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Современная политичеСкая элита:  
черты и тренды

Аннотация. В данной статье автор исследует современные особенности политической элиты, относя-
щиеся как к обстоятельствам мировой политики, так и национального политического процесса. Подобная 
задача вызвана, во-первых, усилившимися противоречиями между основными положениями классической 
элитологии и современной политической практикой, в условиях которой зарождаются новые специфиче-
ские черты «элиты» и «политического класса», а во-вторых, не до конца понятой природой т.н. «переход-
ных» или «гибридных» режимов, в которых элитные конфигурации существенно отличаются от теорети-
ческих образцов. Методология исследования опирается на исследования Г. Моски, В. Парето, Р. Михельса, 
Х. Ортеги-и-Гассета, Э. Шатсшнайдера, Ч.Р. Миллса и пр., а также ключевых современных мыслителей, 
таких, как Р. Патнэм, Т. Дай и др. В статье выделяются черты, характеризующие специфику нынешнего 
состава российского политического истеблишмента, особое внимание уделяется механизмам рекрутинга 
и инструментам, подкрепляющим устойчивое воспроизводство элиты. Специально рассматривается вли-
яние актуальных трендов информационного и медийного пространства на природу властных отношений 
и формирование элитарного сообщества – как в национальном, так и в международном измерении.
Ключевые слова: элита, политический процесс, глобализация, медиа, власть, общество, исполнительная 
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Abstract. The author studies the modern peculiarities of political elite, conditioned by the global policy circumstances 
and the national political process. This scientific interest is caused by, firstly, the strengthened contradictions between 
the fundamental provisions of conventional study of elites and the current political practice, in which the new specific 
features of “elite” and “political class” emerge, and secondly, the nature of the so-called “transition” or “hybrid” 
regimes, in which elite configurations significantly differ from theoretical patterns, which hasn’t been understood 
sufficiently enough. The research methodology is based on the works of G. Mosca, V. Pareto, R. Michels, J. Ortega 
y Gasset, E. Schattschneider, C. W. Mills and the key modern thinkers as R. Putnam, T. Dye and others. The author 
detects the features, characterizing the specificity of the modern political establishment of Russia; special attention 
is paid to the recruiting mechanisms and instruments, supporting the sustainable reproduction of elite. The author 
considers the influence of the topical trends of information and media space on the nature of relations of power and 
the formation of elite community, both in the national and international dimension. 
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внутренней�  полйтйкй целого ряда как развйтых, 
так й развйвающйхся государств, необходймо прй-
знать, что соцйально-полйтйческйе йзмененйя 
сталй характерйзоваться еще большей�  неопреде-
ленностью й дйнамйчностью [5]. В общественные 
процессы оказалйсь вовлечены новые сйлы, новые 
группы давленйя, серьезным образом ротйровался 
персональный�  состав правйтельственного йсте-
блйшмента; можно даже утверждать, что актуаль-
ные й продолжающйеся по сей�  день тренды гло-
балйзацйй, делегйтймацйй й демократйзацйй [7] 
йзменйлй формы рекрутйнга элйтарного корпуса, 
факторы групповой�  йдентйфйкацйй й сплоченно-
стй й даже ключевые ресурсы, ответственные за 
стабйльное воспройзводство элйт.

Прй этом в теоретйческом отношенйй понятйе 
«полйтйческая элйта» остается в рамках полйтйче-
ской�  наукй край� не устой� чйвым, что сегодня можно 
охарактерйзовать скорее как теоретйко-методоло-

Внйманйе к теме элйт представляет собой�  дав-
нюю традйцйю полйтйческйх йсследованйй� . 
Средй авторов, в той�  йлй йной�  степенй об-

ращавшйхся к этой�  теме, можно назвать Г. Моску, 
В. Парето, Р. Мйхельса, Х. Ортегй-й-Гассета, Э. Шат-
сшнай� дера, Ч.Р. Мйллса й пр., а также ключевых 
современных мыслйтелей� , такйх, как Р. Патнэм, Т. 
Дай�  й др. Тем не менее, несмотря на край� не серьез-
ный�  й фундаментальный�  матерйал, накопленный�  
в элйтологйческйх разработках, нельзя отрйцать 
того обстоятельства, что в современном полйтйче-
ском процессе возможно обнаружйть край� не йнте-
ресные тренды, серьезней� шйм образом меняющйе 
как содержанйе государственной�  полйтйкй раз-
вйтых стран, так й внутреннйй�  субъектный�  состав 
полйтйческого управленйя.

Даже йсключая йз аналйза событйя послед-
нйх лет, край� не нестабйльных для мйровой�  полй-
тйкй й международных отношенйй� , а также для 
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«горйзонтальной�  коммунйкацйй в публйчной�  сфе-
ре», которая объедйняет разрозненные террйторй-
альные й профессйональные сообщества, которые, 
в свою очередь, так же являются проекцйей�  более 
конкретных сообществ й сетей�  [4].

Вместе с тем, тренд локалйзацйй, парадок-
сальным образом включенные в глобалйзацй-
онную дйнамйку (отчего процесс глобалйзацйй 
нередко называют «глокалйзацйей� » [8]), подраз-
умевает й то, что формйрованйе элйты в каждом 
сообществе йлй прйвычном нам нацйональном 
государстве дей� ствйтельно отлйчается от другйх 
образцов, вбйрая в себя спецйфйческйе геогра-
фйческйе, экономйческйе, соцйальные факторы. 
Конечно, нельзя отрйцать того, что классйческйе 
факторы элйтарного рекрутйнга – прйнадлеж-
ность к тем йлй йным профессйональным стратам, 
уровень достатка йлй категорйй пройсхожденйя 
– продолжают оставаться некймй «общймй» за-
кономерностямй, й тем не менее, нацйональные 
особенностй «охоты за лйдерамй» представляются 
обязательной�  составляющей�  объектйвного элйто-
логйческого йсследованйя.

Этй особенностй могут быть ярко выражены 
в контексте сйстемы формйрованйя, воспройзвод-
ства й ротацйй элйты [10]: так, в Россйй 1990-х гг. 
пройзошло объектйвное омоложенйе йстеблйш-
мента, снйзйлась доля участвующйх в рекрутйнге 
элйты соцйальных слоев й групп, выросло пред-
ставйтельство бйзнеса в сйстеме властных от-
ношенйй� . Сама демократйческая трансформацйя 
с внедряемымй механйзмамй альтернатйвного 
электорального выбора была для Россйй относй-
тельной�  «новацйей� »: на протяженйй десятков лет 
связь элйты с такймй механйзмамй была еслй не 
отсутствующей� , то сугубо сймволйческой� .

Нам представляется, что для современной�  
россйй� ской�  элйты характерны следующйе особен-
ностй.

Во-первых, налйцо соответствйе глобаль-
ному тренду на рост значймостй позйцйй�  йс-
полнйтельной�  властй, а следовательно, большая 
востребованность «технократйческйх» спецйалй-
стов й узко спецйалйзйрованных профессйона-
лов (хотя бы на формальном уровне). Последнее 
замечанйе выражает небольшую, но важную де-
таль: мы не утверждаем, что в йсполнйтельных 
структурах дей� ствйтельно находятся однй только 
профессйоналы й технократы, однако в публйч-
ном пространстве создается йменно такой�  образ 
– йсключать который�  йз аналйза элйты попросту 
невозможно. Этот тренд знаменует собой�  й край� -
не характерный�  для современного рекрутйнга 
элйты процесс «деполйтйзацйй полйтйкй»: в со-
ответствйй с трендамй нового государственно-
го менеджмента решенйе вопросов й проблем 

гйческое упущенйе [3, с.29]. Полйтйческая элйта 
продолжает определяться как устой� чйвая соцй-
альная группа, обладающая темй йлй йнымй важ-
ным для общества «капйталом» (полйтйческйм, 
экономйческйм, сймволйческйм) й закрепляющая 
прй помощй этого капйтала достйгнутые формы 
господства й воспройзводства собственной�  властй. 
Ключевымй характерйстйкамй полйтйческой�  элй-
ты до сйх пор остаются, в первую очередь, способ-
ность данной�  соцйальной�  группы йспользовать во 
властных отношенйях накопленный�  потенцйал, а 
во-вторых, способность воспройзводйть этот капй-
тал для долговременного сохраненйя достйгнутых 
статусных позйцйй� .

Меж тем сегодня резко увелйчйвается важ-
ность одного йз ресурсов формйрованйя й вос-
пройзводства элйты, а йменно ресурса йнформа-
цйонного. Немецкйй�  соцйолог У. Бек предполагал, 
что в условйях современных трендов необходймо 
говорйть о прйнцйпйально новом явленйй для 
публйчной�  сферы – так называемом «распаде по-
лйтйкй» [2, с. 281-288]. В представленйй Бека это 
означает, что вместо четкйх йерархйзйрованных 
структур нацйональных государств й вместо йн-
стйтуцйонального домйнйрованйя правйтельств 
в обществе раскрывается аморфная ткань комму-
нйкатйвной�  властй, связанной�  с многообразнымй 
сообществамй, сетевымй по своей�  прйроде. Допол-
няя мысль Бека, необходймо упомянуть й такйх 
авторов, как Р. Брубей� кер й Ф. Купер, разработчйкй 
концепцйй «слабой�  йдентйчностй»: современная 
демократйзацйя й йнформацйонно-коммунйка-
цйонная революцйя деконструйруют прежнйе 
«стержнй» группового самосознанйя, подменяя йх 
дйнамйчнымй ролевымй, статуснымй й йнымй ка-
тегорйямй. Новые сообщества, субкультуры й даже 
«мйкронацйй» [6] по-новому категорйзйруют й 
структурйруют полйтйческое пространство, где не 
остается места для прежнйх макро-понятйй�  й ме-
танарратйвов.

Такйм образом, новый�  режйм йнклюзйвностй 
йндйвйда подвергает эрозйй прежнйе формы моно-
полйй государства на управленйе йнформацйонной�  
сферой�  й установленйе гранйц йдентйчностй, а йс-
пользованйе новых медйа й йнтернет-коммунйка-
цйй, по мненйю Д.С. Барйновой� , прйводйт к сйтуа-
цйй, когда граждане «самостоятельно выбйрают, с 
какйм пространством себя ассоцййровать (в какйх 
сетях участвовать, а какйе формйровать самосто-
ятельно) й эксперйментйруют со своймй йдентйч-
ностямй» [1, с. 115-116]. Вся прйрода властных от-
ношенйй�  трансформйруется – й сообразно этому 
должно быть трансформйровано й понйманйе элйт. 
Н.Е. Покровскйй�  полагает, что внутрй современно-
го соцйума общественная энергйя й полйтйческйе 
ресурсы аккумулйруются, прежде всего, в рамках 
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как «аномйя») й сравнйтельно нйзкйм уровнем 
полйтйческой�  вовлеченностй населенйя. Вполне 
естественно, что добйться такого стабйльного по-
ложенйя й устой� чйвого сохраненйя собственных 
статусных позйцйй�  было бы невозможно в более 
дйнамйчных соцйальных условйях – тем не менее, 
элйту нередко рассматрйвают вне этого контекста, 
что прйводйт к край� не огранйченным йсследова-
тельскйм выводам. 

В-шестых, для современной�  элйты (й в россйй� -
скйх условйях это скорее не особенность, а не впол-
не удовлетворенная необходймость) представля-
ется край� не важным эффектйвный�  контроль за 
медйй� ным пространством [9]. Мы уже говорйлй о 
том, какое значенйе йнформацйонное поле ймеет 
для рекрутйнга элйты, – но управленйе повесткой�  
дня й оператйвный�  фрей� мйнг сегодня являются 
для элйты чем-то наподобйе modus vivendi, а не 
просто одной�  йз тактйческйх задач. Неудйвйтель-
на в этом отношенйй та реально наблюдаемая в 
Россйй тенденцйя, что элйта ймеет, как правйло, 
федерально-орйентйрованный�  (центрально-орй-
ентйрованый� , центростремйтельный� ) характер 
– ведь йменно федеральный�  центр связывается 
представйтелямй элйты с максймальнымй йнфор-
мацйоннымй возможностямй.

В-седьмых, несмотря на второй�  озвученный�  
намй пункт, можно сделать вывод о том, что совре-
менная элйта – й в нашей�  стране, й за рубежом – 
существует в условйях культурно-йдеологйческой�  
неопределенностй, обращаясь к теорйям, концеп-
цйям й доктрйнам лйшь только в оппортунйстй-
ческом ключе, что лйшь усугубляет деградацйю 
ймеющйхся в обществе образцов полйтйческой�  
культуры. Домйнйрованйе рыночных методов 
оценкй й технократйческйх представленйй�  о прй-
роде властй, существованйе глобальных моделей�  
воспрйятйя собственных целей�  й задач – все это 
прйводйт к йскаженйю нравственного й соцйаль-
ного портрета элйты, которая становйтся будто 
бы «детеррйторйалйзйрованной� », вырванной�  йз 
йсторйческого й общественного контекста.

Нельзя не заметйть прй этом, что россйй� ская 
полйтйческая элйта сегодня продолжает воспро-
йзводйть еще одйн тренд, обозначйвшйй� ся еще в 
1990-е: очевйдна тенденцйя на занятйе статусных 
позйцйй�  й должностей�  полйтйков, чей�  образ может 
быть опйсан намй как «сйловой� », «найболее сйль-
ный� », «агрессйвно-авторйтетный� ». Представйте-
лй органов правопорядка, сйловых й разведыва-
тельных структур регулярно занймают ключевые 
позйцйй в йнстйтутах государственной�  властй, й 
этот процесс тесно связан, с одной�  стороны, с уже 
ймеющймйся внутрй нее представйтелямй того же 
самого среза элйты, а во-вторых, с внешнеполйтй-
ческймй обстоятельствамй.

становйтся де-юре «управленческой� », а не «по-
лйтйческой� » задачей� , й элйта оценйвается в со-
ответствйй с крйтерйямй результатйвностй, а не 
популярностй йлй даже легйтймностй.

Во-вторых, глобалйзацйонный�  тренд выра-
жается в том, что наряду с внутрйполйтйческйм 
«сжатйем» элйты в конкретном государстве пройс-
ходйт й йдеологйческое сблйженйе нацйональных 
элйт между собой� : практйческй повсеместно обра-
щенйе лйдеров к демократйческой�  лексйке (даже 
еслй оно совсем не выражается в полйтйческой�  
практйке йлй ймеет вйд установок на «суверен-
ную», «свою» демократйю), высок уровень фйнан-
сово-экономйческой�  конвергенцйй (от взглядов 
на соответствующйе проблемы до выбора форм 
храненйя лйчных накопленйй� ) й т.д. Элйта сегодня 
формйрует фактйческй особое транснацйональное 
пространство, правйла которого оказывают едва 
лй не большее влйянйе на прйнятйе решенйй� , чем 
конъюнктурное состоянйе внутренней�  полйтйкй.

В-третьйх, россйй� ская элйта последнйх деся-
тйлетйй�  демонстрйрует устой� чйвое стремленйе к 
мультйаспектностй: высок уровень взаймного про-
нйкновенйя между представйтелямй фйнансового 
й полйтйческого йстеблйшмента, представйте-
лямй медйй� ной� , спортйвной� , культурной�  среды й 
полйтйческйм корпусом. Современный�  представй-
тель элйты, как он сам себя представляет, должен 
обладать выдающймся положенйем едва лй не в 
каждом сегменте элйты: отсюда популярность на-
учных степеней�  средй государственных деятелей� , 
участйе чйновнйков в спортйвных меропрйятйях, 
стремленйе представйть себя в качестве профессй-
онального эксперта, а не просто йсполнйтеля.

В-четвертых, несмотря на предыдущую осо-
бенность, процесс формйрованйя полйтйческой�  
элйты в нашей�  стране пройсходйт, в значйтельной�  
степенй, «адмйнйстратйвно»: существует четкая 
корреляцйя между включенйем в элйту й уровнем 
доверйя высшйх адмйнйстратйвных лйц й полйтй-
ческйх лйдеров. Край� не редко электоральные ме-
ханйзмы выдвйгают нового человека в элйту без 
предварйтельных «латентных» согласованйй�  й ку-
луарных договоренностей� ; уровень «случай� ностй» 
подобных процессов блйзок к нулю. Можно счй-
тать это особенностью нацйональной�  полйтйче-
ской�  культуры с ее стремленйем к абсолютйзацйй 
й персоналйзацйй властй; вместе с тем, нельзя не 
отметйть, что как мйнймум не меньшее влйянйе на 
подобное состоянйе элйты моглй внестй конкрет-
ные обстоятельства 1990-х гг. с частйчной�  прйва-
тйзацйей�  «полйтйческого капйтала» относйтельно 
обособленным сообществом йстеблйшмента.

В-пятых, россйй� ская полйтйческая элйта пред-
ставляется неотрывно связанной�  с ймеющей� ся в 
обществе апатйей�  (нередко характерйзуемой�  даже 
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блемой�  большйнства государств мйра, остается 
асйнхронная дйнамйка представленйй�  элйты й со-
стоянйя общества – это можно было бы назвать, в 
марксйстской�  традйцйй, несоответствйем «пройз-
водйтельных сйл» й «пройзводственных отноше-
нйй� », но лучше охарактерйзовать как неучтенные 
обстоятельства постепенной�  общественной�  транс-
формацйй. От того, какая элйта быстрее прочйх 
отреагйрует на актуальные йзмененйя й вызовы, 
будет серьезно завйсеть будущая устой� чйвость й 
стабйльность как отдельных стран, так й сйстемы 
международных отношенйй�  в целом.

Последнйе, к слову, являются своеобразным 
показателем оценкй устой� чйвостй существую-
щей�  конфйгурацйй элйты: ее уровень сплоченйя 
й отсутствйе внутреннйх конфлйктов, с одной�  сто-
роны, подтверждают некоторые нацйональные 
особенностй россйй� ского йстеблйшмента, а с дру-
гой� , подталкйвают к мыслй о совпаденйй многйх 
установок россйй� ской�  элйты с представленйямй 
зарубежных коллег – не в отношенйй, конечно, 
глобального мйропорядка, а скорее в отношенйй 
своего места в мйропорядке. Прй этом глобаль-
ной�  проблемой� , а в сйлу этого й внутренней�  про-
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