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Abstract 

The elite system, as an attribute of a modern high-tech society, is formed according to 

well-defined rules and in accordance with certain norms. Mechanisms of interaction in 

the "Elita-community" pair, selection rules are of interest for research as factors that can 

and should be formalized. The process of elite formation can be considered regulated 

only if these rules and regulations are transparent, adequate to the goals of forming an 

elite group, coherent and relevant. The article examines formal models of elite groups, 

which define the main attributes of the scientific elite, shows the mechanisms of elite 

replenishment and protection from degradation. The interest in this issue is due to the 

variety of forms of elite groups (scientific, military, political, etc.), the insufficiently cor-

rect definition of the composition and structure of the evaluation indicators that are used 

for selection to the elite group, and the lack of effective algorithms for selecting ele-

ments to the elite. Based on the study of the mechanisms of formation of elite groups, 

the features of the elite as an object of formal modeling are revealed. The analysis of the 

identified features allowed us to lay the foundations of the author's system of classifica-

tion of elite groups, to determine the main system-forming features of the elite located 

at a specific level of the hierarchy and their corresponding parameters; conditions for 

the transition to a higher level. 
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Аннотация 

Элитная система, как атрибут современного высокотехнологичного общества 

формируется по вполне определенным правилам и в соответствии с некоторыми 

нормами. Механизмы взаимодействия в паре «элита-сообщество», правила отбора 

представляют интерес для исследования как факторы, который могут и должны 

быть формализованы. Процесс формирования элиты можно будет считать регули-

руемым только в том случае, если эти правила и нормы будут прозрачны, адек-

ватны целям формирования элитной группы, ингерентны и релевантны. В статье 

исследуются формальные модели элитных групп, в которых определены основ-

ные атрибутивные признаки научной элиты, показаны механизмы пополнения 

элиты и защиты ее от деградации. Интерес к данной проблематике обусловлен 

разнообразием форм элитных групп (научная, военная, политическая и т.д.), недо-

статочно корректным определением состава и структуры оценочных показателей, 

по которым происходит отбор в элитную группу; отсутствием эффективных алго-

ритмов отбора элементов в элиту. На основе изучения механизмов формирования 

элитных групп выявлены особенности элиты, как объекта формального модели-

рования. Анализ выявленных особенностей позволил заложить основы авторской 

системы классификации элитных групп, определить основные системообразую-

щие признаки элиты, находящейся на конкретном уровне иерархии и соответ-

ствующие им параметры; условия перехода на более высокий уровень. 

Формальные модели, разработанные автором, могут быть использованы для рас-

ширения рамок теории управления сложными социально-экономическими систе-

мами; прикладной аспект исследования представляет интерес дляразработка дей-

ственных инструментальных средств создания научной элиты и защиты ее от де-

градации. 

Ключевые слова  

оценочный показатель; элита; сообщество; процедуры формирования элитных 

групп; моделирование; иерархическая классификация элитных групп 

 

 

 

 

 

 

 
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атри-

буция») 4.0 Всемирная  

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Вопросы элитологии. 2020. No 2 | e-ISSN: 2712-8415 

Политическая элитология | Doi: 10.46539/elit.v1i2.21 

 

 
 

131 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные междисциплинарные исследования процессов со-

циально-политического управления обществом, оснований для диф-

ференциации общества, критериев и правомерности разделения на 

группы носят, как правило, констатирующий характер. Несмотря на 

то, что в отечественной и зарубежной науке заложены основы углуб-

ленного исследования процессов формирования элитных групп, 

сложность и полиморфность элиты как явления и процессов ее фор-

мирования, на процессы трансформации, происходящие в проблемном 

поле элитологии, возрастающая роль элиты во всех сферах жизни, 

концентрация материальных и административных ресурсов в руках 

элитных групп требует новых подходов к изучению элиты, как фено-

мена. Интерес к элите и проблемам, связанным с ее формированием, 

обусловлен стремлением к познанию сущности процессов дифферен-

циации, происходящих в обществе, при этом особое внимание уделя-

ется вопросам образования, функционирования и эффективности 

научной элиты общества в силу ее отличия от других элитных групп.  

Эволюция теорий формирования элитных групп от классических 

концепций В. Парето (Парето,1996; 2004) и Г. Моска (Моска, 1994) до 

современных идей (Савельев, 1995; Дука, 2005; Орех, 2007) как объ-

ект исследования, представляет интерес не только для историков, по-

литологов и социологов. Системный анализ и инструментальные 

средства формального моделирования дают возможность на основе 

теории и практики создания элитных групп провести классификацию 

современных моделей элитных групп, обозначить основные признаки 

научной элиты, определить инструментальные средства повышения 

качества элиты. Актуальность исследования обусловлена возрастаю-

щей потребностью дальнейшей, углубленной разработки моделей 

элитных групп; механизмов отбора в элиту и состоит в определении 

нового подхода к классификации элитных групп, обосновании целе-

сообразности использования методов моделирования для определения 

количественных и качественных характеристик элитной группы. 

Предлагаемый подход позволяет формализовать критерии формиро-

вания элиты; использовать управляемые механизмы ее формирования; 

прогнозировать процессы развития. Необходимость формальной ин-

терпретации процессов зарождения и пополнения научной элиты, раз-

работки моделей и алгоритмов определения роли и места научной 

элиты в современном обществе обусловлена возрастающей потребно-

стью самоопределения научного сообщества в целях, позиции и ситу-

ации. 
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Цель исследования – анализ существующих теоретических под-

ходов и инструментальных средств формирования элитных групп; 

обоснование целесообразности формального моделирования как ме-

тода, создающего условия идентификации, классификации и система-

тизации элитных групп; разработка формальных моделей.  

МЕТОДОЛОГИЯ 

Объектом исследования являются процессы дифференциации 

общества, которые приводят к появлению элиты; отличительные при-

знаки элиты. 

Предмет исследования: модели элитных групп, качественные и 

количественные характеристики элитных групп, принципы отбора и 

механизм формирования элитных групп. 

В соответствии с поставленной целью в процессе исследования 

были поставлены и решены следующие задачи: обобщены теоретико-

методологические подходы к формированию элиты; выполнен анализ 

основных закономерностей в различных подходах к определению 

принципов и критериев отбора в элитную группу; разработан и пред-

ложен авторский подход к моделированию и классификации элитных 

групп. 

Исследование проводилось на основе положений теории систем, 

теории управления и концептуальных основ элитологии. Для решения 

поставленных задач применялись методы системного и функциональ-

ного анализа, общенаучные методы наблюдения, сравнительного ана-

лиза, методы экспертной оценки и моделирования. Изучение, систе-

матизация, сравнительный анализ результатов теоретических и при-

кладных исследований по проблемам возникновения элитных групп, 

анализ эмпирических и фактологических материалов, отражающих 

социальные, функциональные, региональные особенности элиты поз-

волили сформировать идею о целесообразности применения методов 

формализации к построению концептуальных моделей элиты, инвари-

антных по отношению к предметной области. Системность в опреде-

лении качественных и количественных характеристик, обеспечивае-

мая таким подходом, позволит проводить контент-анализ методиче-

ских, нормативно-справочных материалов по исследуемой проблема-

тике, наблюдение и экспертные оценки исследователей взаимодей-

ствия в системе «преподаватель – студент – вуз» показывают, что ха-

рактер связи между этими элементами является определяющим фак-

тором в этой триаде (Савельев, 1995). Сегодня природа взаимоотно-

шений в паре «преподаватель – студент» формально определяется ря-
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дом институционально закрепленных концепций, таких как антропо-

логическая парадигма образования, личностно-ориентированный и 

компетентностный подходы к обучению; внутренними нормативными 

актами, регламентирующими нормы поведения и взаимодействия 

(устав вуза, кодекс чести преподавателя/студента) (Токарев, 2014). В 

рамках статьи рассматриваются модели и механизмы формирования 

научной элиты, как части интеллектуального сообщества и социаль-

ного института на основе базовых методологических подходов и ав-

торских разработок. 

ФОРМАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ЭЛИТНЫХ ГРУПП - 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ФОРМАЛЬНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Моделирование, как инструмент исследования сложных систем, 

обладая определенными преимуществами перед другими методами 

исследования, имеет определенные ограничения в применении.В ка-

честве рабочей версии предлагается под термином «модель» понимать 

способ отображения одной системы в знаках и символах другой си-

стемы. При этом исследователь должен при построении модели опре-

делить ее цель и классификационную принадлежность. Если с целе-

вым характером моделирования все более или менее понятно, то 

определение классификационной принадлежности модели - процесс 

творческий, его результат зависит от системы предпочтений исследо-

вателя. Классификацию моделей можно провести по типу подобия, 

назначению, принадлежности к предметной области, характеру пове-

дения, виду средств моделирования и т.д. (Клименко, 2020). Разнооб-

разие видов в данном случае не является фактором, повышающим 

адекватность моделирования. Хотя отдельные исследователи считают, 

что построение для одной и той же сложной системы двух и более мо-

делей разных классов способствует формированию более полного 

представления об исследуемой системе (Таха, 2019; Вентцель, 2013). 

Может быть именно в силу сложности освоения всей палитры средств 

и методов моделирования опыт применения методов моделирования к 

исследованиям политических процессов и явлений в настоящее время 

ограничен теоретико-игровым подходом, который позволил создать 

такие модели как «гонка вооружений», «модель Ричардсона», «ди-

лемма заключенного» и др. (Мангейм & Рич, 1997). Не отрицая зна-

чимости и ценности выше перечисленных подходов, автор позволяет 

себе высказать мнение о необходимости и целесообразности перехода 

от моделирования частных случаев к системному моделированию на 
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уровне построения концептуальных моделей. Инвариантность кон-

цептуальных моделей предоставляет исследователю возможность их 

адаптации к конкретной предметной области, процессу или явлению. 

Переход от концептуального представления сложной системы, ее опи-

сания в терминах естественного языка к языку математических сим-

волов, к математической модели открывает исследователю дополни-

тельные возможности. Построение информационной модели, в кото-

рой используются эмпирические данные об исследуемой системе, раз-

работка компьютерной модели, позволяющей обрабатывать большие 

информационные массивы, повышают достоверность оценки реаль-

ной ситуации и прогнозирования, что подтверждает целесообразность 

применения методов формального моделирования для исследования 

сложных социально-политических систем. 

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛИТНЫХ 

ГРУПП 

Первый класс моделей — это модели статические, наиболее про-

стые, не отягощенные системой ограничений, связанных с внешними 

возмущающими воздействиями и внутригрупповыми связями. Стати-

ческая модель научной элиты, каксистема критериев оценки «элитар-

ности», описания качеств, обеспечивающих доступ в элитную группу 

и порядок ее формирования, имеет вид: 

 

W=f(оp,К, а) 

 

где W- эффективность элиты, ее качество, выраженное показате-

лем полноты достижения цели 

f – функционал, определяющий правило зачисления элементов в 

элиту; 

op-оценочный показатель элемента элиты, степень соответствия 

параметров полезности элемента элиты эталону; 

К – число элементов элиты;  

а – активные действующие факторы: приоритеты претендента, 

его способности, условия жизнедеятельности и т.д.
1
. 

Так, в классическом определении, которое дал Г. Моска, элита – 

это сообщество наиболее активных в политическом отношении лю-

дей, ориентированных на власть, очевидны элементы модели статиче-

ского типа. 

                                           
1
 В каждой последующей модели шрифтом выделены внесенные в модель изменения. 
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Второй класс – это динамические модели, в основе которых идея 

ротации элитной группы, как залог успешного развития общества. 

Изменчивость элитной группы, динамический характер системы па-

раметров ее полезности нашли отражение в идеях Р.Михельса о необ-

ходимости формирования активной группы, которой сообщество 

«вверяет свою судьбу» (Михельс, 2000). Концептуальная модель этого 

класса дополняется параметром t, который отражает способность си-

стемы изменяться во времени: 

 

W=f (оp, K, а,t) 

 

Третий класс – кибернетическая модель элитной группы – это 

модель, в основе которой заложены основные принципы и понятия 

теории управления: объект и субъект управления, прямая и обратная 

связь, реализованы принципы управляемости. Основное отличие мо-

дели от статических и динамических структур состоит в возможности 

горизонтального дифференцирования элитной группы, то есть деле-

ния на уровни, а также в изменении состава элитной группы за счет 

введения элементов управления: 

 

W=f (оp, K,ou, su, ps, osа, t) 

 

где W- эффективность элиты, ее качество, выраженное показате-

лем полноты достижения цели 

f – функционал, определяющий правило зачисления элементов в 

элиту; 

op – оценочный показатель элемента элиты, степень соответствия 

параметров полезности элемента элиты эталону; 

K – число элементов элиты;  

ou – объект управления в элитной группе; 

su – субъект управления, верхний уровень элиты;  

ps, os – соответственно внешняя и внутригрупповая прямая и об-

ратная связь; 

а – активные действующие факторы: приоритеты претендента, 

его способности, условия жизнедеятельности 

t – временной фактор. 

Л. Боден, позиционируя элиту как специалистов с высокой ква-

лификацией, определяет ее роль и место в системе бюрократической 

(по М. Веберу) организации. Применимость идей Л. Бодена к форми-

рованию современной научной элиты подтверждается ее фактической 
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структурой: наличием объектов и субъектов управления, механизмов 

обратной связи органов управления. 

Четвертый класс – модель элиты, в которой впервые заложены 

свойства живого организма, модель типа «клетка». Клетка, как живой 

организм и сложная система имеет способность к делению целого на 

m (i=1,..,m) частей, при этом свойства целого и части идентичны. В 

контексте настоящего исследования предлагается рассматривать в 

процедуре формирования научной процессы структурно-

функциональной дифференциации, в результате которых появляются 

новые группы элит: политическая, научная, военная, финансовая и т.п. 

элита. Механизм отбора элементов из сообщества в элиту имеет инва-

риантный характер, не зависит от целеполагания и функционала той 

или иной элитной группы, тогда как критерии «зачисления» в элиту 

для каждой группы индивидуальны. Концептуальная модель этого 

класса имеет вид: 

 

Wi=f (оpi, Ki, ouij, suij,ps, osа,ti) 

 

гдеi=1,..,m –индекс (порядковый номер) вновь образовавшейся 

элитной группы; 

j-1,…n,индекс (порядковый номер) элемента в i-й элите; 

Wi – эффективность i- й элиты, ее качество, выраженное показа-

телем полноты достижения цели 

f – функционал, определяющий правило зачисления элементов в 

элиту; 

opi – оценочный показатель элемента i- й элиты, степень соответ-

ствия параметров полезности элемента элиты эталону; 

Ki – число элементовi- й элиты;  

ps, os – соответственно внешняя и внутригрупповая прямая и об-

ратная связь; 

а – активные действующие факторыi- й элиты: приоритеты пре-

тендента, его способности, условия жизнедеятельности 

ti –фактор времениi- й элиты; 

ouij – j – й объект управления в i-й элитной группе, ouij<Ki 

suij – j – й субъект управления в i-й элитной группе, ouij+suij =Ki 

 

В современных исследованиях по формированию элитных групп 

встречаются работы, в которых акцент сделан не столько на функцио-

нальной или территориальной принадлежности элиты, сколько на 

комплексеосновных характеристик личности, совокупность которых 

создает типовой образ члена элитной группы с последующим сопо-
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ставлением и типологизацией карьер (Буренкова, 1995).Такой подход 

к выявлению взаимосвязи между личными данными(место рождения, 

возраст, уровень образования, тип учебного заведения и т.п.) и спосо-

бом попадания в элитную группу вряд ли можно считать целесообраз-

ным, так как подобная многофакторная модель требует особых усло-

вий применимости (Токарев, 2014). 

Пятый класс – это модели, в которых существует внутригруппо-

вая функциональная специализация. Так, внутри научной элиты воз-

можна градация по величине оценочного показателяopij(число науч-

ных работ, их статус и т.п.), по выполняемым функциям (управление 

научной деятельностью, контроль и анализ качества научной деятель-

ности, собственно научная деятельность): 

 

Wi=f (оpij, Ki, ouij, suij, ps, osа, ti) 

 

где оpij -оценочный показатель j-го элемента i -й элитной группы.  

 

Функциональная специализация внутри элитной группы скорее 

благо, чем недостаток, так она является фактором, повышающим оце-

ночный показатель отдельного элементы, и, как следствие, защищает 

элиту от деградации.  

Шестой класс – это модели элитной группы, обладающей спо-

собностью к систематизации явлений и процессов, происходящих как 

внутри элитной группы, так и за ее пределами. На данном уровне мо-

делирования научной элиты существенным ограничением является 

интуитивный характер определения структуры оценочных показате-

лей, использование качественных показателей, применения методов 

сравнительного анализа для формирования элитной группы и/или за-

мещения образовавшихся вакансий. Процедура выбора, известная как 

«претендент -рекомендатель», предполагает заполнение вакантных 

мест в элитной группе проводить по результатам сравнения двух слу-

чайно взятых элементов из элиты («рекомендатель») и из сообщества 

(«претендент»). В случае, если претендент окажется не хуже рекомен-

дателя, то он попадает в элиту. «Подводный камень» случайного вы-

бора в том, что оценочные показатели рекомендателей, как правило, 

представляют собой некоторый диапазон значений, то есть, среди ре-

комендателей есть лучшие и худшие; если для сравнения попадают 

худшие, это означает рост их числа в элите, то есть, элита деградиру-

ет. Защиту от деградации можно получить, поднимая нижнюю планку 

значений оценочного показателя, одновременно повышая жизнестой-
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кость элементов элиты с высоким оценочным показателем. Формаль-

ная модель элитной группы должна предоставлять исследователю 

возможность проводить вариантный анализ стратегий поведения объ-

екта исследования, которые зависят от ряда активных факторов и 

условий жизнедеятельности элитных групп(аi): 

 

Wi=f (оpij,Ki, ouij, suij, ps, osаi,ti) 

 

Элитные группы в социальных системах (научная, политическая 

и т.д. элита), в технических системах (высокие технологии, элитная 

цифровая техника и т.п.), в биологических системах имеют тенденцию 

к старению, то есть в элите в целом, могут и будут появляться вакант-

ные места. В случае, если из элиты выбывают лучшие, то у каждого 

следующего претендента вероятность попадания в элиту растет, так 

как сравнение идет с худшими элементами. В качестве примера: ди-

намика изменения требований, которые предъявляет Высшая аттеста-

ционная комиссия (ВАК) к диссертациям. Численные значения такого 

параметра, как число опубликованных работ определяются интуитив-

но, при этом ужесточение требований к претендентам не способствует 

повышению качества элиты, следовательно, нужны или другие меха-

низмы отбора, или система критериев отбора должна приводиться в 

соответствие с вызовами современного общества и его научной элиты. 

Интуитивная селекция, случайный механизм отбора элементов в 

элитную группу не способствуют росту числа элементов с высоким 

оценочным показателем. 

Седьмой класс – это модели элитной группы, процесс формиро-

вания которых идет по определенному алгоритму, ориентированному 

на создание группы с заранее заданными свойствами. Алгоритм носит 

название «прополка», наверное, потому, что ассоциативно связан и 

практико ориентирован на формирование элиты в биологических си-

стемах: создание новых сортов растений, пород животных и т.д. Сего-

дня, в век высоких электронных и цифровых технологий, этот меха-

низм распространяется на разработку систем направленного действия 

с применением искусственного интеллекта, экспертных систем и т.п. 

Как работает алгоритм? Искусственное создание вакансий путем 

устранения из элиты элементов с низким оценочным показателем, как 

инструмент повышения активности элитной группы обеспечивает не-

которую защиту элиты от деградации. Итерактивный характер про-

цесса «прополки», устранение на каждом шаге одного элемента по-

вышает качество элиты, случайно попавший на N-м шаге в элиту пре-

тендент с оценочным показателем хуже худшего будет удален на N+1 
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шаге. Проекция алгоритма «прополки» на социальные группы, воз-

можность управлять численностью и вакансиями в элитной группе, 

вносит некоторые коррективы в формальную модель: 

 

Wi=f(оpij, Ki, ouij, suij, psji, osijаi,ti) 

 

«Подводные камни»: если место в элитной группе определяется 

формальным оценочным показателем и некоторым комплексом «по-

лезных» свойств элемента сообщества (личностные качества, род-

ственные связи, преданность лидеру и т.п.), то устранение худшего 

становится проблематичным; возможен вариант «прополки наобо-

рот», устранение из элиты лучших; создание механизмов защиты от 

«прополки»:пожизненное сенаторство для экс-президентов (бельгий-

ские колонии Африки), палата лордов, состоящая из пожизненных 

пэров (Великобритания) и т.д.Очевидно, что качество элиты в данной 

модели определяется надежностью и эффективностью механизма 

устранения элементов, не обладающих заданными характеристика-

ми,то есть параметром f. 

Восьмой класс– это модели элитной группы, на процесс форми-

рования которой оказывают влияние бихевиоральные факторы. Ис-

следования эволюции теорий и практики создания элитных групп, 

проводимыесовместно с экспертами в сфере политологии (Вартумян, 

Шебзухова & Бондаренко, 2019; Карабущенко, Шебзухова & Вар-

тумян, 2009; Вартумян & Клименко, 2019; Шебзухова, Вартумян & 

Клименко, 2019), позволяют утверждать, что внешнее и внутреннее 

социокоммуникативное взаимодействие определяет качество элиты, 

вне зависимости от ее природы (техническая, технологическая, техно-

кратическая, научная и т.д.). Алгоритм формирования элитной груп-

пы, который позволяет учесть бихевиоральные факторы, прямые и 

обратные связи в паре «сообщество- элита» строится по принципу де-

легирования элементов из сообщества в элиту: 

 

Wi=f (оpij, Ki, ouij, suij, psji, osijаi,ti) 

 

Отсутствие процедуры сравнения, имеющей место в модели типа 

«претендент -рекомендатель» компенсируется тем, что в элиту деле-

гируется лучший из сообщества. Такой подход требует активности от 

сообщества, создания внутри сообщества некоторых резервных групп, 

которые становятся поставщиками для элиты. Это создает условия для 

«выращивания» элиты; в качестве примера: олимпийский резерв, 
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«Лидеры России». Если элита имеет ограниченное число мест, то со 

временем, независимо от способа выбывания, произойдет смена со-

става элитной группы. Несмотря на очевидные преимущества этой 

модели, она пока не находит широкого применения в формировании 

научной элиты страны: вне элитных групп научного сообщества нахо-

дятся активно действующие ученые, которые не отвечают отдельным 

формальным требованиям, статическая структура большинства науч-

ных элит не предусматривает расширения палитры методов формиро-

вания резерва. 

Рассмотренные формальные модели не исключают возможность 

классификации элитных групп по отношению к административно-

управленческим и властным структурам, по возрасту, территориаль-

ной и/или региональной принадлежности. 

ВЫВОДЫ 

Научная элита современного общества — это структура, внут-

ренние и внешние взаимосвязи которой оказывают существенное вли-

яние на процесс формирования и принятия решений в различных сфе-

рах современного общества. Определяя научную элиту, как социаль-

ную общность, имеющую определенный интеллектуальный потенци-

ал, имеет смысл в контексте исследования говорить о роли научной 

элиты в принятии важнейших стратегических решений в сфере управ-

ления экономическими, политическими, социальными и духовными 

процессами. Реализация механизмов управляемого взаимодействия 

научной элиты с элитными группами другого типа (военной, полити-

ческой, региональной и т.п.) и сообществом, формализация признаков 

отбора позволит влиять на процессы эволюции элитных групп и со-

здавать условия для предотвращения ее деградации.  

Теоретические исследования в сфере элитологии, в основе кото-

рых лежат методы формального и имитационного моделирования ме-

ханизмов формирования элитных групп как перспективное междис-

циплинарное научное направление открывает новые возможности для 

ученых-политологов. Интеграция методов математического модели-

рования в структуру исследований, основанных на методах теорети-

ческого познания и эмпирических методах сбора информации, расши-

рит палитру инструментальных средств политологических исследова-

ний, позволит определить степень влияния научной элиты на процес-

сы формирования гражданского общества, разработать алгоритмы 

эффективного прогнозирования политических процессов и явлений. 
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