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КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭЛИТ (от лат. eligere – выбирать):  вчера и сегодня

1) в структурно-функциональном ключе как 
синоним аристократии, политического 
истеблишмента, «правящего класса»,
2) в оценочных критериях как «лучшая», 
«избранная» часть общества, обладающая 
непререкаемым авторитетом у сограждан в 
силу ума, таланта, профессионализма, иных 
добродетелейВажная исследовательская проблема 

— 
неоднозначность и размытость термина «элита».

Термин «элита» принято 
интерпретировать 

—



❖ Оценочный подход —

особый статус «элиты» оправдывается

 1) её «моральным превосходством» над «пассивным большинством» 
Г. Моска 

2) способностью улавливать «особенности национальной идентичности и 
транслировать обществу те ценности, которые – пусть бессознательно – 
заложены в его культурных кодах»

 эксперты Католического университета «Сакро куоре» в Милане

❖ Структурно-функциональный подход — 

отметает любые этические оценки, «интегрирует и структурно стабилизирует 
социальную активность» истеблишмента в системе общественных институтов

ПОДХОДЫ:



В. ПАРЕТО: РЕЛИГИОЗНОЕ ИЗБРАННИЧЕСТВО

Парето полагал, что «элиты» выделяются повсеместно, 
не только в среде политиков и финансистов, но и 
среди учёных, литераторов, художников и даже 
бандитов.

В а ж н е й ш е е  п р о я в л е н и е  р е л и г и о з н о г о 
избранничества  — в стремлении религиозных 
реформаторов  к  духовному и  нравственному 
самоочищению в далёком от совершенства институте 
церкви ,  которое ,  будучи  явлением  м о щ н о г о 
харизматического порядка, прочитывалось Парето как 
с в о й с т в о ,  о р г а н и ч е с к и  п р и с у щ е е  « э л и т е » 
(раннехристианские подвижники, вдохновители 
катарской ереси или раннего францисканства)

«Харизматичность» религиозной элиты в 
понятийном аппарате Макса Вебера: 

«харизматическим» является человек,который в 
силу  присущих  ему  «сверхъестественных , 
сверхчеловеческих и иных неординарных качеств, 
воспринимается другими людьми как посланник 
Бога» или же его избранник, а следовательно, 
«вождь», несущий благо всему обществу



Ц Е Р К О В Н А Я  А Р И С Т О К Р А Т И Я :  Д И Н А М И К А 
СОЦИАЛЬНОГО СОСТАВА КОЛЛЕГИИ КАРДИНАЛОВ

*  п р и  П и е  V I I  ( 1 8 0 0 – 1 8 2 3 )  в ы х о д ц ы  и з 
аристократических семей составляли 92%, то к концу 
XIX в. при Льве XIII (1878–1903) только 26% были 
представителями родовой знати, 33% – «буржуазии», 
21% – низших слоёв общества, а происхождение 
оставшихся 20% и вовсе «неизвестны».

На протяжении всего XIX – первой половины XX 
вв. кардиналы не только занимали высшие посты 
в курии, но и представляли Святой престол на 
высшем уровне – при королевских дворах и главах 
государств ,  были  завсегдатаями  салонов 
городской знати, возглавляли дипломатические 
миссии,  вели переговоры с иностранными 
послами. Они считались «европейской элитой в 
силу социального статуса, особой способности 
налаживать новые каналы общения и завязывать 
связи, выходящие за пределы институциональных 
и официальных отношений



Демократизация Италии, осмысление опыта 
движения Сопротивления в годы Второй мировой 
войны с его выраженным антиаристократическим и 
коммунистическим компонентом, распространение 
марксизма и левых идей, широкое участие масс в 
политической борьбе – эти и другие факторы 
поставили перед Католической церковью проблему 
обновления и приспособления к новым условиям. 
Со времён Второго Ватиканского собора (1962-
1 9 6 5 ) ,  з а я в и в ш е г о  о б  о т к р ы т о с т и  м и р у , 
предусматривающего более широкое участие 
«народа Божия», Церковь делала ставку не на 
отдельны личностей или правящие группировки, а 
на массовые движения мирян

СМЕНА ПАРАДИГМЫ



ЭЛИТИЗМ В ОЦЕНКАХ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ

❖ 1983 г., официальный орган Ватикана «Оссерваторе делла доменика»: 
в условиях технологического прогресса и бешеной конкуренции единственно возможным способом обуздать 
всевластие плутократии мыслилось 
1) посредством создания правящей «элиты» высокообразованных, незаурядных личностей, обладающих 
«магнетическим обаянием» и способностью воздействовать на общественное мнение; 2) путём воспитания в 
прежде пассивной массе граждан, только начинающей испытывать вкус к участию в политической жизни страны, 
норм гражданского общежития;

❖ последняя четверть XX в. - н.в.: 
понятия «элита» и особенно «элитизм» всё чаще стали выступать синонимами сектаризма, кастовости, узкой 
клики «избранных», снобизма. Элита сегодня не пользуется доброй славой, поскольку граждане не чувствуют, 
что она выражает их интересы и заслуживает их уважения 

Оссерваторе Романо, 2019

❖ «Один грех особенно нравится Сатане – это грех “элиты”... Она не понимает, что значит жить внутри 
народа. Говоря об элите, я не имею в виду общественный класс: речь идёт о состоянии души» 

папа Франциск, 2018 г.



НЕМНОГО О «КОНТРЭЛИТАХ»

В числе характерных признаков «контрэлиты» 
— 

совокупность нравственных установок, идеалов и моделей поведения, 
типичных для классической русской интеллигенции рубежа XIX-XX вв., 
африканских и азиатских идеологов борьбы против пережитков 
колониализма, европейских интеллектуалов 1960-70-х гг., советских, 
польских и чешских диссидентов 1970-80-гг. 

Концепция американского исследователя А. Гелла



«ЭЛИТЫ» В ЦЕРКВИ: К ВОПРОСУ О ТЕРМИНОЛОГИИ

I .  Религиозная  «элита»  трактуется  Церковью как  форма 
подвижничества и исповедничества, типичная для  ветхозаветных 
пророков, раннехристианских мучеников, средневековых аскетов, 
я в и в ш и х  м и р у  п р и м е р  п р а в е д н о с т и ,  с т о й к о с т и  в  в е р е , 
самоотверженности, «парресии»

II. В более широком контексте Церковь использует термин «элита» 
для  обозначения  политической  и  религиозной  верхушки 
сектаристского типа  в  неаврамических религиях и  новых 
религиозных движениях, «острия» социальной пирамиды в 
традиционном классовом  обществе ,  а  с  7 0 - х  г г .  XX в .  – 
истеблишмента в технократических социальных моделях.

III.  «Нелюбовь» к этому слову проистекает из нежелания Церкви 
быть низведённой до положения «элиты», быть ограниченной её 
рамками.



Развёрнутая Церковью критика политического истеблишмента и 
социальной несправедливости могла бы иметь все черты 
риторики «контрэлит» в том случае, если бы речь шла о чисто 
политическом сообществе. Но поскольку миссия Церкви не 
исчерпывается  политикой ,  а  опред еляется  зад ачам и 
евангелизации и христианского свидетельства, католические 
богословы выступают против любых узких дефиниций. 
Концепту светского элитизма Церковь противопоставляет 
высокий нравственный идеал религиозного избранничества в 
формах подвижничества и христианского свидетельства. Не 
исключено, что имя этому явлению даст уже в недалёком 
будущем сама Католическая церковь



спасибо за внимание!


