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АННОТАЦИЯ:

Социальная мобильность является неотъемлемым социальным процессом, естественным образом
проявляющимся в ходе общественно-политического развития.Одиниз основателей концепта «много-
мерной мобильности» П. А. Сорокин справедливо отмечал, что в современном обществе переме-
щения индивидуального и социального объекта или ценности, составляющие сущность процесса
мобильности, находятся во взаимосвязи и охватывают различные сферы жизни общества. Не яв-
ляется здесь исключением и политическая подсистема общества и действующие в её границах сег-
менты, в том числе политическая элита. Поступательное, стабильное и инновационное развитие
современного общества невозможно без обновления его подсистем, прежде всего, политической,
что, в свою очередь, напрямую зависит от обновления состава политической элиты, прихода в него
новых политиков. В этой связи в статье автор останавливается, прежде всего, на определении и ана-
лизе базовых особенностей мобильности политической элиты. При этом отмечается, что в ряде ис-
следований, вышедших в последние годы, элитная мобильность рассматривалась как тип, близкий
к политической циркуляции, или перегруппировке состава правящей элиты. Однако, по мнению
автора, процесс мобильности политической элиты нельзя сводить только к разновидности полити-
ческой циркуляции. Мобильность политической элиты – процесс трансформации кадрового по-
тенциала элиты, одна из форм социальной и политической мобильности, имеющая как поступа-
тельные, так и транзитивные разновидности, способствующие пополнению состава элиты новыми
политическими акторами, изменяющими свои позиции. Этот процесс близок к циркуляции, но не
является ни сменой элит и, вместе с тем, не приводит и к системному обновлению элиты. В обыч-
ных условиях он свидетельствует об определенной модификации политической элиты (примени-
тельно к правящей элитной группе) и отчасти спонтанно-объективному преобразованию (относи-
тельно неправящей, контрэлиты). Рассмотрение особенностей и форм мобильности политической
элиты автор основывает на анализе биографий 685 представителей политической элиты, включаю-
щей как членов правящей элитной группы (руководителей исполнительной, законодательной и су-
дебной власти федерального уровня), так и контрэлиты (лидеров и руководства ведущих политиче-
ских партий, общественных движений и организаций).

Результаты проведенного автором анализа биографий 685 представителей политической элиты
позволили определить и дать характеристику таким формам элитной политической мобильности,
как линейно-традиционная и переходная (лиминальная), включающимформы, выделяемые по кри-
териям уровней, форм проявления и сфер деятельности.
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ный, лиминальный.
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■ ВВЕДЕНИЕ
Стабильное и поступательное развитие совре-
менного общества невозможно представить без
процессов естественного обновления его базо-
вых сегментов и, прежде всего, социальной мо-
бильности. Один из творцов отечественной и
западной социологии П.А. Сорокин, который,
по сути, ввел в научный оборот данную катего-
рию, как известно, отстаивал принципы кон-
цепта «многомерной мобильности» отмечая,
что в современном обществе перемещения ин-
дивидуального и социального объекта или цен-
ности, составляющие сущность процесса мо-
бильности, находятся во взаимосвязи и охваты-
вают различные сферы жизни общества. Наря-
ду с анализом самого концепта социальной мо-
бильности ученый выделял и анализировал та-
кие её разновидности, как горизонтальную, не
связанную с существеннымизменением статус-
ных признаков индивида и социальных групп,
так и вертикальную, приводящую к значитель-
ной модификации данных признаков и имею-
щую две разновидности: восходящую и нисхо-
дящую [1, с. 119-120].

В дальнейшем разработанный П.А. Соро-
киным концепт «многомерной мобильности»
оказался в центре научных дискуссий. Целый
ряд авторов во многом продолжили исследова-
тельскую линию ученого, дополнив и углубив
её. Так, С.М. Липсет и Р. Бендикс также опреде-
ляли социальную мобильность как определен-
ную совокупность процессов, с помощью кото-
рых индивиды перемещаются между статусны-
ми позициями внутри социальной системы [2].
Ряд исследователей, в частности британский со-
циологМ. Севейдж, вообще весьма критически
восприняли сам концепт мобильности, видя в
нем некоторую «политическую арифметику» с
историческимфокусом [3, p. 889]. Однако в сво-
ем большинстве многие западные и затем оте-
чественные исследователи рассматривали осо-
бенности мобильности в различных сферах и
применительно к отдельным группам. Благода-
ря использованию математического аппарата
исследователям удалось определить и дать ха-
рактеристику таким типам мобильности, как
структурная, проявляющаяся в виде социаль-
ных переходов, вызванных меняющейся струк-
турой экономики; и базовая, подразумеваю-
щая нормативное регулирование мобильности,
фиксирующее на определенном уровне прони-

цаемость социальныхперегородок [4, с. 23]. В до-
статочно фундаментальной монографии бри-
танского социолога Джона Урри «Мобильно-
сти» процесс мобильности рассматривается как
глобальное движение, связанное с перемещени-
ем различных индивидов и групп людей с од-
них социальных позиций на другие. Однако за-
слугойученогобылоне толькорассмотрение гло-
бального перемещения индивидов и групп, но
и идей, информации и даже рисков [5, с. 67-89].
Именно в таком контексте, с одной стороны,
как интеграции процессов базовой и струк-
турной мобильности, а с другой, как перехода
индивида из одного класса в другой, социаль-
ная мобильность была представлена в исследо-
ваниях Дж. Голдторпа. Отстаиваемые Дж. Гол-
дторпом принципы анализа мобильности стали
в дальнейшем справедливоподвергаться крити-
ке рядом исследователей, в частности Дж. Пей-
ном, который предлагал возвратиться к неко-
торым идеям, высказанным ещё П.А. Сороки-
ным, и рассматриватьмобильностьшире, вклю-
чая в научный анализ такие важные направле-
ния, как изучение особенностей мобильности
правящего класса, выражающегося в т.н. «цир-
куляции элит», и анализ социальных переме-
щений индивидов по социальной лестнице,
проявляющиеся в условиях трансформации со-
циальной реальности [6, p. 289].

Отмечая заслуги западных исследователей,
нельзя не сказать и о разработках отечествен-
ных социологов и политологов, специализиру-
ющихся в данном направлении. При этом, хотя
самих работ именно по проблематике элитной
мобильности не так много, но достаточно ши-
роко разрабатывались проблемы элитного ре-
крутирования [7-14] и элитного трафика, вклю-
чающего в себя такие этапы, как инкорпора-
цию, ротацию и экскорпорацию [7]. Как пред-
ставляется, данные категории действительно
соприкасаются с рассматриваемой проблемой,
однако, на наш взгляд, не являются идентич-
ными и достаточно близкими. Процесс рекру-
тирования традиционно обозначает формиро-
вание правящих элитных групп, изменение их
состава за счет прихода в них новых политиче-
ских деятелей, либо особый механизм отбора
на руководящие должности в государстве, ин-
ститутахиорганизацияхновыхкадров [15, с. 340].
Если говорить об элитном трафике, то, как спра-
ведливоотмечаетО.В. Крыштановская, он вклю-
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чает в себя такие процессы, как: инкорпора-
цию, или вхождение элиту политических дея-
телей, ротацию, или перемещение кадров вну-
три политической системы, а также экскорпо-
рацию, или выход из элиты. Поскольку саму
элиту О.В. Крыштановская трактует, прежде
всего, как особый правящий слой общества, то
данные процессы затрагивают именно данные
прослойки. Как представляется, поскольку по-
литическая элита является достаточно неодно-
роднымслоемобщества, включающимкакпред-
ставителей правящей элиты, так и различные
сегменты контрэлиты, то элитный трафик в
такой трактовке несколько сужает понимание
элитной мобильности. Также не совсем подхо-
дит для этого и определение рекрутирования
какоднонаправленногопроцесса,имеющегосво-
ей целью приход в элиту новых кадров. В этой
связи можно говорить, что используемое неко-
торыми авторами (в частности, Дж. Пейном)
понятие «циркуляции» нуждается в более по-
дробном сопоставительном анализе, не имея
таких привязок к определенным элитным сло-
ям и неся более нейтральный характер. В на-
стоящем исследовании автору более близка по-
зиция Дж. Урри, исходя из чего социальная мо-
бильность рассматривается как изменения, свя-
занные с перемещением индивидов и социаль-
ных групп с одних социальных позиций на дру-
гие. Они действительно приобретают разнооб-
разныеформы, затрагиваяисферуполитикивце-
лом, и элитную мобильность в частности. В на-
учной литературе авторы (здесь можно вспо-
мнить уже упоминаемых выше С.М. Липсета и
Р. Бендикса [2]) выделяли различные факторы,
детерминирующие процессы социальной мо-
бильности, среди которых назывались право-
вые, связанные с отменой сословных и иных
привилегий, принятием конституций, закреп-
ляющих равенство всех перед законом и т.д.;
экономические, детерминируемые экономиче-
ским ростом и прогрессом; культурно-образо-
вательные, проявляющиеся в развитии систе-
мы образования и связанным с этим ростом
возможностей дляпродвиженияразличных сло-
ев и групп на разные уровни социальной иерар-
хии. Применительно к российскому социуму
можно, как думается, обратить внимание на
цивилизационный фактор и связанный с этим
тип мобилизационного развития (описанный
в работах А.Г. Фонотова), возникший в резуль-

тате влияния внешних, экстремальных условий
и характеризующийся доминированием власт-
ных институтов, низкой социальной активно-
стью населения, отсутствием зачастую воз-
можностей для открытого и многопланового
социального контроля заформированиемприн-
ципов отбора в элитные группы, который, без
сомнения, оказал воздействие как на процесс
социальной мобильности в целом, так и про-
цесс элитной мобильности, приведя к закреп-
лению т.н. особого синтетического типа мо-
бильности, основанного на учете особых инте-
гральных показателей: применительно к пра-
вящей элите – внешних формальных индика-
торов, прежде всего, административно-полити-
ческого опыта, стажа, карьерных достижений,
а к контрэлите – профессионально-личност-
ных показателей, элитных достижений, уме-
ний выгодно представить свой элитный капи-
тал. Более подробно об этом будет говориться
в разделе, посвященном мобильности элиты.

■ ЦИРКУЛЯЦИЯ И МОБИЛЬНОСТЬ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ
Но прежде чем говорить об особенностях и
формах процесса элитной мобильности, отме-
тим, что фактически один из известных запад-
ных ученых, изучавших данную проблему,
Дж. Пейн, как представляется, возвратился к
достаточно важной идее, напрямую связанной
с рассматриваемой проблемой мобильности
политической элиты, высказанной в начале ве-
ка известным итальянским мыслителем В. Па-
рето, рассматривавшим применительно к эли-
те процесс циркуляции как особый процесс и
явление, существенное для сохранения равно-
весия двух групп – элиты (класса избранных) и
неэлиты (класса остальных) [16, с. 310-311].

Анализ циркуляции применительно к рас-
смотрению процесса обновления элитного со-
става был воспринят уже в современной соци-
ологии политики и политологии рядом иссле-
дователей. При этом Г.К. Ашин справедливо
считал, что В. Парето очень узко рассматривал
процесс циркуляции элит, сводя его только к
психофизиологическим изменениям в самих
элитах и массах, что исключает возможности
учета прогресса [17, с. 41]. В.П. Мохов, начав
свой анализ циркуляции с критического разбо-
ра ряда классических и современных теорий
(в том числе, и концепции В. Парето), рассмат-
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ривает циркуляцию как процесс, интегрирую-
щий две формы: социальную и политическую
[18, с. 13]. При этом социальная циркуляция рас-
сматривается им как процесс смены (замены)
социального субстрата элиты, который суще-
ственномодифицируется под воздействиемраз-
личных факторов. В результате, смена элит –
довольно редкий процесс, заключающийся в
смене сформировавшихся исторически типов
элит у власти, который включает в себя и изме-
нение бассейна рекрутирования правящей эли-
ты, и изменение структуры правящей элиты,
её функций и «формулы» элитного правления
[18, с. 13]. Феномен обновления состава элит, как
считает ученый, предстает как сложный и мно-
гоплановый процесс, включающий и динамич-
ную перегруппировку отдельных субэлитных
групп, что выражается, в том числе, и в обнов-
лении персонального состава элиты, формиро-
вании в её подгруппах новых социальных прак-
тик,приобретающихвцеломрядеслучаевотдель-
ныемаргинальные характеристики. Тем самым,
политическая циркуляция не приводит к суще-
ственным изменениям институтов власти, ти-
паироли элитныхи субэлитных групп [18, с. 13].

Все выше отмеченные подходы, на наш вз-
гляд, имея ряд достоинств, нуждаются все же в
дополнении и существенной корректировке.
Процесс мобильности политической элиты не-
льзя сводить только к разновидности полити-
ческой циркуляции. Мобильность политиче-
ской элиты – процесс трансформации кадро-
вого потенциала элиты, одна из форм социаль-
ной и политической мобильности, имеющая
как поступательные, так и транзитивные (пере-
ходные) разновидности, способствующие по-
полнению состава элиты новыми политиче-
скими акторами, изменяющими свои позиции.
Этот процесс близок к циркуляции, но не яв-
ляется в современных отечественных услови-
ях, на наш взгляд, ни сменой элит, ни, вместе с
тем, не приводит и к системному обновлению
элиты. В обычных условиях он свидетельству-
ет об определенной модификации политиче-
ской элиты (применительно к правящей элит-
ной группе) и отчасти спонтанно-объективно-
му преобразованию относительно неправя-
щей (контрэлиты).

Очень часто в присутствующих исследова-
ниях по элитной проблематике говорят в це-
лом об элите, отождествляя её только с правя-

щей элитой. В этой связи выделяются и неко-
торые особенности элитной мобильности в
целом. В частности, О.В. Крыштановская спра-
ведливо отмечает, что в целом для элиты при-
сущи такие особенности элитной мобильно-
сти, как более высокий уровень конкуренции
кандидатов на элитные позиции, неопределен-
ность требований, предъявляемых к ним, зна-
чительный уровень регламентации (прежде
всего, внутригрупповыми нормами) и плани-
рования, наделение индивида первичным по-
литическим капиталом [7, с. 138-139]. Но, если
относительно конкуренциикандидатов, неопре-
деленности требований, подчиненности вну-
тригрупповым требованиям, особых сомнений
нет, то относительно регламентации можно
сказать, что она в большей степени проявляет-
ся именно в правящей элитной группе.

■ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА:
ПОДХОДЫ И ОЦЕНКИ
В этой связи для более точного определения
особенностей политической элиты необходи-
мо уточнить и сам концепт политической эли-
ты. Действительно, на сегодня базовыми мето-
дологическими подходами в изучении элит в
социологии политики являются позиционный
(институциональный, формальный) и ценност-
ный (меритократический). Их дополняют ме-
тоды изучения элитных групп – репутацион-
ный и решенческий, которые также имеют
свои достоинства и недостатки. При этом ре-
путационный подход связан с представления-
ми экспертного сообщества о составе элиты и
её базовых характеристиках, которые напря-
мую зависят от уровня информированности
экспертов. Субъективность решенческого ме-
тода связана также с оценками экспертов,
определяющих степень приближенности того
или иного представителя элиты к принятию
властных решений. В целом, базовые недостат-
ки данных подходов, помимо отмеченных вы-
ше, заключаются в том, что политическая эли-
та сводится фактически только к относительно
узкой прослойке лиц, представленных в инсти-
тутах власти и управления. Именно это и ста-
новится в последние годы определенным кам-
нем преткновения в самом признании научно-
го статуса категории «элита» [19, с. 252].

Институциональный, формальный и цен-
ностный (меритократический) подходы, в от-
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личие от описанных выше, имеют более значи-
тельную историю существования, но также не
лишены как достоинств, так и недостатков.

Первый, позиционный (институциональ-
ный, формальный) подход в социологии начал
свое формирования благодаря работам пред-
ставителей т.н. «макиавеллистической»школы.
Здесь, прежде всего, следует отметить Г. Моска
[19, с. 252]. В работах ученого проводится
мысль о том, что во всех обществах формиру-
ются и существуют два класса – класс правя-
щих, всегда менее многочисленный и органи-
зационно сплоченный, лучше подготовленный
к решениюуправленческих задач, и класс управ-
ляемых, более многочисленный, но не спло-
ченный и лишенный необходимых качеств для
того, чтобы стать элитой [20, с. 187]. Действи-
тельно, трудно отрицать, что правящий класс
выступает сегодня составной частью полити-
ческой элиты. Это характерно для любого об-
щества, в том числе и российского, относяще-
гося к особому мобилизационному типу раз-
вития (описанному в работах А.Г. Фонотова),
возникшему в результате влияния внешних,
экстремальных условий и характеризующегося
доминированием властных институтов, низкой
социальной активностьюнаселения, отсутствия
тех сил, которые могли составить альтернативу
правящей элите, приводящих к занятиюпослед-
ней ведущих позиций в обществе [21, с. 46-47].
При этом сами характеристики общества во
многом детерминировали и облик самой эли-
ты [19, с. 252].

Анализ элиты только с позиций статусно-
профессиональных признаков вызывал заслу-
женную критику у представителей целого ряда
школ и направлений гуманитарного и социаль-
ного знания [22, с. 22-23; 23, с. 41-42]. Можно
согласиться с английским социологомДж. Ско-
том, что если видеть в элите группу, находящу-
юся на вершине социальной и политической
иерархии, тогда её определение и анализ элит
будут тривиальны [24, p. xiii]. В этой связи ан-
типодом позиционного подхода выступает цен-
ностный (меритократический) подход, предста-
вителикоторого виделив элите сообществонаи-
более интеллектуальных и высокоморальных
личностей, основной задачей которых должно
выступать служение интересам общества.
Здесьможно вспомнить отстаиваемыеН.А. Бер-
дяевым [25, с. 553-555] пять онтологических

принципов, в том числе аристократизм, свобо-
ду, личность, и выделяемые П.А. Сорокиным в
качестве базовых черт элиты, такие как высо-
кий интеллект, предприимчивый характер, кре-
ативность [1, с. 282-283].

Как думается, отчасти идеи представителей
и позиционного, и ценностного подходов име-
ют под собой определенные основания, но не
всегда приемлемы сегодня в силу присущих им
крайностей суждений. Применительно к пози-
ционному подходу – это стремление соотно-
сить элиту только с представителями правя-
щих слоев. Однако, как отмечал в своих рабо-
тах ещё В. Парето, в элите присутствует наряду
с правящим слоем и слой контрэлиты. При
этом даже в правящей элите существенно воз-
растает сегодня прослойка интеллигенции. Во
втором случае – ориентация на нормативист-
ские оценки, которые хотя и важны, но далеки
от объективно-научной, нейтральной и крити-
ческой оценки элиты в целом и политической
элиты в частности. Учитывая это, необходим,
на наш взгляд, интегральный подход, рассмат-
ривающий политическую элиту как единство
ряда уровней и сегментов, в том числе правя-
щего и оппозиционного, контрэлиты.

■ МОБИЛЬНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЭЛИТЫ: ФОРМЫ, ЭТАПЫ И ПРАКТИКИ
Будучи группой, активно участвующей в поли-
тической жизни общества и стремящейся ока-
зывать определяющее воздействие на его раз-
витие, элита, конечно, должна быстро реаги-
ровать на различные общественные измене-
ния. Именно поэтому для неё важна постоян-
ная ротация состава, осуществляющаяся в хо-
де процесса мобильности. Как уже отмечалось
выше, данный процесс – процесс трансформа-
ции кадрового потенциала элиты, представ-
ляющий одну из форм социальной и политиче-
ской мобильности, имеющую как поступатель-
ные, так и транзитивные (переходные) разно-
видности, способствующие пополнению со-
става элиты новыми политическими актора-
ми, изменяющими свои позиции. Для опреде-
ления и характеристики особенностей, форм и
практик процесса мобильности политической
элиты автором проведен анализ 685 биогра-
фий представителей политической элиты фе-
дерального уровня (98% от общего её числа),
включая анализ биографий Президента, руко-
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водства Администрации Президента, Предсе-
дателя Правительства РФ, министров, депута-
тов палат Федерального Собрания РФ, а также
лидеров ведущих политических партий и об-
щественно-политических организаций. Преж-
де всего, при анализе биографий учитывались:
стаж политической и административно-поли-
тической работы, этапы карьерного роста, вре-
менные рамки перемещений и пребываний по-
литиков на определенных статусных позициях
как в рамкахполитическихинститутов (дляпра-
вящей элиты), так и общественно-политиче-
ских организаций и движений (для контрэли-
ты), а также базовые показатели профессио-
нально-личностного потенциала (в том числе,
образовательные, профессиональные (опыт и
навыки деятельности), иные элитные достиже-
ния (для контрэлиты – показатели в ряде смеж-
ных областей, из которых приходили данные
политики – научные, военные).

Проведенный анализ позволяет говорить,
что в современном российском обществе ста-
ли постепенно институциализироваться но-
вые практики элитной мобильности, ставшей
более открытой, вследствие чего появилась воз-
можность прихода в неё новых социальных
слоев и групп, между которыми теперь не на-
блюдается столь явное противоборство.

В современной элите постепенно утвержда-
ются новыеформымобильности, прежде всего,
такие как линейно-традиционная и переход-
ная (лиминальная), включающие разновидно-
сти, выделяемые по критериям уровней, форм
проявления и сфер деятельности. Линейно-
традиционный тип мобильности характерен, в
первую очередь, для политиков, у которых не
было резких переходов из одной сферы дея-
тельности в другую, а также для тех, кто в рам-
ках одних политических институтов либо об-
щественно-политических организаций посте-
пенно совершал политическое восхождение
(в частности, работая в рамках политических
партий консультантами либо помощниками
лидеров, затем постепенно переходил в штат
работников законодательных органов власти и
затем становился депутатом). Как правило, в
данном случае сохранялась некоторая преем-
ственность в развитии элиты, поскольку опре-
деляющим здесь было влияние таких показате-
лей, как административно-политический опыт,
стаж работы, этапы карьерного пути, что на-

прямую связано с влиянием политических ин-
ститутов, в рамках которых концентрирова-
лась, прежде всего, правящая элита. Данная
форма в своем интегрированном виде претво-
рилась в той части политической элиты, кото-
рая напрямую связана с исполнительной вла-
стью. Но и здесь стали наблюдаться изменения
(по сравнению с прежней советской номенкла-
турной системой). Так, не учитывались все
передвижения по всем ступеням т.н. админи-
стративно-политической лестницы. В целомря-
де случаев некоторые политики сразу занима-
ли ведущие позиции, не имея значительного
политического опыта и стажа, как это было с
бывшим губернатором и председателем Пра-
вительства Кировской области (2009-2016 гг.)
Н.Ю. Белых. В ряде случаев, что не было ти-
пично для прежней советской номенклатуры,
важное значение играли родственные связи,
как это было с нынешним главой Чеченской
Республики Рамзаном Кадыровым или быв-
шим главой Дагестана Магомедсаламом Маго-
медовичем Магомедовым.

Проведенное исследование показало, что
традиционная форма мобильности характерна
в целом для 52,1% представителей современ-
ной политической элиты. Однако для различ-
ных элитных групп данный показатель прояв-
ляет себя достаточно вариативно. Так, в сег-
менте, представляющем депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сии, доля политиков с традиционной формой
мобильности составляет 35,5%. У сенаторов она
равняется 31,5%. У части политической элиты,
представляющих Администрацию Президен-
та, – 47,2%. Наибольший показатель представ-
ленности данной формы у той части правящей
политической элиты, которая олицетворяет
Правительство РФ. Он равняется 90,3%¹.

Вторая форма – переходная (условно её
можно определить и как лиминальную) – для
47,6% элитных деятелей (по результатам ав-
торского исследования биографий представи-
телей элиты)². Она также несколько вариатив-

¹ Подсчитано автором на основании биографий,
представленных в: Правительство России. [Сайт]. URL:
http://www.kremlin.ru (дата обращения: 15.05.2022); Госу-
дарственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации. [Сайт]. URL: http://www.kremlin.ru (дата об-
ращения: 15.05.2022); Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации [Сайт]. URL: http://
www.council.gov.ru (дата обращения: 15.05.2022).

² Там же.



Покатов Д.В.

11

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2022 · № 5 (78)

на у представителей различных элитных под-
групп. Так, в той подгруппе политической эли-
ты, которая представляет депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сии, она увеличивается до 64,8%. У части элиты
законодательной власти, представляющей Со-
вет Федерации, она возрастает до 68,4%. В про-
слойке политиков, представляющих Админи-
страцию Президента РФ, она составляет толь-
ко 44,4%, а у членов Правительства РФ сокра-
щается до 12,9%. В целом, полученные данные
отчасти подтверждает исследование, прове-
денное группой санкт-петербургских ученых
применительно к отдельным регионам России.
При этом авторы приходят к достаточно ин-
тересным выводам о том, что в среде выходцев
из экономической элиты, которая в последние
годы продолжает сохранять свои позиции в
составе правящей элиты, преобладающим ти-
пом карьеры будет выступать постепенный
профессиональный тип. У представителей по-
литической (и особенно административной)
элиты – социальный, связанный с постоянной
сменой сфер деятельности [9, с. 43-44].

Переходная (лиминальная) форма достаточ-
но многопланова, характеризируется иногда
достаточно резкими, в целом ряде случаев спон-
танными восхождениями, лишенными линей-
ной постепенности, и включает разновидно-
сти, которые можно типологизировать по це-
лому ряду оснований. Данная форма формиро-
валась уже не только под влиянием формаль-
ных, а зачастую и неформальных показателей,
в том числе, профессионально-личностных ин-
дикаторов, элитных достижений, умений вы-
годно представить свой элитный капитал. За-
частую здесь влияние оказывали уже не только
институты и структуры, в которых концен-
трировалась правящая элита, а также полити-
ческие партии и общественные движения, во-
бравшие в себя видных представителей контр-
элиты. Иногда они становились важным свое-
образным трамплином для переходов полити-
ков с одного уровня на другой, как это было с
некоторыми представителями оппозиционных
партий и движений: А.Е. Клочковым (КПРФ),
ставшим в 2018 г. губернаторомОрловской об-
ласти, В.О. Коноваловым, занявшим в 2018 г.
пост главыХакассии, А.Ю. Русских, избранным
в 2021 г. губернатором Ульяновской области,
М.В. Дегтяревым (ЛДПР), ставшим в 2021 г. гу-

бернатором Хабаровского края, и др. В рамках
данной формы, прежде всего, одним из рас-
пространенных является уровневый критерий.
Вертикальный (уровневый) тип мобильности
достаточно характерен для современной поли-
тической элиты и проявляется в переходе либо
отдельных её представителей, либо субэлитных
прослоек с одного уровня на другой, в частно-
сти, из федеральной элиты в региональную, и
наоборот. Так, нынешний заместитель Предсе-
дателя Государственной Думы VIII созыва (от
партии «Единая Россия») А.В. Гордеев в разные
годы представлял различные уровни полити-
ческой элиты. С 1999 по 2009 г. являлся мини-
стром сельского хозяйства РФ, с 2009 по 2017 г.
был губернатором Воронежской области, за-
тем – полномочнымпредставителемПрезиден-
та в Центральном федеральном округе. С 2018
по 2020 г. он занимал пост заместителя Предсе-
дателяПравительства РФ и в 2021 г. был избран
депутатом Государственной Думы РФ. Доста-
точно известный российский политик С.П. Го-
рячева также представляла в разные годы раз-
личные уровня элиты. В 1986-1990 гг. она зани-
мала должность прокурора отдела общего над-
зора прокуратуры Приморского края. В марте
1990г.былаизбрананароднымдепутатомРСФСР.
На I съезде народных депутатов РСФСР стала
заместителемПредседателя Верховного Совета
по предложению Б.Н. Ельцина. С осени 1991 г.
по 1995 г. опять вернулась во Владивосток, где
работала в должности заместителя прокурора
города. С 1995 г. вновь стала депутатом, теперь
Государственной ДумыРоссийскойФедерации,
сначала от КПРФ, затем – от партии «Спра-
ведливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь»
(после корректировкиназвания–партия«Спра-
ведливая Россия»). В сентябре 2014 г. наделена
полномочиями члена Совета Федерации от ад-
министрации Приморского края. В настоящее
время является первым заместителем председа-
теля Комитета Совета Федерации по регламен-
ту и организации парламентской деятельно-
сти. Одним из характерных примеров верти-
кального (уровневого) типа мобильности вы-
ступает и карьерный путь Председателя Госу-
дарственной Думы Российской Федерации VII
и VIII созывов В.В. Володина. С 1986 по 1990 г.
он был на преподавательской работе. В 1990 г.
был избран депутатом Саратовского городско-
го Совета, затем, в 1992 г. становится замести-
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телем главы администрации г. Саратова, и в
1994 г. – депутатом и заместителем председате-
ля Саратовской областной Думы. Однако затем
возвращается в сферу науки, став проректором
в Поволжском кадровом центре (до 1996 г.,
когда становится вице-губернатором Саратов-
ской области). С 1999 г. политик возвращается
на федеральный уровень, где последовательно
прошел путь от депутата Государственной Ду-
мы РФ до заместителя руководителя Админи-
страции Президента РФ и, затем, депутата и
Председателя Государственной Думы.

Наряду с вертикальным (уровневым) типом
мобильности закрепляется и вторая, горизон-
тальная форма, при которой политические де-
ятели переходят из одной группы в другую, ли-
бо осуществляют внутриэлитные переходы.
Если посмотреть на отдельные группы элиты,
можно обнаружить весьма различную динами-
ку элитноймобильности.Так,мобильность элит-
ных групп, действующих в институтах испол-
нительной власти, значительно менее динамич-
на (о чем уже говорилось выше), чем у парла-
ментской элиты. В настоящее время практиче-
ски наполовину обновился состав депутатско-
го корпуса. В новом составе Государственной
Думы добавились депутаты от новойфракции –
политической партии «Новые люди» (15 депу-
татов). Однако во всей политической элите, ис-
ходя из результатов проведенного автором ана-
лиза биографий, 15,7% политиков имели стаж
работы во властных структурах – от 1 до 5 лет,
20% – свыше 10 лет, 18,9% – свыше 15 лет, свы-
ше 20 лет – 14,8%. Достаточно близки к данным
результатам и региональные показатели. Так,
если обратиться к одному из типичных для Рос-
сии по 26 показателям региону, как Саратов-
ская область, то стаж до 5 лет имели 18,4%поли-
тиков, от 5 до 10 лет – 23%, от 10 до 15 лет – 26%,
от 15 до 20 лет – 12,3%, свыше 20 лет – 7,6%³.

Данная форма, исходя из форм проявления,
может быть достаточно длительной либо, нао-
борот, скачкообразной и краткосрочной. Так,
у депутата Государственной Думы 7 созыва и
члена Совета Федерации РФ, представителя за-
конодательного органа власти от Пермского
края И.Н. Шубина в течение всей своей карье-

ры, начиная с 80-х гг. XX в. каждые 5-6 лет на-
чинался новый этап политической карьеры.Он
прошел путь от депутата Дзержинского рай-
онного Совета народных депутатов г. Перми,
главы Дзержинского района г. Перми, замести-
теля губернатора Пермского края до депутата
Государственной Думы, а затем и члена Совета
Федерации ФС РФ. Примером достаточно дли-
тельного политического пути со многими эта-
пами является карьера бывшего Председателя
Совета Министров СССР Н.И. Рыжкова. Он
начал свой трудовой путь на заводе Уралмаш»,
где в 1970 г. стал сначала директором, а в следу-
ющем, 1971 г. – генеральным директором заво-
да. Четыре года, с 1975 по 1979 г., Н.И. Рыжков
работал первым заместителем министра тяже-
лого и транспортного машиностроения СССР,
а затем, до 1982 года – заместителем Председа-
теля Госплана СССР. С ноября 1982 г. по ок-
тябрь 1985 г. являлся секретарем ЦК КПСС, а
затем – членом Политбюро ЦК КПСС и Пред-
седателем Совета Министров СССР. В Россий-
ской Федерации Н.И. Рыжков становится в
1995 г. депутатом Государственной Думы, а в
2003 г. – членом Совета Федерации ФС РФ от
администрации Белгородской области. Доста-
точно характерным и длительным является и
карьерный путь другого известного обще-
ственного деятеля, космонавта В.В. Терешко-
вой. Хотя, в отличие от Н.И. Рыжкова, она не
была профессиональнымполитиком, тем неме-
нее, ещё в 1966 г. становится депутатом Вер-
ховного Совета СССР, а в 1974 г. – членом его
Президиума. В 1968-1987 гг. возглавляла Коми-
тет советскихженщин. В период с 1987 по 1992 г.
она возглавляла Президиум такой крупной об-
щественно-политической организации, какСо-
юз советских обществ дружбыикультурной свя-
зи с зарубежными странами (ССОД). С 1989
по 1992 г. являлась также народным депутатом
СССР от ССОД и общества «Родина». В Рос-
сийской Федерации первоначально становит-
ся в 1992 г. председателем президиума Россий-
ской ассоциации международного сотрудниче-
ства, затем в 2008 г. избирается депутатом Яро-
славской областной Думы от партии «Единая
Россия». С 2011 г. становится депутатом Госу-
дарственной Думы Российской Федерации от
партии «Единая Россия».

По формам проявления переходный (лими-
нальный) тип может быть как относительно

³ Правительство Саратовской области [Сайт] // URL:
http://saratov.gov.ru (дата обращения: 25. 10. 2022); Сара-
товская областная Дума [Сайт] // URL: http://www.srd.ru
(дата обращения: 25. 10. 2022)
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одномерным (как случае с современным депу-
татом А.З. Фарраховым, работавшим замести-
телем главного врача одной из клинических
больниц Министерства здравоохранения Рес-
публики Татарстан, затем ставшим сначала ми-
нистром здравоохранения Республики Татар-
стан и заместителем министра здравоохране-
ния РФ), так и многомерным, как в случае с уже
упомянутыми выше Н.И. Рыжковым и В.В. Те-
решковой.

Достаточно своеобразным является и кри-
терий, связанный со сферой деятельности.Про-
веденное исследование показывает, что больше
всего, а именно 19,3% политиков пришло из
прослойки т.н. «хозяйственников» (руководи-
телей бывшего ВПК и АПК, предприниматель-
ских кругов и банковско-финансовой сферы).
Правда, зачастую мобильность таких деятелей
была достаточно длительной по времени. На
втором месте (7,2%) оказались политики, при-
шедшие из корпоративных кругов и перешед-
шие затем на работу в исполнительные струк-
туры власти, сначала региона, а затем и феде-
рального уровня⁴. 5,57% современных отече-
ственных политиков переходили последова-
тельно из сферы хозяйственной деятельности
на работу в исполнительные структуры власти,
а затем становились депутатами. 5,46%, наобо-
рот, из работников исполнительных органов
власти регионального уровня становились сна-
чала депутатами районного уровня, а затем де-
путатамиГосударственнойДумыи сенаторами⁵.
Несколько меньше представленной оказалась
мобильность политиков, представляющих со-
временные политические партии и обществен-
ные организации (1,78%)⁶. Однако при этом
партийная мобильность ряда современных рос-
сийских политиков является достаточно при-
мечательной, поскольку в ходе неё наблюда-
лись по три и более перехода из одной партий-
ной структуры в прямо противоположную. Так,
депутат Государственной ДумыО.Г. Дмитриева
с начала 90-х гг. прошлого века последователь-
но была членом трех партий: «Яблоко» (1993-

1998 гг.), «Справедливая Россия» (2007-2015 гг.),
«Партия Роста» (с 2016 г.). Другой старейший
депутат Г.П. Хованская также в разные годы
представляла три партии: «Демократическую
Россию» (1990-1997 гг.), РОДП «Яблоко»
(1997-2007 гг.), и партию «Справедливая Рос-
сия» (с 2007 г.). Депутат Государственной Ду-
мы VIII созыва А.А. Журавлев последователь-
но сменил пять партийных принадлежностей,
будучи сначала членом КПСС, затем – КП
РСФСР,СправедливойРоссии, «ЕдинойРоссии»,
Родины. В нынешнем составе Государственной
думы он представляет фракцию ЛДПР.

Рассматривая современнуюэлитнуюмобиль-
ность, можно выделить ряд её этапов [26, с. 115-
116]. Поскольку на развитие отечественного
социума оказывал влияние мобилизационный
цивилизационный фактор, в котором выделя-
лись персонифицированные политические со-
ставляющие, то при выделении этапов, прежде
всего, использовались важные исторические
вехи в развитии российского общества, свя-
занные с переходом к новому этапу развития,
как это было в конце 1991 г. – начале 1992 г., ли-
бо сменой политических фигур и элит (начало
2000-х гг. прошлого века). Начиная с 1992 до
2000 г. процесс межэлитной и внутриэлитной
мобильности был достаточно хаотичен, без
устоявшихся четких механизмов и принципов
[26, с. 115-116]. При этом в конце 1990-х гг. мо-
бильность в когорте правящей элиты усили-
лась настолько, что за два года (1998‑1999 гг.)
сменилось пять Председателей Совета Мини-
стров РФ. С начала 2000-х гг. наблюдается за-
метное снижение хаотичности процесса элит-
ной мобильности. При этом внутри политиче-
ской элиты в целом мобильность остается до-
статочно динамичной. С 2005 г. (фактически к
середине второго президентского срока В.В.Пу-
тина) элитная мобильность вступает в фазу
сначала консервации, а затем и стабилизации,
что напрямую приводит к торможению меж-
элитной мобильности и, затем, к некоторому
усилению роли и веса внутриэлитной мобиль-
ности [26, с. 115-116]. В результате, например, в
правящей политической элите когорта быв-
ших губернаторов приобретает статус законо-
дателей, а некоторые бывшие министры вли-
ваются в прослойку депутатского корпуса за-
конодательных собраний различных уровней
[26, с. 116; 27, с. 115-117].

⁵ Там же.

⁴ Подсчитано автором на основании биографий,
представленных в: Правительство России. [Сайт]. URL:
http://www.kremlin.ru (дата обращения: 15.05.2022); Госу-
дарственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации. [Сайт]. URL: http://www.kremlin.ru (дата об-
ращения: 15.05.2022); Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации [Сайт]. URL: http://
www. council.gov.ru (дата обращения: 15.05.2022).

⁶ Там же.
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

На современном этапе динамизм процесса
элитноймобильности сдерживается рядомфак-
торов, среди которых можно назвать и сохра-
няющееся (но в несколько ином виде) присут-
ствие ряда номенклатурных принципов отбо-
ра кадров, неформальные взаимосвязи пред-
ставителей элитных групп. Достаточно правы,
на наш взгляд, те исследователи, отмечавшие,
что в современной российском обществе раз-
личные сегменты элитных групп (прежде всего,
правящей элиты) стремятся включить в свой
состав тех, кто не пытается изменить устояв-
шийся социальный порядок и не создает риски
трансформаций самих элит [28, с. 327].

■ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Завершая анализ мобильности политической
элиты, можно говорить, что она во многом от-
ражает характерные для российского обще-
ства черты мобилизационного развития. Имея
как поступательные, так и транзитивные, пере-
ходные разновидности, способствующие по-
полнению состава элиты новыми политически-
ми акторами, изменяющими свои позиции, она
вместе с тем не является ни сменой элит, ни
кардинальным системным обновлением элиты.
Как показало проведенное исследование, про-
цесс элитноймобильностинельзяотождествлять
ни с рекрутированием элит, ни с инкорпора-
цией, ротацией и экскорпорацией, входящими
в процесс элитного трафика. Поскольку поли-
тическая элита является достаточно неоднород-
ным слоем общества, включающим как пред-
ставителей правящей элиты, так и различные
сегменты контрэлиты, то элитный трафик в
такой трактовке несколько сужает понимание
элитной мобильности. Также не совсем подхо-
дит для этого и определение рекрутирования
как однонаправленного процесса, имеющего
своей целью приход в элиту новых кадров. Так-

же нельзя отождествлять элитнуюмобильность
и с процессом циркуляции в целом и полити-
ческой циркуляции в частности. Мобильность
политической элиты – это процесс трансфор-
мации кадрового потенциала политической
элиты, одна из форм социальной и политиче-
ской мобильности, имеющая как поступатель-
ные, таки транзитивныеразновидности, способ-
ствующие пополнению состава элиты новыми
политическими акторами, изменяющими свои
позиции. В современном российском обществе
сам процесс элитной мобильности, по сути,
представляет собой особый синтетический тип,
вобравший в себя как традиционные, так и не-
которые переходныеформы. Как показало про-
веденное исследование, линейно-традицион-
ный тип мобильности характерен, в первую
очередь, для политиков, у которых не было рез-
ких переходов из одной сферы деятельности в
другую, а также для тех, кто в рамках одних по-
литических институтов либо общественно-по-
литических организаций постепенно совершал
политическое восхождение. Переходная (лими-
нальная) форма достаточно многопланова, ха-
рактеризируется иногда достаточно резкими,
спонтанными восхождениями, лишенными ли-
нейной постепенности и имеющими ряд раз-
новидностей.

В целом, заложенные в ходе продолжаю-
щейся модернизации российского общества и
социальных параметров элиты возможности,
несомненно, нуждаются в более глубинных из-
менениях, связанных как с трансформацией ба-
зовых признаков, так и самих механизмов ре-
крутирования элитных групп, а также, в ко-
нечном итоге, необходимости учитывать и из-
менение структур гражданского общества, мно-
гие сегменты которого должны выступать со-
циальной основой элиты. ●

https://doi.org/10.1177/0038038507080443
https://elibrary.ru/JPVNGP
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ABSTRACT:

Social mobility is an integral social process naturally manifesting itself in the course of socio-political devel-
opment. One of the founders of the concept of “multidimensional mobility” P. A. Sorokin aptly noted that
in modern society the movement of an individual and social object or value which make up the essence of
the mobility process are interconnected and cover various spheres of social life. The political subsystem of
society and the segments operating within its boundaries, including the political elite, are no exception
here. The progressive, stable and innovative development of modern society is impossible without updating
its subsystems, primarily the political one, which, in turn, directly depends on the the political elite renewal,
the arrival of new politicians. With this in mind, the author dwells, first of all, on the definition and analysis
of the basic features of political elite mobility. It is also noted, that some recently published research works
considered elite mobility a type close to political circulation, or a regrouping of the ruling elite. However,
the author believes that the process of political elite mobility cannot be reduced to a kind of political circu-
lation only. The mobility of the political elite is a process of transformation of the elite personnel potential,
a form of social and political mobility, of both progressive and transitive varieties, contributing to the re-
plenishment of the elite with new political actors who change their positions. This process is close to circu-
lation, but it is neither a change of elites nor, at the same time, leading to a systemic elite renewal. Under
normal conditions, it indicates a certain modification of the political elite (in relation to the ruling elite
group) and partly spontaneously objective transformation (regarding the non-ruling, counter-elite). The
author considered the specifics and forms of political elite mobility, based on the analysis of the biographies
of 685 political elite representatives, including both members of the ruling elite group (heads of the execu-
tive, legislative and judicial authorities of the federal level), and the counter-elite (leaders and leadership of
leading political parties, social movements and organizations).

The results of the author’s analysis of the biographies of 685 political elite representatives allowed to
identify and characterize such forms of elite political mobility as linear-traditional and transitional (limi-
nal), including forms identified according to the criteria of levels, manifestation forms and activity fields.
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