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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ: ФАКТОРЫ 
И ВЕКТОРЫ СОВРЕМЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Аннотация. Рассматривается достаточно актуальная сегодня проблема 
личностного и профессионального потенциала одной из ведущих страт 
современного общества — политической элиты. Именно он и должен 
формировать облик самой элитной личности, отличающий ее от других 
социальных субъектов, как отдельных личностей, так и групп. В по-
явившихся в последнее годы исследованиях большее внимание обращается 
на психологические и аксиологические особенности базовых черт 
и структуры личностного либо профессионального потенциала, вы-
являются особенности их проявления в различных социальных группах, 
в том числе у государственных служащих. В рамках настоящего иссле-
дования автор останавливается прежде всего на особенностях про-
фессионально-личностного потенциала элиты. Именно он,  а  не лич-
ностно-профессиональный потенциал определяет базовую специфику 
со  вре   менной элиты России, где доминирующими остаются факторы 
мобилизационного развития с превалированием политико-статусной 
составляющей. Реализуя поставленные цели, автор уделяет внимание 
анализу как объективных (цивилизационного и регионального плана), 
так и субъективно-личностных факторов (в том числе влияния процессов 
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социализации, поколенческих, демографических, образовательных, ка-
рьерных траекторий). Их рассмотрение (вместе с контент-анализом био-
графий 671 представителя федеральной и 165 региональной элитных 
групп (на примере типичной по 26 экономическим показателям Саратов-
ской и столь же типичной для Среднего Поволжья Волгоградской 
областей) позволило сделать вывод о формировании особого гибридного 
типа именно профессионально-личностного потенциала, в котором 
на первые позиции выходят формально-позиционные характеристики, 
подавляющие (но при этом в ряде случаев не исключающие) характери-
стики креативно-личного плана.
Ключевые слова: элита, политическая элита, профессионально-личностный 
потенциал, социальные детерминанты, эволюция.
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ВВЕДЕНИЕ. ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  
ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА

В последние годы среди представителей различных школ 
и направлений социального и гуманитарного знания по-прежнему 
не ослабевает интерес к изучению элиты как особой социальной 
общности, объединяющей представителей различных социальных 
слоев, владеющих знанием политических проблем, профессионально 
участвующих в политической деятельности и обладающих соот-
ветствующими ресурсами для воздействия на общество. Среди целого 
ряда проблем многогранной элитной проблематики достаточно важной 
и далекой до своего разрешения остается проблема личностного 
и профессионального потенциала политической элиты, который 
должен формировать облик самой элитной личности и отличать ее 
от других социальных субъектов, как отдельных личностей, так 
и групп. От его реального состояния, а значит от облика самой элиты, 
без сомнения, зависит не только деятельность самой элиты, 
но и особенности общественного развития. В разные годы отдельные 
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аспекты данной темы были представлены в работах как западных 
(Г. Моска [11], Ч.Р. Миллс [10], J. Scott [21], G. Endruweit [19], Holmkwist 
M. [20] и др.), так и отечественных исследователей (О.В. Гаман-
Голутвина [2], А.В. Понеделков, В.Г. Игнатов, А.А. Деркач [16], 
Ю.В.  Синягин, Е.В. Селезнева [17], Н.Б. Карабущенко [6], В.А. Гуто-
ров  [4], А.Е. Чирикова [18] и др.) Однако, несмотря на это, многие 
вопросы еще требуют своего более углубленного рассмотрения. Это 
в полной мере относится к социальным детерминантам и факторам 
эволюции профессионально-личностного потенциала и к определению 
самой сущности как потенциала, так и самих элитных личностей, что 
тем более важно, так как в целом ряде работ рассмотрение личностного 
и профессионального потенциала и его структуры ведется с психо-
логических, философских, аксиологических позиций. Так, в работе 
В.Н.  Маркова профессионально-личностный потенциал управленца 
определяется как часть личностного потенциала, которая направлена 
на реализацию ресурсов личности в рамках избранной профессии  
[9, с. 150]. В представлении В.А. Мальцева личность государственного 
служащего характеризуется специфическими социально-психологиче-
скими, индивидуально-личностными сущностными чертами и пред-
ставляет собой органическое единство рациональности, духовности, 
чувственности [8, с. 48]. Среди общих определений потенциала можно 
отметить также трактовку К.С. Кальбиной, отмечавшей, что личностный 
потенциал — это особая система, объединяющая в себе несколько 
составляющих, в том числе психофизиологическую, трудовую 
и творческую. При этом в структуре личностного потенциала ученый 
выделяет следующие его основные составляющие: самоактуализацию, 
самореализацию, самодетерминацию, устойчивость, саморегуляцию, 
жизнестойкость, адаптивность и целеустремленность [5, с. 3]. 
Применительно к прослойке государственных служащих говорят 
об особенностях личностно-профессионального потенциала Ю.В. Си-
нягин и Е.В. Селезнева, отмечавшие, что его сущность формируется 
в самоуправляемой системе внутренних возобновляемых ресурсов 
личности, проявляющихся в ее деятельности с целью достижения 
намеченных результатов и целей [17, с. 100].

Если в представленных выше работах больший упор делается на 
психологических и аксиологических составляющих либо про  фес сио-
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нального потенциала личности, либо потенциала госу дар ственного 
служащего, то в работах Н.Б. Карабущенко, а также Л.Д.  Гудкова.,  
Б.В. Дубина и Ю.А. Левады делается попытка определить базовые 
характерные черты именно элитной лично сти и  ее потенциала. 
Базовые социально-психологические харак теристики элитной и эли-
тарной личностей на основе таких кри териев, как творческий, 
профессиональный, индивидуально-личностный и эмоционально-
воле вой, выделила и проанализировала Н.Б. Карабущенко [6, с. 58]. 
Если в работе Н.Б. Карабущенко дается социально-психологический 
сравнительный анализ элитных и эли тарных личностей, то попытку 
интегральной характеристики предпринимают в своей монографии 
Л.Д. Гудков, Б.В. Дубин и Ю.А. Левада, отмечавшие что при анализе 
базовых показателей элиты необходимо учитывать статусные 
характеристики (занимаемые элитой в обществе позиции), функ-
циональные черты (образцовое выполнение функций), коммуни-
кативные показатели (выражающиеся в том числе в поддержании 
посредством определенных моделей поведения солидарности)  
[3, с. 29]. Применительно к политической элите, как отмечал один из 
крупных американских социологов Ч.Р. Миллс, одним из важных 
проявлений профессионализма и профессионального потенциала 
является то, что элитные представители действуют в политической 
сфере, где они прошли школу партийно-политической работы или 
чиновно-бюрократической службы в государственном аппарате 
и приобрели необходимы компетенции [10, с. 312]. 

Исходя из степени разработанности проблемы, целью настоящего 
исследования является рассмотрение сущности, особенностей про-
фессионально-личностного потенциала современной отечественной 
политической элиты, и характеристика базовых факторов и векторов 
его эволюции. Данная цель может быть достигнута посредством ана-
лиза базовых составляющих профессионально-личностного потенци-
ала и факторов, определяющих его изменение на уровне федеральной 
политической элиты и политической элиты двух типичных для Рос-
сии регионов Среднего Поволжья (Саратовской и Волгоградской об-
ластей).



39
Социальные детерминанты эволюции...
Professional-personal potential...

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ: ПОНЯТИЕ, 
БАЗОВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ, ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ

Подводя некоторый итог сказанному выше, мы рассмотрим про-
фессионально-личностный потенциал как интегрированную со-
вокупность перспективных личностных показателей (в том числе 
органи заторских способностей, навыков творческого мышления 
предрасположенности к выполнению лидерских функций, действиям 
в условиях социальной энтропии), а также важнейших профессио-
нальных показателей (в том числе уровень и направленность профес-
сионального образования, наличие политического и административ-
ного опыта, соответствие основных положений разрабатываемой 
элитой управленческой парадигмы запросам и потребностям основ-
ных социальных слоев и групп общества).

Следует отметить, что в статье говорится именно о профессио-
нально-личностном потенциале, но не о личностно-профессиональ-
ном в силу того, что объективные социальные детерминанты выдви-
гают на первые позиции в нашем обществе именно показатели 
политико-статусного плана. По сути, формирование профессиональ-
но-личностного потенциала отечественной политической элиты про-
ходило в нашей стране под влиянием как всеобщих цивилизационных 
факторов, обусловленных конкретно-историческими условиями раз-
вития всего общества и региональной спецификой, так и некоторыми 
субъективными детерминантами (процессом социализации элитных 
личностей, поколенческими трендами, полученным образованием, 
особенностями приобретенного политического опыта и карьерными 
стратегиями и т.д.).

Относительно факторов цивилизационного развития можно со-
гласиться с теми исследователями, которые отмечают влияние моби-
лизационного типа развития нашего общества, при котором на пер-
вые позиции выступали доминирующее влияние политических 
институтов, слабость структур гражданского общества, тенденции 
к централизации общественно-политической жизни. В этих условиях 
не всегда возможными были открытые, более самостоятельный фор-
мы проявлений и генезиса личностного потенциала элиты. Как спра-
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ведливо отмечает А.В. Понеделков, в западных более открытых 
в прежние периоды общественных системах, элита отличается опре-
деленным креативным потенциалом, в определенной мере подготов-
ленностью к политико-управленческой деятельности. В России, где 
долгие годы господствовал мобилизационный, по определению  
А.Г. Фонотова, тип общественного развития с характерными для него 
доминированием политических институтов, слабостью гражданского 
общества, формировался закрытый и интолерантный характер обще-
ственного развития, сохранялась тенденция к доминированию не 
личностных, а в большей мере статусных показателей. По сути, дей-
ствие данных всеобщих цивилизационных факторов способствовало 
проявлению такой отличительно особенности современной полити-
ческой элиты, как амбивалентность, во многом предопределяемой се-
годня дихотомией между объективными процессами трансформации 
современного общества с присущими ему изменениями принципов 
и форм подбора элитных кадров, проявляющуюся в настоящее время 
большей открытостью, а также ограничениями, связанными с особен-
ностями социализации элитных групп, их поколенческой принадлеж-
ностью, установками и усиливающимся процессом архаизации отече-
ственного социума.

ОСОБЕННОСТИ И БАЗОВЫЕ ВЕКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЭЛИТЫ
Для более полной характеристики данных процессов автором 

проведен контент-анализ биографий 671 представителя федеральной 
и 165 региональной элитных групп (на примере типичной по 26 эко-
номическим показателям Саратовской области и столь же типичной 
для Среднего Поволжья Волгоградской области). При этом анализи-
ровались биографии как руководителей федеральных и региональных 
органов исполнительной, законодательной, судебной власти, так и ли-
деров ведущих политических партий. 

Проведенный анализ показывает, что в составе элиты заметна тен-
денция к некоторому «омоложению», что подтверждается и другими 
исследованиями (см., например: [12, с. 151]). При этом в 2020 г. увели-
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чение доли представителей элиты в возрасте до 40 лет произошло 
в Правительстве России [12, с. 151]. Однако после выборов 2024 г. и фор-
мирования нового состава российского правительства средний воз-
раст министров составляет 60 лет. Возраст руководящего состава 
Адми нистрации Президента РФ снизился с 56,8 (в 2021 г.) до 52 лет. 
В  Совете Федерации представлены политики, средний возраст ко-
торых составляет сегодня 57 лет, в Государственной Думе России — 
54,4 года. В целом средний возраст элиты — 55 лет1. 

Фактически можно говорить о том, что ситуация вернулась 
к началу 1990-х гг., когда средний возраст элиты был также 55–56 лет. 
При этом значительные позиции в политической элите занимают 
представители послевоенного поколения (1940-х гг.) — 23,7 % и элиты 
эпохи оттепели (1950–1960-е гг.) — 36,37 %2, что, конечно, не могло не 
сказаться на особенностях ценностных приоритетов и процессах 
функционирования элиты. К этому, несомненно, добавляются 
и особенности социализации элитных деятелей. В целом прошли те 
времена, когда социализация многих бывших номенклатурных 
работников проходила в условиях сельской местности, однако по 
результатам проведенного автором анализа биографий видно, что 
доля выходцев из села в составе федеральной элиты — 31,72 %, из го-
рода — 66 %. В составе региональных элитных групп этот показатель 
варьируется от 30 до 60 %. При этом в Саратовской области в элите 
сегодня 32,4 % выходцев из села, в Волгоградской — 19,4 %3. Свой-

1 Подсчитано автором на основании биографий, опубликованных в: 
Правительство России. URL: http://www.government.ru (дата обращения: 
25.06.2024); Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации. URL: http://www.duma.gov.ru (дата обращения: 25.06.2024); 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. URL: 
http://www.council.gov.ru (дата обращения: 25.06.2024).

2 Там же.
3 Подсчет осуществлен автором на основании анализа биографий: Пра-

вительство Саратовской области. URL: http://saratov.gov.ru (дата обра-
щения: 28.06.2024); Саратовская областная дума. URL: http://www.srd.ru 
(дата обращения: 28.06.2024); Волгоградская областная дума. URL: https://
volgoduma.ru/ (дата обращения: 28.06.2024); Волгоградская область. URL: 
https://www.volgograd.ru/ (дата обращения: 28.06.2024).
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ственная представителям некоторых групп, в частности выходцам из 
сельской местности, большая предрасположенность к выдвижению 
выходцев из близкой им социальной среды, некоторый консерватизм 
установок и ценностей, несомненно, влияет и на основы выдвижения 
в элитные группы новых кандидатов.

Достаточно важными показателями профессионально-личност-
ного потенциала, взаимосвязанными с некоторыми из проанализи-
рованных показателей, является и характер полученного образования 
и опыт политической и управленческой деятельности. Проведенное 
исследование показало, что по-прежнему доминирующим остается 
доля лиц в элите, получивших техническое образование. В составе 
современной федеральной элиты политики-технократы составляют 
41,7 %, 18,9 % представителей современной элиты имеют экономи-
ческое образование, 18,3 % — юридическое, 17,4 % — гуманитарное1. 
На региональном уровне также сохраняется данная тенденция. В част-
ности, в элите Саратовской области сегодня насчитывается 50,6 % 
лиц, получивших техническое образование, 14,2 % — гуманитарное, 
18 % — экономическое, и 14,2 % — юридическое. В Волгоградской 
области — соответственно 54,1, 12,5, 33,3, 13,8 %2. Данные показате-
ли отличаются от аналогичных периода 2017 г., когда в Саратовской 
области в элите было 49 % политиков, получивших техническое об-
разование, 16,3 % — гуманитарное, 17,2 % — экономическое, 9 % — 
юридическое. В Волгоградской области — соответственно 60, 11, 15,7, 
13,8 %. 

1 Подсчитано автором на основании биографий, опубликованных в: 
Правительство России. URL: http://www.government.ru (дата обращения: 
25.06.2024); Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации. URL: http://www.duma.gov.ru (дата обращения: 25.06.2024); 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. URL: 
http://www.council.gov.ru (дата обращения: 25.06.2024).

2 Подсчет осуществлен автором на основании анализа биографий: Пра-
вительство Саратовской области. URL: http://saratov.gov.ru (дата 
обращения: 28.06.2024); Саратовская областная дума. URL: http://www.srd.
ru (дата обращения: 28.06.2024); Волгоградская областная дума. URL: 
https://volgoduma.ru/ (дата обращения: 28.06.2024); Волгоградская область. 
URL: https://www.volgograd.ru/ (дата обращения: 28.06.2024).
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Говоря об особенностях образовательной подготовки отечествен-
ных элитных деятелей, необходимо отметить ее отличие от западных 
аналогов. Известно, что в ряде западных стран создавалась изначаль-
но система закрытых, во многом привилегированных учебных заведе-
ний с особой программой подготовки элиты, в ходе которой предста-
вители элиты приобретали не только важные профессиональные 
и образовательные характеристики, но и особый элитный этос. Как 
отмечал в своих исследованиях М. Хартман, в частности, во Франции 
складывалась особая система рекрутирования элиты, для которой 
была характерна ее концентрированность на базе образовательной 
подготовки в определенном учебном заведении. Но здесь, как думает-
ся, не стоит переоценивать возможности данной системы образова-
ния, так как на современном этапе она также существенно эволюцио-
нировала и может производить весьма посредственных личностей. 
В российском обществе такого рода учебных заведений не было созда-
но. Проведенное исследование показало, что многие представители 
элиты (15 %) закончили провинциальные вузы. 6,44 % элитных пред-
ставителей — различные факультеты и институты Московского госу-
ниверситета им. М. Ломоносова. При этом лидирует экономический 
факультет (1,16 %). Далее позиции разделили исторический, юридиче-
ский факультеты и факультет журналистики (0,72 %). На втором ме-
сте — Санкт-Петербургский университет — 2,77 % политиков, и за-
тем — МГИМО (2,48 %), Томский государственный (1,02 %), Уральский 
и Алтайский университеты (по 0,877 % соответственно)1. Несмотря 
на то что в последние годы многие из столичных и даже региональных 
вузов входили в рейтинг ведущих западных вузов, сказать, что они 
являлись специально созданными для подготовки элитных кадров, 
нельзя. Кроме того (и здесь можно согласиться с Л.Я. Подвойским), 
несмотря на достаточно высокий уровень, современное образование 

1 Подсчитано автором на основании биографий, опубликованных в: 
Правительство России. URL: http://www.government.ru (дата обращения: 
25.06.2024); Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации. URL: http://www.duma.gov.ru (дата обращения: 25.06.2024); 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. URL: 
http: //www.council.gov.ru (дата обращения: 25.06.2024).
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чаще всего сугубо теоретическое, либо научно-техническое, предель-
но рационализированное и вербализированное. Из него, по сути, вы-
холощен эффективно-эмоциональный запас детства, что приводит к рас-
пространению в обществе профессионально компетентных, но во 
многом бездуховных личностей [14, с. 105]. По сути, характеру совре-
менного образования элитных личностей соответствует и состав са-
мой элиты, предопределяющий направления и специфику ее функцио-
нирования и соответствие базовых карьерных траекторий. 

По-прежнему доминирующими прослойками в составе элиты яв-
ляются хозяйственники (руководители как государственных про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий, так и негосудар-
ственных акционерных, совместных и частных предприятий). Их доля 
в составе современной федеральной элиты 38,5 %. Хотя некоторая 
тенденция к омоложению состава элиты и привела к сокращению дан-
ной прослойки, однако она все еще значительна, особенно на регио-
нальном уровне. Так, в составе политической элиты Саратовской об-
ласти хозяйственников насчитывается сегодня 35,38 % (ранее, в 2017 г. 
было 42,6 %), в Волгоградской области — 38,8 % (в 2017 — 51,8 %). 
Достаточно значительной (15,2 %) остается корпоративная прослой-
ка, представленная когортами армейского истеблишмента, руко-
водством ФСБ, правоохранительных органов и руководителей ОПК. 
Несколько новыми тенденциями является возвращение в элиту и уве-
личение различных прослоек интеллектуальных кругов. В федераль-
ной элите они насчитывают 33 %. На региональном уровне в составе 
политической элиты Саратовской области к данной прослойке отно-
сится в настоящий момент 38,45 %, в Волгоградской области сегодня 
к данному слою принадлежит 19,4 % политических деятелей1. Данный 
процесс, на наш взгляд, во многом связан не только с востребованно-
стью вновь некоторых проектов, презентуемых ее представителями, 

1 Подсчет осуществлен автором на основании анализа биографий: Пра-
вительство Саратовской области. URL: http://saratov.gov.ru (дата 
обращения: 28.06.2024); Саратовская областная дума. URL: http://www.srd.
ru (дата обращения: 28.06.2024); Волгоградская областная дума. URL: 
https://volgoduma.ru/ (дата обращения: 28.06.2024); Волгоградская область. 
URL: https://www.volgograd.ru/ (дата обращения: 28.06.2024).
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но и приобретением различными прослойками интеллигенции новых 
связей, и большей заинтересованностью с ее стороны в поддержке 
своих интересов и планов. Но переоценивать данный факт не стоит, 
так как в составе данной группы объединены формально-технократи-
ческий слой, далекий от описанной в работах Дж. Гэлбрейта техно-
структуры, и деидеологизированные эксперты, чьи идеи и проекты во 
многом отвечают запросам высших элитных кругов и которые, по су-
ществу, воспроизводят необходимые правящим элитным группам 
управленческие идеи и практики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Во многом преобладание политиков-технократов и когорт хозяй-

ственников, ряд из которых является и политиками «новой волны», 
приводит и к определенным стандартам деятельности современной 
элиты. Как известно, технократизм страдает определенной логикой 
схематизации действительности, отсутствием быстрого реагирова-
ния, стремлением действовать по уже установленным принципам. Ис-
ходя из этого, такие элитные деятели лучше себя чувствуют в услови-
ях стабильного общественного развития, чем в эпоху кардинальных 
перемен. В управленских практиках таких политиков происходит за-
крепление следующих принципов: позитивистское видение ряда про-
блем (далекое от социально ориентированного восприятия реально-
сти); наивный натурализм в виде простого механицизма (уверенности 
в простоте и управляемости всех общественных процессов); упро-
щение и реальности, и методов решения проблем; игнорирование 
мыслей, чувств и потребностей индивидов; постоянный интерес к ва-
ловым показателям и некоторое идейно-политическое дистанцирова-
ние от какого-либо выражения политико-управленческой позиции  
[1, с. 19–20]. 

В межличностном плане и при проведении рекрутинга в состав 
элиты такие представители элиты больше являются экстравертами с вы-
соким уровнем доминирования и прагматизма, более склонными при 
отборе элитных кадров к учету статусных, но не лидерских личност-
ных показателей. Так, проведенное А.Е. Чириковой исследование на 
примере малых городов России показало, что на уровне региона боль-
шее доверие представители правящей элиты высказывали таким чер-
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там профессионально-элитного потенциала, как исполнительность, 
в то время как политики местного уровня выделяли, наряду с испол-
нительскими качествами, также лидерские показатели [18, с. 171– 
172, 177]. 

Достаточно типичными для хозяйственников технократов, от-
несенных Ч.Р. Миллсом к прослойкам аутсайдеров, лиц, не имеющих 
специального образования, чей профессиональный политический 
путь более связан с административными должностями, становятся 
и карьерные траектории. При этом сам Ч.Р. Миллс подчеркивал 
в своем труде «Властвующая элита», что карьера политических аут-
сайдеров зачастую не связана с постепенным продвижением по власт-
ной лестнице, так как целый ряд представителей элиты кооптирова-
ны в ее состав людьми, уже занявшими высокие статусные позиции 
[10, с. 323]. Это вполне типично и для современной отечественной 
элиты, в которой карьерные траектории во многом связаны со ста-
тусными позициями в системе власти, при этом они не являются 
продвижением внутри определенных политико-правовых институтов, 
а связаны более с межинституциональными переходами. В этой свя-
зи преобладает так называемый лиминальный (переходный) тип 
политических карьер, связанный со скачкообразными перемещени-
ями. Это характерно для 47,6 % представителей современной феде-
ральной элиты. В Саратовской области это проявляется у 67 % 
элитных деятелей, в Волгоградской — у 56,7 %. При этом в большей 
степени это были переходы из сферы руководства предприятиями 
или организациями промышленного и сельскохозяйственного про-
филей в структуры исполнительной власти и затем — в региональные 
парламенты (9,5 %) либо из сферы науки и культуры в региональные 
парламенты (9,5 %). Как правило, переход в данные структуры был 
связан с уже устоявшими правилами чинопочитания, большим до-
верием к лицам, показавшим черты исполнительности и умения 
встраиваться в данные институты. Это тем более характерно для лиц 
с традиционным типом карьеры, у которых не было резких переходов 
из одной сферы деятельности в другую, а также для тех, кто в рамках 
одних политических институтов либо общественно-политических 
организаций постепенно совершал политическое восхождение (13,7 % 
в Саратовской области и 8,3 % — в Волгоградской). Прежде всего 
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на уровне региона это проявлялось в структурах исполнительной 
власти, где в большей степени доверие получали политические дея-
тели с ярко выраженными организаторскими способностями и при-
оритетом исполнительных черт перед креативно-личностными1. В боль-
шей степени креативно-личностный потенциал был выражен 
у представителей интеллигенции, а также у политиков, чья карьера 
в большей степени была связана с общественно-политическими 
 объединениями. Но их представительство было значительно меньше. 
Так, в Саратовской области в рамках переходного типа карьеры толь-
ко 9,5 % представителей интеллигенции попадало в депутатский 
корпус, проявляя неординарные личностные характеристики, и столь-
ко же приходило вначале в корпоративные структуры, а затем в де-
путатский корпус. В Волгоградской области — 9,7 и 4,16 %. Меньше 
были представлены карьерные векторы, связанные с политическими 
партиями и общественно-политическими движениями, в которых 
не было приоритета формально-статусных характеристик, и более 
были выражены креативно-личностные показатели. Так, в Сара-
товской области более 10 лет в рамках политических партий и объе-
динений проработали 2,5 % политических деятелей, в Волгоград-
ской — 2,7 %.

В целом, рассматривая профессионально-личностный потенциал 
элиты и особенности карьерных траекторий, нельзя не учитывать и по-
коленческий фактор, о котором говорилось выше. Достаточно видные 
позиции, занимаемые в элите представителями послевоенного поко-
ления (1940-х гг.) и элиты эпохи оттепели (1950–1960-е гг.), чья социа-
лизация проходила в основном в условиях существования СССР 
с установившимися тогда стандартами политического ритуала и по-
ведения, когда мало учитывались личностные показатели креативно-
го плана, конечно, не могло на отразиться на понимании ими новых 

1 Подсчет осуществлен автором на основании анализа биографий: Пра-
вительство Саратовской области. URL: http://saratov.gov.ru (дата 
обращения: 28.06.2024); Саратовская областная дума. URL: http://www.srd.
ru (дата обращения: 28.06.2024); Волгоградская областная дума. URL: 
https://volgoduma.ru/ (дата обращения: 28.06.2024); Волгоградская область. 
URL: https://www.volgograd.ru/ (дата обращения: 28.06.2024).
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принципов элитообразования, когда предпочтения отдается все же 
(и это подтверждают и другие исследования) выходцам с определен-
ных набором статусных характеристик и лишь потом креативно-лич-
ностным показателям.

Подводя итог, можно говорить о том, что под влиянием ряда 
 факторов и детерминант как объектно-исторического, так и субъек-
тивно-личностного плана в современном российском обществе по-
степенно закрепляется особый гибридный тип именно профессио-
нально-личностного потенциала, в котором на первые позиции 
выходят формально-позиционные характеристики, которые несколь-
ко подавляют (но при этом в ряде случаев не исключают) характери-
стики креативно-личного плана.

Изменить его может, на наш взгляд, только глубинная трансфор-
мация форм и направленности процесса социализации элитных лич-
ностей, системы их образовательной подготовки, рекрутинга, а также 
более динамичный процесс смены поколений и сегментов самого 
гражданского общества.
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