сти. В современном обществе, когда боль-

шую роль играют инновации, когда мир пе-

ренасыщен информацией, роль знаний при-

обретает особое значение. С одной стороны, 

переполненность информацией может свиде-

тельствовать о затруднении процесса ее ана-

лиза и экспертной оценки. С другой стороны, 

при инновационном мониторинге той или 

иной сферы открываются пути к управлению 

через использование информации.  

Интеллектуальный потенциал элиты 

влияет на характер ее основных функций. 

Исследователи отмечают, что важнейшей 

функцией элиты, которая конституирует ее 

видообразующий признак, является выбор 

дальнейшего направления развития общест-

ва, принятие стратегических решений и 

обеспечение их трансляции на уровень мас-

сового сознания и поведения
6
. Интеллекту-

альный ресурс становится вектором развития 

властвующей элиты, поскольку он определя-

ет характер успешного функционирования ее 

акторов, возможности осуществления ими 

поставленных задач, способность адекватно 

реагировать на изменяющиеся обстоятельст-

ва и выстраивать подходящие направления 

развития социума.  

Трансляция знаний производится по оп-

ределенной институциональной схеме. Ха-

рактеристикой современной реальности ста-

новится средоточение информационных по-

токов в пространстве элитных групп, кото-

рые стремятся управлять ими. В свою оче-

редь, современное научное сообщество от-

мечает усиление роли информации в глоба-

лизирующемся мире
7
. Информационное об-

щество, выступающее как новый качествен-

ный этап развития социума, формирует иные 

черты социального пространства. Влияя на 

пространственные структуры общества, ин-

формационная среда способствует формиро-

ванию нового типа личности, ее новых цен-

ностей, смыслов и жизненных ориентиров. В 

таком обществе интеллектуальные ресурсы 

элит также подвергаются трансформации. 

Благодаря всеобщей информатизации воз-

растает роль знания как такового и специ-

ального, экспертного знания в различных 

областях. Знание становится самоценным, 

его характерной чертой является способность 

к самонакоплению, благодаря чему оно ста-

новится неисчерпаемым капиталом для под-

держания власти. Интеллектуальные ресурсы 

приобретают особый статус одного из осно-

вообразующих векторов формирования вла-

ствующей элиты. В связи с этим властвую-

щие элиты становятся не просто наиболее 

активным и деятельностным субъектом раз-

вития, но и конструктивным, созидательным 

фактором общественных процессов.  

Необходимо отметить глубокую проти-

воречивость этого процесса. Властвующие 

элиты не только преследуют интересы всего 

общества, но и стремятся организовать свои 

корпоративные интересы, которые могут ид-

ти в ущерб национальным интересам. По-

добные действия характерны, например, для 

элиты глобализирующегося сообщества, ко-

гда личные интересы элитарных структур, 

которые стремятся войти в элиты глобально-

го общества, начинают превалировать над 

интересами и ориентирами народа. 

Таким образом, основываясь на опреде-

лении властвующей элиты через концепт влас-

ти, можно прийти к выводу, что она пред-

ставляет собой волевой, деятельностный субъ-

ект развития, обладающий легитимностью, 
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определенным запасом знаний, абсолютным 

доступом к информационным потокам и 

возможностью контролировать их и управ-

лять ими. Значительную степень в определе-

нии властвующей элиты занимает понятие 

экспертной власти, способствующей разра-

ботке стратегических решений. Формирова-

нию функционирующей экспертной власти 

способствует накопление и использование 

интеллектуальных ресурсов, составляющих 

интеллектуальный капитал властвующей 

элиты. В связи с тенденциями увеличения 

информационных потоков интеллектуальный 

ресурс становится одним из ведущих векто-

ров формирования властвующей элиты, ко-

торая становится наиболее активным и дея-

тельным субъектом развития современного 

общества. 
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