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В статье раскрывается сущность структурных составляющих психологии элит: образователь-
но-просветительской, созидательно-преобразовательной, духовно-нравственной, культурно-эстети-
ческой, управленческой и социально-экономической. 

В основу формирования элитного качества личности гармонично включают-
ся такие характеристики, как уровень образования, профессионализм, лидерские 
качества, обращение к культуре и искусству, политическая грамотность, продук-
тивное творчество и др. 

Формирование элитного качества в человеке — это непрерывный процесс 
образования и самообразования личности. Это не только освоение общеизвестных 
схем научного и прикладного знания, но существенно больше: собственное виде-
ние любой проблемы через призму творческого потенциала личности и на основе 
развития общих и специальных способностей. 

Образование «должно не только обучать, но и выполнять еще одну немало-
важную функцию: производить отбор, т.е. выдвигать (выделено нами. — Н.К.) 
наиболее достойных для той или иной деятельности и одновременно отсеивать, 
закрывать дорогу, не имеющим задатков для нее» [6. С. 42—61]. Главная цель 
элитного образования — формирование в индивиде основ элитного сознания; за-
дачи — преодоление остатков массовой психологии, разрушение стереотипов 
мировоззрения родового сознания, пробуждение потребности к творческому са-
мосовершенствованию личности. 

Элитное образование приобретает весомое значение на современном этапе, 
в эпоху постиндустриализма. В информационном обществе особую роль игра-
ют инновационные способности элиты, умение неординарно мыслить и ориги-
нально подходить к решению проблем. 

Таким образом, неотъемлемой структурной составляющей психологии элит 
является творческая составляющая. Креативное отношение отражает поисково-
преобразовательную потребность личности, выражающуюся в преодолении сте-
реотипного поведения и мышления благодаря созданию новых знаний, образов, 
предметов и объектов реальности и совершенствованию качества действий ин-
дивида. Формируясь в процессе деятельности и соединяясь с ведущим мотивом, 
креативность закрепляется в структуре личности и проявляется как способность 
к созданию чего-то качественно нового, определяя индивидуальный стиль твор-
ческой деятельности. 

Ядром Я-концепции субъекта элиты является духовность. Духовно разви-
тая личность осуществляет адекватные поступки, несет ответственность за ре-
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зультаты своей деятельности, конгруэнтна и открыта опыту. «Духовность свя-
зана с уровнем развития личности и формирует мировоззренческий и духовно-
нравственный аспект Я-концепции. Система духовных потребностей может вы-
звать вслед за изменением внутреннего мира личности качественные изменения 
ее Я-концепции» [4. С. 123]. 

Духовность понимается как [4. С. 123—124]: 
— форма человеческого самосознания, самоидентификации (В.С. Барулин); 
— целостная динамическая система, включающая личностно-эмоциональ-

ные элементы, выступает в виде ценностно-смыслового стержня (Н.А. Коваль); 
— сущностное ядро человеческой личности (М.Ю. Колпакова, Т.А. Фло-

ренская); 
— принцип саморазвитии и самореализации (В.В. Знаков). 
А.С. Ахиезер рассматривает «духовную элиту» как особый тип социальной 

элиты — «социальную группу, стремящуюся, по крайней мере, в тенденции, 
творчески квалифицированно культивировать высшие ценности культуры, обоб-
щать опыт мировой истории, стимулировать взаимопроникновение высших дос-
тижений национальной и мировой культуры» [1. С. 162—163]. 

Сравнительно недавно в отечественной науке получило свое раскрытие по-
нятие нравственной элиты (А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко). К ней исследо-
ватели относят представителей старших поколений: мудрецов, старцев, талант-
ливых наставников, священнослужителей, ученых, писателей, художников, поэ-
тов и пр. Это, в первую очередь, люди, «которые достигли высокого уровня 
развития нравственных качеств и которые успешно проявляют их в сфере чело-
веческих отношений, в жизни реальных социальных групп, в человеческих со-
обществах» [2. С. 13]. Авторы выделяют ряд показателей успешной социальной 
адаптации для представителей данного типа элиты: 1) стойкость личности 
(в трудных жизненных ситуациях); 2) видение временной перспективы (широкий 
временной горизонт); 3) выбранный способ самоопределения (противостояние 
не проверенным временем принципам, ценностям, идеалам). 

Элитная личность включена в единое информационное, культурное прост-
ранство и занимает в нем экспертные позиции. Она выступает как субъект, а про-
изведение искусства — как объект его изучения. Психология массового человека 
напоминает «ситуацию дилетанта», где произведение искусства — это субъект, 
а личность — объект запрограммированного воздействия. Экспертная ситуация 
требует от личности «общения» и диалога с культурой. Элитное искусство требу-
ет выхода за пределы изображаемого, а само изображенное выполняет функцию 
схематичных построений, задающих направленность поиска. Личность на этом 
уровне становится активной и выступает как субъект, так как появляется потреб-
ность в порождении новых смыслов и семантических структур. Массовое искус-
ство содержит лишь «прямой текст» [5. С. 72—78]. 

Воздействие художественного произведения на личность, влияние на нее 
культурных ценностей способствуют появлению рефлексивных компонентов со-
знания. В процессе формирования элитности личность испытывает потребность 
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в разностороннем видении мира. Наличие альтернатив, иных точек зрения рас-
ширяет смысловую сферу и обеспечивает свободу творчества писательской ин-
дивидуальности. Искусство на высших (продуктивно-творческий) этапах своего 
бытия способствует «возвышению духа» и отчуждению от обыденности. 

Существует мнение, что «элитарная культура, ее высокий уровень, стано-
вится гарантом общей культурности массы, поскольку лишь в ней осуществля-
ются процессы творчества и созидания новых художественных и культурных 
ценностей. Эти ценности опосредованно влияют на общий культурный климат 
и исподволь, неосознанно, проникают в потаенные клеточки обыденного созна-
ния» [7. С. 256]. 

Еще одной структурной составляющей психологии элит является управлен-
ческая. Только лидер, мотивированный на преобразование окружающего мира, 
на взращивание в себе лучших человеческих качеств, который своим примером 
и авторитетом станет стимулировать общество к развитию и совершенствованию, 
нацеленный на созидание и уважение всего живого на Земле, может считаться 
элитной личностью. «Эффективное лидерство» строится на способности личности 
создать вокруг себя благоприятную трудовую и творческую атмосферу, в кото-
рой подчиненные чувствуют себя комфортно. Лидер такого типа — интеллекту-
ально развитая личность, обладающая широким кругозором, харизматичностью, 
авторитетом. 

В отечественной психологии поддерживается мнение, что лидер выдвига-
ется группой на каких-либо условиях. Определенные члены группы поддержки 
находятся одновременно в отношениях соперничества или конкуренции за по-
зиции в лидировании. Следовательно, лидер вынужден считаться не только 
с противоположной стороной противоборства, но и с тем, как он будет воспри-
нят в своей собственной среде, насколько прочна его поддержка среди его соб-
ственных сторонников и единомышленников [3. С. 87]. Основными факторами 
сплоченности группы вокруг ее лидера становятся его престиж, богатство, сте-
пень власти и достоинство. 

Таким образом, можно выделить ряд структурных составляющих психоло-
гии элит: образовательно-просветительскую, созидательно-преобразовательную, 
духовно-нравственную, культурно-эстетическую, управленческую и социально-
экономическую. 

Образовательно-просветительская составляющая отражает необходимость 
постоянного совершенствования системы образования; доминирования творче-
ского подхода в процессе обучения; преобладания развивающей функции; стиму-
ляции навыков исследовательского поведения; приоритетности принципа много-
образия знаний и опыта; актуализации лидерских и коммуникативных способ-
ностей. 

Созидательно-преобразовательная составляющая выявляет поисково-пре-
образовательную потребность личности, выражающуюся в преодолении стере-
отипного поведения и мышления благодаря созданию новых знаний, образов, 
предметов и объектов реальности, а также раскрывает внутреннюю мотивиро-



Карабущенко Н.Б. Структурные составляющие психологии элит 

 25 

ванность и творческую направленность личности, способной достичь высшего 
уровня выполнения деятельности, при этом самосовершенствуясь. 

Духовно-нравственная составляющая раскрывает высокий уровень развития 
мировоззренческого и духовно-нравственного аспектов Я-концепции личности; 
ценностно-смысловую, идеально представленную, нормативную, гуманистиче-
скую сущность элитности; специфику культивирования, обобщения и транслиро-
вания мировых (национальных) культурных ценностей и нравственных идеалов; 
необходимость социального «конструирования трансцендентного субъекта». 

Культурно-эстетическая составляющая отражает сущность и характер воз-
действия художественных и культурных ценностей на общественное сознание, 
культурный климат, мировоззрение личности; предназначение искусства (фило-
софско-эстетические и духовные основы воспитания личности, трасцендент-
ность — выход за рамки своего времени в «человеческую вечность»; способствует 
обретению жизненного смысла, воздействует на эмоционально-волевую, потреб-
ностно-мотивационную и познавательную сферы личности и пр.); формирования 
внутреннего мира человека (ценности, проблемы, переживания, психодинамика); 
нахождения субъекта в «ситуации эксперта» по отношению к различным произ-
ведениям искусства, культурному наследию, научным достижениям. 

Управленческая составляющая раскрывает потребность личности преобра-
зовывать окружающий мир, в способности развития и совершенствования лидер-
ских качеств, в приобретенном годами авторитете, в способности влиять на об-
щественные процессы и исторические события, в направленности на созидание 
и уважение всего живого на земле и др. 

Социально-экономическая составляющая отражает такие признаки психоло-
гии элит, как богатство (накопление материальных благ, расширение пространст-
ва влияния личности), власть (высокий социальный статус, отнесенность к опре-
деленному элитарному сообществу), престиж (авторитетность, влиятельность, 
популярность, сила личности), достоинство (уважение и самоуважение, профес-
сионализм, признание и пр.). 
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