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Статья посвящена учреждениям высшего образования, являющимся 
главными кузницами элитных административных кадров за рубежом 
и в России. Показано, что в ряде ведущих развитых государств важную 
роль в процессе подготовки и рекрутирования высокопоставленных 
 администраторов играет небольшая группа элитных высших учебных за-
ведений. В частности, в Японии — это, прежде всего, столичный Токий-
ский университет, в США - расположенные на восточном побережье 
страны университеты «Лиги плюща». Система элитного высшего обра-
зования в развитых странах выполняет ряд функций, содействуя меж-
поколенному воспроизводству привилегированных и правящих групп об-
щества, интеграции и легитимации элиты.

Далее автор рассматривает вопрос о том, какие высшие учебные за-
ведения служат каналами рекрутирования федеральной административ-
ной элиты России. В основе выводов лежат результаты эмпирического 
исследования образовательных характеристик административной эли-
ты РФ (всего 575 персон) по состоянию на ноябрь — декабрь 2013 г. От-
мечается, что в России центральное место в подготовке администра-
тивной элиты занимают столичные, московские вузы, выпускники 
которых сверхпредставлены среди высокопоставленных чиновников, осо-
бенно членов правительства. Эта тенденция может быть обусловлена 
рядом факторов: непропорционально высокой долей уроженцев Москвы 
в элите; высоким качеством и престижностью образования, которое 
дают столичные вузы; а также позитивной связью между окончанием 
столичных учебных заведений и возможностью трудоустройства 
в Моск ве, где сосредоточен центральный аппарат федеральных органов 
власти. Существенное значение в качестве места первого высшего об-
разования административной элиты имеют и высшие учебные заведения 
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Ленинграда — Петербурга, вклад которых в обучение будущих высших 
администраторов гораздо значительнее их роли в подготовке дипломи-
рованных специалистов в целом.

Автор отмечает, что среди вузов, в которых федеральная админи-
стративная элита получила первое высшее образование, выделяется 
группа учебных заведений — прежде всего, МГУ, СПбГУ и МГИМО, кото-
рые играют лидирующую роль в подготовке властных персон, особенно 
членов правительства и чиновников администрации президента и, в этом 
смысле, могут быть названы «элитными». Среди структурных подраз-
делений этих вузов видными кузницами элитных кадров являются юриди-
ческий факультет СПбГУ и экономический университет МГУ. Совмест-
ное обучение будущих членов элиты в одних и тех же учебных заведениях, 
благоприятствуя складыванию товарищеских отношений между ними, 
может в дальнейшем способствовать внутриэлитной сплоченности 
и выступать «вытягивающим» фактором элитного рекрутирования.

Ключевые слова: административная элита, элитное образование, 
высшие учебные заведения, рекрутирование, внутриэлитная интеграция.

РОЛЬ ЭЛИТНЫХ ВУЗОВ В ПОДГОТОВКЕ 
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭЛИТНОГО ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ВЕДУЩИХ РАЗВИТЫХ СТРАНАХ

В современных обществах наличие высшего образования является 
одним из необходимых условий для занятия ключевых должностей 
в аппарате государственной власти, вхождения в административную 
элиту общенационального уровня. Причем в целом ряде наиболее раз-
витых стран небольшая группа высших учебных заведений играет осо-
бенно важную, даже решающую роль в подготовке и рекрутировании 
элитных кадров, высокопоставленных администраторов (как, впрочем, 
и представителей некоторых других сегментов элиты, прежде всего, ру-
ководителей крупнейших компаний). Как отмечает М. Хартманн, «все 
ведущие промышленно развитые страны, за исключением Германии1, 

1 Особняком стоит также Италия, не имеющая развитой сети элитных уни-
верситетов. Г. Эмит указывает на отсутствие здесь «маленькой, эксклюзивной 
группы элитных образовательных <….> учреждений, в которых их члены раз-
вивают тесные личные связи», и сравнительно слабую дифференциацию  вузов, 
хотя и отмечает, что Университет Боккони и Католический университет в Ми-
лане, а также политехнические университеты Милана и Турина несколько вы-
деляются из общей массы (Amyot 2004: 54).
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имеют специфические элитные образовательные учреждения, в стенах 
которых ключевые социальные элиты проводят решающие годы своего 
школьного и/или университетского образования» (Hartmann 2007: 61).

Во Франции, например, в качестве кузницы высших администра-
тивных кадров особенно важны «небольшие, специализированные 
и высоко конкурентные» (Suleiman 1977: 192) высшие школы (grandes 
ecoles). Прежде всего, это такие государственные учреждения, как На-
циональная школа администрации (ЭНА), имеющая штаб-квартиру 
в Страсбурге и филиал в Париже, и Политехническая школа, располо-
женная в пригороде Парижа. Выходцы из этих учебных заведений, со-
ставляя небольшую долю выпускников всех вузов страны, преобладают 
среди административно-политической элиты. Так, выпускниками ЭНА 
были президенты В. Жискар д’Эстен, Ж. Ширак и Ф. Олланд, половина 
премьер-министров со времени президентства Ф. Миттерана. По дан-
ным на 2010 г., 35% французских министров, занимавших должность 
в период с 1980 г., посещали ЭНА (Brezis 2010: 8). Как отмечает Г. Вил-
сон, высшие уровни бюрократии также «непропорционально и в по-
давляющем большинстве» рекрутируются из Политехнической школы 
и Национальной школы администрации (Wilson 1990: 139). Неслучайно 
французский исследователь Ш. Деламар, перефразировав известный 
афоризм, заметил, что «государство — это ENA» (Панченко 2011). 
Впрочем, следует отметить видную роль в подготовке элитных кадров 
не только указанных высших школ, но и парижского Института полити-
ческих исследований (Sciences Po), который окончил целый ряд прези-
дентов и премьер-министров страны.

В Японии также небольшое число высших учебных заведений игра-
ет решающую роль в подготовке административной элиты, причем 
здесь сильнее, чем в других развитых странах, выражено доминирова-
ние одного, столичного государственного вуза — Токийского универси-
тета (Тодай), особенно его юридического факультета. Впрочем, важен 
и ряд других вузов: государственных (Киотский университет) и част-
ных, расположенных в столице — Кэйо и Васэда. Доминирование вы-
пускников Тодай характерно для высокопоставленной бюрократии. 
Так, из всех выпускников университетов, вошедших в высшие долж-
ности гражданской службы в 1980 г., без малого 40% были выходцами 
из Тодай; в 1976 г. более 60% сотрудников министерств выше уровня 
главы департамента окончили этот университет. Среди заместителей 
министров, занимавших должность в 1981-1987 гг., 73% получили юри-
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дическое образование в Токийском университете, еще 13,5% окончили 
другие его факультеты (Kerbo, McKinstry 1995:  139). Менее значимую 
роль Токийский университет играет в рекрутировании премьер-мини-
стров. Порядка трети глав правительства послевоенного периода окон-
чили этот университет (почти все — юридический факультет). Правда 
со временем выпускники Тодай все реже возглавляли правительство, 
зато возросла роль частных университетов, особенно Васэда, который 
подготовил семь послевоенных премьер-министров (Университет Васэ-
да 2014).

В Великобритании большое значение при отборе политико-админи-
стративной элиты имеют два старинных университета — Оксфорд 
и Кембридж, расположенные в одноименных городах, соответственно, 
на юго-востоке и востоке Англии. Один из этих вузов окончили 10 из 
14 премьер-министров, возглавлявших правительство после Второй 
мировой войны. Среди министров британского правительства в после-
военный период доля выходцев из Оксбриджа значительно колеба-
лась в зависимости от партийной окраски правительства, составляя от 
70-80% при консерваторах до не более половины при лейбористах 
(Hartmann 2007: 68-69). Впрочем, в таком ключевом сегменте админи-
стративной элиты, как постоянные секретари, доля выпускников Ок-
сфорда и Кембриджа в период правления различных партий колебалась 
значительно меньше, обычно не опускаясь существенно ниже 60% по-
сле 1945 г. (ibid: 68). В целом, по данным, которые приводят Д. Абербах 
и соавторы (Aberbach, Putnam, Rockman 1981: 273), 66% администра-
тивной элиты Великобритании окончили Оксфорд или Кембридж1.

В отличие от других стран, в системе элитного высшего образова-
ния США доминируют частные учреждения. Ведущую роль играют во-
семь университетов Лиги плюща (Гарвардский, Принстонский, Йель-
ский, Колумбийский и др.), расположенных на восточном побережье 
США. По сравнению с рассмотренными выше странами, американская 
система образования «гораздо более диффузна» (что неудивительно, 
учитывая большой размер и федеративное устройство страны), и власт-
ные группы, в частности, административная элита, не характеризуются 
столь выраженным присутствием выпускников малой группы самых 
престижных университетов (Aberbach, Krauss, Muramatsu, Rockman 

1 По данным на 1994 г., среди высших британских чиновников первого ран-
га (grade 1) 60% окончили Оксфорд или Кембридж (Dargie, Locke 1999: 192).
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1990: 467; Hartmann 2007: 74). Тем не менее, выходцы из этих учебных 
заведений представлены в элите США непропорционально широко. На-
пример, 4 из 12 американских президентов, руководивших страной по-
сле Второй мировой войны, окончили Йель. Нынешний американский 
лидер Б. Обама получил образование в Колумбийском и Гарвардском 
университетах. Д. Манн, анализируя в 1960-х гг. образовательные ха-
рактеристики ключевых деятелей исполнительной власти США — т.н. 
«political executives», отмечал, что те из них, кто служил в Госдепарта-
менте и Министерстве обороны с гораздо большей вероятностью по-
сещали университеты Лиги Плюща, такие как Гарвард, Йель, Прин-
стон, Дартмут и Корнелл, чем руководители «внутренних» агентств. 
Так, из тех высокопоставленных чиновников, кто работал в органах, 
отвечающих за безопасность, 41% процент посещал эти университеты, 
в то время как то же самое можно сказать только о 24% руководителей 
внутренних ведомств и 19% руководителей независимых агентств 
(Mann 1964: 93). Впрочем, согласно другим данным, приводимым 
Д. Абербахом и соавторами в работе начала 1980-х гг., только 16% клю-
чевых деятелей исполнительной власти (political executives) были 
в прошлом студентами университетов Лиги плюща (Aberbach, Putnam, 
Rockman 1981: 273).

Таким образом, мы видим, что во многих крупнейших промыш-
ленно-развитых странах существует небольшая группа высших учеб-
ных заведений, играющих особенно важную, даже решающую роль 
в подготовке и рекрутирования административной элиты. Впрочем, 
следует повторить, что примерно те же престижные вузы вносят важ-
нейший вклад и в обучение будущих представителей других элитных 
фракций, прежде всего, экономической элиты. Благодаря тому, что 
учреж дения, являющиеся главными кузницами элитных кадров, обыч-
но лидируют по качеству образования, а поступлению в них нередко, 
особенно во Франции и Японии, предшествует суровая система стан-
дартизированных экзаменов1, отбор административной (и экономи-
ческой) элиты, во многом, ведется по меритократическим основаниям. 
Но меритократическая тенденция ограничена тем фактом, что доступ 
к элитному образованию (а, значит, и к властным позициям), в большой 
мере, обусловлен социальным происхождением. Как отмечают Д. Абер-
бах и соавторы, «важность дипломов об образовании для рекрутирова-

1 По распространенной в Японии характеристике, «экзаменационный ад».
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ния элиты можно рассматривать как показатель меритократии. Но если 
сам доступ к образованию зависит от социального статуса, тогда отбор 
хорошо образованной элиты может быть равнозначен отбору элиты из 
высшей социальной страты. Фактически, конечно, исследование за ис-
следованием показывает повсеместную связь между социальным про-
исхождением и образовательными достижениями» (Ibid: 56).

Одной из важнейших характеристик и одним из показателей «эли-
тарности» высших учебных заведений, играющих важную роль в под-
готовке властной элиты, служит высокая степень их закрытости для 
 выходцев из простых семей, из низших классов, что проявляется в ха-
рактеристиках социального происхождения студентов. Так, во Франции 
в 1950 г. — 44%, а в 1980 г. — 63% студентов Национальной школы 
администрации имели родителей, принадлежащих к верхним 8% обще-
ства (не случайно Э. Брезис пишет об «авторекрутировании правящего 
класса») (Brezis 2010: 9). При этом доля выходцев из простого народа, 
включая рабочих, низших и средних служащих, среди студентов четы-
рех ведущих высших школ Франции сократилась с 21,2% в 1960-1970 гг. 
до 8,6% в 1989—1993 гг. (Hartmann 2000: 250). Выходцы из привилеги-
рованных слоев общества сверхпредставлены и среди учащихся элит-
ных заведений других стран. Так, 74% студентов (undergraduates) наи-
более престижных университетов США вышли из верхних 25% семей, 
ранжированных по размеру доходов, и только 9% — из нижних 50% 
семей (Soares 2007: 3). В Великобритании, как отмечает В. Боливер, 
«абитуриенты Оксфорда сильно и существенно стратифицированы по 
социально-классовому происхождению» (Boliver 2004: 4). Выходцы из 
семей специалистов и менеджеров составляют без малого 79% абиту-
риентов (хотя только 49% абитуриентов всех вузов страны принадлежат 
к этим группам, составляющим порядка 40% населения). При этом ме-
нее 9% абитуриентов Оксфорда вышли из семей работников физиче-
ского труда, хотя среди абитуриентов всех британских вузов около 24% 
принадлежат к этой категории, достигающей 48% населения (Ibid: ii). 
Наконец, по некоторым данным, в Японии почти все студенты Токий-
ского университета выходят из верхних 10% общества (Hartmann 2007: 
76), причем в 1960—80-е гг. наблюдалась тенденция к усилению соци-
альной закрытости Тодай и росту доли студентов высокого социального 
происхождения (Kerbo, McKinstry 1995: 149).

В общем, привилегированные слои общества сверхпредставлены во 
всех элитных высших учебных заведениях, но степень их социальной 
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закрытости варьируется. Хотя обычно высший класс не обладает моно-
полией на обучение в элитных вузах, неравенство в доступе, обуслов-
ленное социальным происхождением, проявляется здесь в гораздо 
большей степени, чем во всей системе высшего образования. Этому 
способствует ряд факторов. Во-первых, высокая плата за обучение 
в престижных частных вузах (прежде всего, в США) закрывает доступ 
в них выходцам из простых семей. Так, по данным Д. Соареса, в 1957 г. 
обучение в Йельском университете стоило 55%, а в 2004 г. — 75% ме-
дианного семейного дохода в США (Soares 2007: 59). Впрочем, в таких 
странах, как Франция и Япония, в сфере элитного высшего образования 
доминируют государственные учреждения, которые по стоимости обу-
чения сравнительно доступны для широких слоев. Но система стандар-
тизированных экзаменов, особенно жесткая в этих странах, которая, на 
первый взгляд, дает равные возможности выходцам из разных классов, 
тем не менее, создает определенные преимущества абитуриентам из 
обеспеченных семей. Такие семьи обычно располагают большими ре-
сурсами и возможностями для культурного и интеллектуального раз-
вития детей, для приобретения ими знаний, необходимых для успеш-
ной сдачи вступительных экзаменов. Значение имеют и более высокий 
уровень семейного воспитания, и возможность дать ребенку высоко-
качественное среднее образование (особенно, в престижных частных 
школах, таких, например, как школы «Кларендонской девятки» — Итон, 
Харроу и прочие — в Великобритании), а также дополнительное обра-
зование. Наконец, другие факторы также могут способствовать соци-
альному отбору, в частности, предвзятость приемных комиссий, кото-
рые в силу сверхпредставленности в них членов сравнительно 
привилегированных групп общества, традиционно тесных связей элит-
ных вузов с ведущими частными школами и зависимости университе-
тов от богатых спонсоров, склонны осуществлять скрытую дискрими-
нацию выходцев из низов, отдавая предпочтение высокостатусным 
абитуриентам. Так, например, в Великобритании «более половины 
<…> университетов <…> проводят поиск и проверку «контекстуаль-
ных данных» о социальном происхождении поступающих к ним вы-
пускников школ, отсеивая выходцев из низкостатусных социальных 
групп» (Дука 2012: 91-92).

Обладая высокой степенью социальной эксклюзивности и, одновре-
менно, являясь важным каналом рекрутирования высших администра-
торов (а также представителей экономической элиты, о чем свидетель-
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ствуют данные различных исследований (Миллс 2007: 19291; Brezis 
2010: 8; Hartmann 2010: 293, 298-299; Hartmann 2007: 77-78; Kerbo, 
McKinstry 1995: 141, 144; Maclean, Harvey, Press 2007: 542-543; Scott 
1997: 291-293; Useem 1980: 57), элитные вузы вносят вклад в межпоко-
ленное воспроизводство привилегированных групп общества. Эта тен-
денция, в частности, проявляется в сверхпредставленности среди высо-
копоставленных администраторов (и властных элит вообще) персон, 
имеющих относительно высокое социальное происхождение (См., 
напр.: Rouban 1999: 78-79; Hartmann 2007: 69-70, 75, 78). В связи с меж-
поколенным воспроизводством привилегий находится и другая функ-
ция элитного образования — интеграция властных групп, обеспечение 
внутри- и межфракционной элитной сплоченности. Содействуя, в силу 
своей эксклюзивности, гомогенизации социального происхождения 
членов властных групп, система элитного образования обеспечивает 
важную предпосылку для такой сплоченности. В большей степени, од-
нако, интеграции элиты способствует то, что в ходе процесса обучения 
и социализации в одних и тех же учебных заведениях будущие члены 
административной элиты (а также лидеры большого бизнеса) усваива-
ют общую культуру и ценности, развивают элитное и классовое само-
сознание, устанавливают связи друг с другом, которые могут иметь 
длительное значение, выступая, в частности, «вытягивающим» факто-
ром элитного рекрутирования.

Впрочем, вклад элитных вузов в социальную сплоченность и фор-
мирование элитного самосознания властных групп варьируется. Как от-
мечает М. Хартманн (Hartmann 2007: 70), «узы старой дружбы» Окс-
форда и Кембриджа не имеют того же качества, что сети политехников 
и энархов во Франции, в силу меньшей социальной исключительности 
и большего числа студентов и выпускников этих университетов. По ха-
рактеристике П. Бурдье, французские высшие школы являются «мини-
атюрными закрытыми обществами», которые разделяют единый образ 
жизни, проявляющийся не только в особых согласованных системах 
культурных референций и этических и политических ценностей, но 
также и в одежде, манере говорить и даже сексуальных привычках 
(Bourdieu 1989: 180). Студентам и выпускникам высших школ Франции 
присуще сознание своего превосходства и элитной «миссии», как 
и весьма выраженный корпоративный дух, чувства взаимного понима-
ния, преданности и доверия, которые преодолевают партийные и функ-
циональные разделения в элите. Например, типично для выпускников 
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Политехнической школы, независимо от их профессионального поло-
жения, обращаться друг к другу «товарищ» и «быть в распоряжении 
друг друга в любое время, даже для конкретной взаимной помощи» 
(Hartmann 2007: 66).

В Японии, обучение большей части элиты (не только администра-
тивной, но и экономической) в одном, Токийском университете, особен-
но на юридическом факультете, также благоприятствует элитной инте-
грации. Благодаря такому обучению, а также жесткой привязке занятия 
должностей к возрасту, «большинство японских элит однажды были 
университетскими однокашниками, которые знали друг друга, жили 
вместе в студенческом городке, выпивали вместе и устанавливали свя-
зи, которые обычно длятся всю жизнь» (Kerbo, McKinstry 1995: 139). 
По заключению этих авторов, в Японии «старые школьные связи и узы 
старой дружбы, прочно сформированные в университетские годы, осо-
бенно среди выпускников Тодай, важны для элитного отбора и элитной 
кооперации и единства» (Ibid: 150).

Следует отметить, что роль элитного высшего образования в социа-
лизации и интеграции властных групп усиливается благодаря феноме-
ну студенческих братств и сестринств, которые могут быть «продол-
жением связей, завязанных в подготовительной школе» (Миллс 2007: 
19216). Подчеркивая их значимость, Р. Миллс даже отмечал, что «не так 
уж важно, что ты учился в Гарварде, вся суть в том, в каком именно 
Гарварде ты учился. Под «настоящим» Гарвардом подразумевают «Пор-
селайн», «Флай» или «А. Д.»…» (Там же: 19217). Студенческие брат-
ства с их эксклюзивностью, церемониями инициации, внутренней со-
лидарностью, кодексами поведения и иерархией способствуют 
формированию особенно прочных и длительных социальных связей, 
являющихся основой «круга бывших однокашников» (old-boy network). 
Кроме того, как отмечает голландский исследователь, «за годы в брат-
стве студенты развивают чувство элитарности и превосходства», усваи-
вают неписанные нормы и правила поведения элиты, учатся справлять-
ся со стрессом, воспринимать критику и унижение, не сдаваться, пока 
не достигнут своей цели, а также получают первые навыки организа-
ции и управления (что затем помогает сделать карьеру и занять элитные 
позиции) (Heemskerk 2007: 111).

Подчеркивая объединяющую функцию эксклюзивного образова-
ния, некоторые западные исследователи склонны связывать недо-
статочную интеграцию властных групп с отсутствием общего образо-
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вательного опыта в элитных заведениях. Например, так рассуждал 
Р. Дарендорф по поводу элиты ФРГ 1950-60-х гг., называя ее «абстракт-
ной элитой», простой категорией, лишенной «чувства общности» 
(См.: Suleiman 1977: 196). Но здесь есть опасность преувеличения 
роли образования. Как отмечает У. Хоффман-Ланге, эмпирические дан-
ные 1980-х гг. не свидетельствуют о существенно меньшей элитной 
 интеграции в ФРГ, в сравнении с другими странами Запада, и социаль-
ная сплоченность не обязательное условие такой интеграции, которая 
может обусловливаться иными факторами (См.: Mccoy, Stroupe 2001: 
254).

Кроме интеграции, важной функцией элитного образования являет-
ся легитимация административной элиты и других властных групп. Но 
в большей мере это касается таких стран, как Франция и Япония, где 
доступ в элитные вузы предполагает не столько способность оплатить 
дорогостоящее обучение, как в США, сколько прохождение жесткой 
и высоко конкурентной процедуры отбора посредством экзаменов. Как 
следствие, отбор элит хотя и благоприятствует выходцам из привилеги-
рованных слоев, все же, во многом, ведется по меритократическим ос-
нованиям, что придает легитимность властным группам. Как пишут 
Г. Кербо и Д. Маккинстри применительно к Японии, «богатые или бед-
ные, не важно, какой состав обнаруживается среди студентов Тодай, 
они все же среди умнейших в стране. Богатые дети с ограниченными 
интеллектуальными способностями не поступят в Тодай, в отличие от 
университетов в некоторых других индустриальных странах. Таким 
 образом, <…> не важно, каково классовое происхождение студентов 
Тодай или элит в Японии, тот факт, что эти элиты должны проходить 
через такие университеты, как Тодай, дает им большую легитимность. 
Население в целом склонно предполагать, что даже притом, что эти 
элиты, возможно, вышли из привилегированной среды, они столкну-
лись с тестом на меритократию в форме «экзаменационного ада» 
и прошли его, подобно всем остальным, пытающимся поступить в То-
дай» (Kerbo, McKinstry 1995: 150). Сходная ситуация и во Франции, где, 
как отмечает Э. Сулейман, «мало людей ставят под вопрос <…> что для 
того, чтобы быть членом элиты, нужно продемонстрировать выдаю-
щуюся способность к преодолению серьезнейших препятствий. Силь-
ная конкурентность, которая сопровождает это вхождение, служит ле-
гитимации элиты для общества в целом <…>. Как следствие, критерий 
заслуги, который достиг определенной святости во всех индустриаль-
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ных обществах, является главным основанием легитимности француз-
ской элиты» (Suleiman 1977: 214).

Словом, в целом ряде ведущих развитых стран небольшая группа 
учебных заведений систематически играет важную, даже решающую 
роль в процессе отбора и рекрутирования высокопоставленных адми-
нистраторов (как, впрочем, и лидеров бизнеса), содействуя межпоко-
ленному воспроизводству привилегированных и правящих групп обще-
ства, интеграции и легитимации элиты.

МЕСТО ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ОСНОВНЫЕ КУЗНИЦЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЭЛИТЫ РОССИИ

Где получали высшее образование высокопоставленные чиновники 
России? Какие высшие заведения страны можно назвать «элитными» 
в том смысле, что они внесли особенно большой вклад в подготовку 
нынешней административной элиты? Ответить на эти вопросы позво-
ляет исследование федеральной административной элиты РФ, прове-
денное в 2013-2014 гг. Эта властная группа понималась как совокуп-
ность персон, которые занимают ключевые позиции в структурах 
президентской и исполнительной власти РФ. В исследуемую совокуп-
ность были включены президент и основные должностные лица его 
 администрации; члены правительства, заместители министров, руково-
дители федеральных служб и агентств и их заместители, а также руко-
водство аппарата правительства (см. Таблицу 1). Общая численность 
административной элиты, по состоянию на ноябрь—декабрь 2013 г. со-
ставила 575 человек.

Таблица 1
Состав федеральной административной элиты РФ

Административные органы Число элитных персон
Президент 1

Администрация президента 66
Правительство 31

Аппарат правительства 44
Министерства 160

Федеральные службы и агентства 300
Всего, учитывая совмещение позиций 

в различных органах
575
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В ходе исследования были выявлены основные характеристики бас-
сейна и каналов рекрутирования административной элиты, в частности, 
место получения первого высшего образования. В качестве источников 
биографической информации, включая данные об образовании админи-
страторов; использовались официальные сайты органов власти РФ, раз-
личные интернет-ресурсы, публикующие биографии элитных персон 
(lobbying.ru, lenta.ru, viperson.ru, comnarcon.com и др.), материалы 
СМИ, отчеты компаний.

Говоря о том, в каких учебных заведениях получали высшее образо-
вание члены административной элиты РФ, нужно, в первую очередь, 
отметить важную роль вузов, расположенных в двух крупнейших горо-
дах страны — столице Москве и, хотя и в гораздо меньшей степени, 
в Ленинграде—Петербурге.

Таблица 2
Место получения первого высшего образования 

административной элиты (город), в %

Элитная группа

Город

Москва
города 

Московской 
области

Санкт-
Петербург

Другие 
города

Административная 
элита (N=536)

46 2 16 36

в том числе:

Правительство (N=31) 58 3 16 23
Администрация 
президента (N=62)

50 2 16 32

Как показывает Таблица 2, порядка 60% чиновников получили 
первое высшее образование в вузах этих городов, в т.ч. почти полови-
на в столице1. В свое время Р. Патнэм сформулировал «закон восходя-
щей диспропорции», суть которого в том, что чем выше уровень по-
литической власти, тем более привилегированным является бассейн 
рекрутирования ее носителей, тем больше доля выходцев из высоко-
статусных групп в элите (Putnam 1976: 33). Примечательно, что, как 

1 Впрочем, к этим данным нужно относиться с некоторой осторожностью, 
поскольку члены элиты, в принципе, могли окончить филиал московского вуза 
в другом городе, но эта подробность может быть не указана в биографии.
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показывает Таблица 1, представительство выпускников столичных 
вузов среди администраторов также демонстрирует тенденцию воз-
растающей диспропорции: их доля в правительстве — высшем органе 
исполнительной власти — гораздо больше, чем в среднем по админи-
стративной элите.

Причем следует отметить, что доминирование московских и ле-
нинградских вузов не является простым отражением значимости этих 
городов как центров высшего образования. В этом смысле показатель-
но сопоставление доли членов элиты, окончивших вузы двух круп-
нейших городов, и доли всех студентов страны, обучавшихся в этих 
городах. Так, в 1974 г. в Москве обучалось примерно 22% студентов 
РСФСР и 13,5% студентов СССР1, в 1995-2007 гг. — порядка 18% сту-
дентов РФ2, но, как было показано, доля представителей элиты с мос-
ковским дипломом составляет 46%, достигая 58% среди членов пра-
вительства. В 1970 г. в Ленинграде обучалось 10% студентов РСФСР 
и 6% студентов СССР3, в 1990-91 гг. — примерно 6% студентов 
РСФСР4, в 1995-2007 гг. на Петербург приходилось примерно 6-8% 
студентов РФ (Численность студентов… 2014; Численность студен-
тов… 2013), но доля членов элиты, получивших ленинградский ди-
плом, достигает 16%. Словом, роль столичных вузов в подготовке эли-
ты существенно весомее их вклада в обучение специалистов с высшим 
образованием в целом.

Чем объясняется эта роль? Место высшего образования элиты мо-
жет быть связано с местом ее рождения, так как существует тенден-
ция к получению первого образования в родном городе. Представи-
тельство уроженцев Москвы и Ленинграда в элите, как показывает 
Таблица 3, достаточно велико, превышая долю этих городов в населе-
нии страны.

1 Подсчитано по: (Москва 1969-1978; Российская Советская…1969-1978; 
Студенчество 1969-1978).

2 Подсчитано по: (Численность студентов… 2014; Численность студен-
тов… 2013).

3 Подсчитано по: (Высшие учебные заведения 1969-1978; Ленинград 1969-
1978).

4 Подсчитано по: (Народное образование …1992: 415).
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Таблица 3
Место рождения административной элиты, в %

Элитная группа Москва
Москов-

ская 
область

Ленин-
град

Ленин-
градская 
область

Другое

Административная 
элита (N=488)

22 6 7 1 64

в том числе:

Правительство (N=31) 32 10 10 0 48
Администрация 
президента (N=60)

30 5 10 0 55

Причем опять же проявляется тенденция «восходящей диспропор-
ции»: среди членов правительства доля родившихся в Москве заметно 
выше средней. Впрочем, доля элитных персон с первым образованием, 
полученным в вузах Москвы и Петербурга, выше доли родившихся 
в этих городах. Однако зависимость между местом рождения и местом 
образования является двухсторонней. Уроженцы Москвы и Ленинграда 
могут быть сверхпредставлены в элите потому, что в этих городах со-
средоточены вузы дающие, судя по рейтингам1, наиболее качественное 
и престижное образование2, которое является существенным фактором 
успешной карьеры.

Наконец, важно учесть и то, что обучение в столичном вузе может 
повышать вероятность (благодаря связям, приобретенным во время 
учебы, например, в период практики, и отсутствию необходимости тра-
тить средства на переезд) трудоустройства в Москве. Между тем, «сто-
личность» — важная характеристика карьеры элитных федеральных 
чиновников. Так, уже в 1995 г. более половины (52%) тех представите-
лей нынешней административной элиты, о месте работы которых есть 

1 Например, в первую десятку рейтинга вузов России 2013 г. входило 8 вузов, 
расположенных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге (Рейтинг 
ВУЗов… 2014).

2 Как показало одно исследование, «место проживания до получения выс-
шего образования является важным фактором, влияющим на доступность пре-
стижных вузов и специальностей…. В 1990-2004 гг. престижное образование 
получали (или собирались получать с 2005 г.) более 40% респондентов, окон-
чивших школу в Москве и Петербурге, и только чуть более 15% выпускников 
школ в небольших городах и райцентрах» (Шишкин 2006: 212).
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информация, трудилось в Москве, а у 82% высших чиновников с рабо-
той в столице была связана должность, непосредственно предшествую-
щая первой элитной административной позиции. У более половины 
членов правительства РФ первая известная работа после получения 
первого высшего образования была «московской». Эта тенденция не-
удивительна, учитывая, что в Москве размещается центральный аппа-
рат практически всех федеральных органов административной власти, 
а также штаб-квартиры крупнейших фирм, федерального парламента 
и ведущих научно-образовательных структур, выступающих, в той или 
иной мере, каналами рекрутирования административной элиты. Вооб-
ще, работа в Москве, даже за пределами административного аппарата, 
например, в руководстве бизнес-структур, может благоприятствовать 
вхождению в элитные и околоэлитные административные должности 
федерального уровня потому, что пространственная, территориальная 
близость к высокопоставленным федеральным чиновникам при прочих 
равных условиях повышает вероятность быть ими замеченным и отоб-
ранным. В общем, сверхпредставленность выпускников московских 
(а также ленинградских) вузов в элите может быть вызвана рядом фак-
торов: непропорционально высокой долей уроженцев Москвы (и Ле-
нинграда) в элите; высоким качеством и престижностью образования, 
которое дают столичные вузы; а также позитивной связью между окон-
чанием столичных учебных заведений и возможностью трудоустрой-
ства в Москве.

При весьма значительном совокупном вкладе московских и, в мень-
шей степени, петербургских вузов в подготовку административной эли-
ты, лишь немногие из них являются действительно важными каналами 
рекрутирования будущих элитных персон и могут быть названы глав-
ными кузницами высокопоставленных административных кадров. Та-
блица 4 показывает, что в качестве места получения первого высшего 
образования здесь наибольшее значение имеет МГУ, а следом за ним, со 
значительным отрывом идут СПбГУ и МГИМО1, которые и советское 

1 Далее с более чем двукратным отрывом идет ряд вузов (почти все — мос-
ковские), в которых первое высшее образование получили от 8 до 10 предста-
вителей элиты: РЭУ им. Плеханова (б. Московский институт народного хозяй-
ства), Академия ФСБ (б. Высшая школа КГБ), Уральский государственный 
юридический университет (б. Свердловский юридический институт), Мос-
ковский государственный юридический университет им. Кутафина, МГТУ 
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время, и сегодня входят в число заведений, дающих наиболее каче-
ственное и престижное образование (например, в 2013 г. они занимали, 
соответственно, 1, 4 и 11 места в рейтинге российских вузов (Рейтинг 
ВУЗов… 2014).

Таблица 4
Место получения первого высшего образования 

административной элиты (вуз), в %1

Элитная группа
Высшее учебное заведение

МГУ МГИМО СПбГУ
Итого, 

по трем вузам
Административная 
элита (N=539)

8 5 5 181

в том числе:

Правительство (N=31) 19 10 13 42
Администрация 
президента (N=62)

14,5 14,5 8 37

Как показывает Таблица 4, каждый пятый — шестой (18%) член 
элиты (из тех, по кому есть информация о месте обучения) получил ба-
зовое образование в одном из этих вузов. Этот показатель согласуется 
с данными предшествующего исследования более узкой группы адми-
нистраторов, которое показало, что 18,5% из 276 высших правитель-
ственных госслужащих получили первое образование в трех указанных 
вузах (Корытина 2011)2. Трудно сравнивать эти цифры с теми, которые 
были приведены выше по ведущим развитым странам, поскольку раз-
личаются исследуемые совокупности администраторов. Однако кажет-
ся, что в России доля выпускников лидирующей тройки вузов во всей 
административной элите ближе к сравнительно низким показателям 
присутствия выпускников элитных вузов среди высокопоставленных 

им. Бау мана, Московский государственный университет экономики, статисти-
ки и информатики (МЭСИ), Военный институт Министерства обороны, а так-
же Государственный университет управления (если включить один спорный 
случай с противоречивой информацией о месте первого высшего образо вания).

1 В МГУ, МГИМО и СПбГУ получили первое высшее образование, соот-
ветственно, 44, 28 и 25 элитных персон.

2 Лидирующую роль этих трех вузов обнаруживает также и недавнее ис-
следование образовательных характеристик представителей правительствен-
ной и президентской власти (См.: Рейтинги вузов… 2014).
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чиновников США и сильно уступает цифрам, характерным, например, 
для Японии.

Впрочем, если учитывать не только первое, но и дополнительное 
высшее образование, а также аспирантуру, то доля выходцев из трех 
вузов-лидеров возрастет: получится, что в них обучалось уже более од-
ной пятой (22%) администраторов, о месте образования которых есть 
информация: каждый десятый — в МГУ, примерно по 6% — в ЛГУ — 
СПбГУ и МГИМО. Но следует оговориться, что в качестве места до-
полнительного образования элиты, лидером является Российская акаде-
мия государственной службы, в которой учился примерно каждый 
десятый представитель элиты1. Важно подчеркнуть, что видную роль 
в подготовке элитных кадров играют отдельные факультеты ведущих 
вузов. Выделяется экономический факультет МГУ, где первое высшее 
образование получили 13 чиновников. Но еще больше —  юридический 
факультет СПбГУ: в его стенах первый диплом о высшем образовании 
получили 14 администраторов (а, если учитывать последующее образо-
вание, то его окончили 22 представителя (4%) административной эли-
ты). Можно, вероятно, утверждать, что, в отличие от видной роли МГИ-
МО (ведомственного вуза МИД) как инкубатора высокопоставленных 
административных, прежде всего, дипломатических, кадров, которая 
была укоренена еще в советском времени, значимость юридического 
факультета СПбГУ, во многом, проявилась уже в 2000-е гг., когда его 
выпускники стали президентами РФ.

Таблица 4 также демонстрирует тенденцию «восходящей диспро-
порции»: среди членов правительства доля выпускников трех ведущих 
«элитных» вузов гораздо выше средней по всей элите и приближается 
к половине. В этой связи также примечательно и то, что из шести выс-
ших должностных лиц президентской администрации (руководитель 
и его заместители) четверо (или две трети, то есть гораздо больше, чем 
в среднем по данному органу) получили образование в трех ведущих 

1 Если учитывать не только первое высшее образование, но также и дополни-
тельное образование, профессиональную переподготовку и повышение квали-
фикации, то среди других высших заведений, обучение в которых прошли члены 
элиты, также выделяются Академия ФСБ (б. Высшая школа КГБ), Московский 
государственный юридический университет им. Кутафина, Военная Академия 
Генштаба ВС РФ, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Рос-
сийский экономический университет имени Г.В. Плеханова. Финансовый уни-
верситет при правительстве РФ (б. Московский финансовый институт).
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вузах. Вклад этих вузов в обучение элиты особенно заметен, если сопо-
ставить его с их ролью в подготовке специалистов с высшим образо-
ванием в целом. Так, в 1974 г. в МГУ обучалось около 27 тыс. (См.: 
Московский университет 1969-1978) или примерно 1% студентов 
РСФСР и 0,6% студентов СССР, в 2010 г. — порядка 38 тыс. (Общая 
статистика… 2010) или 0,5% студентов РФ, но первое высшее образо-
вание в этом вузе получили 8% представителей элиты и 19% членов 
правительства. В МГИМО ныне учится порядка 6,5 тыс. (История 
МГИМО 2013), то есть 0,1% российских студентов, но 5% членов адми-
нистративной элиты и 10% членов правительства получили первое выс-
шее образование в этом вузе. Наконец, в ЛГУ (СПбГУ) в 1972/73 учеб-
ном году обучалось свыше 20 тыс. (Ленинградский университет 
1969-1978) или менее 1% всех студентов РСФСР, в настоящее время — 
порядка 30 тыс. (Университет сегодня 2014) или 0,5% от общего числа 
студентов РФ, но первое высшее образование здесь получили 4% элиты 
и 13% членов правительства. В общем, роль группы ведущих вузов как 
канала рекрутирования высших чиновников гораздо весомее их вклада 
в подготовку дипломированных специалистов в целом.

Как было сказано выше, в зарубежных странах элитные вузы, в силу 
своей социальной закрытости, выполняют функцию социального отбора, 
содействуя межпоколенному воспроизводству привилегированных и пра-
вящих групп общества. Трудно оценить, насколько это характерно для 
российских вузов, играющих ведущую роль в подготовке элиты, посколь-
ку данные как о классовом составе их студенческого корпуса, так и соци-
альном происхождении элиты (в частности, тех персон, которые окончили 
ведущие вузы), скупы и фрагментарны. Основная масса членов админи-
стративной элиты получила первый диплом в советский период, когда вы-
ходцы из простых семей были сравнительно широко представлены среди 
студентов вузов (чему, среди прочего, содействовали сознательная госу-
дарственная регламентация классовой структуры студенчества, бесплат-
ность высшего образования). Но и тогда выходцы из семей специалистов 
и служащих с высшим образованием имели заметно более высокие шан-
сы на поступление в вузы по сравнению с детьми рабочих и крестьян1. 

1 См., напр.: Таблица 82. Соотношение доли студентов, имеющих родите-
лей с высшим и средним специальным образованием, с долей этой категории 
в населении страны, и Таблица 87. Социальный состав студентов вузов РСФСР 
(дневное отделение) (Волков 2013).
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Некоторые учебные заведения и вовсе считались «блатными» и номен-
клатурными, в частности МГИМО (хотя, как утверждает его нынешний 
ректор, в конце 1960-х гг. было принято постановление, по которому 
60% обучающихся в этом вузе должны были быть либо рабочими, либо 
выходцами из семей рабочих и крестьян) (Торкунов 2011).

В постсоветский период происходила «массовизация» высшего об-
разования, при этом, как показало исследование 2005 г., социальный 
состав студентов и выпускников вузов, занимающих наиболее высокие 
позиции в рейтингах престижности и качества образования (т.н. «элит-
ные» вузы), является более привилегированным, чем в обычных вузах 
(Шишкин 2006). С. Шишкин пишет, что, «среди получающих и полу-
чивших элитное образование существенно больше представлены лица 
из семей с высоким доходом: 39% принадлежат к квинтильной группе 
с наибольшими доходами и лишь 8% — наименьшими. В то же время 
среди лиц с массовым высшим образованием все доходные группы 
представлены примерно одинаково. Выпускники и учащиеся элитных 
вузов чаще указывают, что их семья имела более высокое положение 
в обществе, а также полезные связи, чем учившиеся в обычных вузах. 
Среди родителей респондентов с элитным образованием шире пред-
ставлены лица, занимающие руководящие должности. В семьях, чьи 
дети получают элитное образование, матери чаще могут позволить себе 
не работать» (Там же: 211). Причем, как отмечает тот же автор, хотя 
«непроходимых барьеров на пути к элитному образованию для отдель-
ных социальных групп пока нет», но в 1990-2000-е гг. происходит «на-
растание социальных различий в возможностях поступления в элитные 
и обычные вузы», углубляется «социальная дифференциация высшего 
образования по линии «массовое—элитное»» (Там же: 214, 219).

Существуют исследования социального состава студенческого кор-
пуса главной кузницы элитных кадров — МГУ в постсоветский период. 
Так, согласно опубликованным в 2000 г. результатам выборочного иссле-
дования студентов IV курса четырех факультетов МГУ, всего 7% их них 
имели отцов-рабочих, в то время как у 11% отцы были предпринимателя-
ми (Фаустова 2000: 135-136). При этом данные другого, более раннего 
исследования, говорят о том, что в 1995 г. среди студентов МГУ доля тех, 
чьи отцы были рабочими, колебалась от 20% на естественных факульте-
тах до 12% среди гуманитариев, в то время как доля студентов, чьи отцы 
были директорами и предпринимателями, была незначительной, варьи-
руясь от 0% на естественных факультетах до 2,8% среди гуманитариев 
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(Эфендиев, Дудина 1997: 47). Но эти данные слишком фрагментарны, 
чтобы на их основе можно было достоверно утверждать, что в постсовет-
ское время социальный состав учащихся и выпускников самых престиж-
ных вузов становится более привилегированным, и их социально селек-
тивная функция усиливается. При наличии сравнительных данных 
о социальном происхождении администраторов, окончивших разные 
учебные заведения, можно было бы также, в какой-то мере, понять, на-
сколько, вузы, играющие наиболее весомую роль в подготовке элитных 
персон, способствуют межпоколенной передаче власти и привилегий.

Другой вопрос заключается в том, насколько получение многими чле-
нами административной элиты высшего образования в одних и тех же 
вузах способствует внутриэлитной сплоченности. Обучение в разное 
время на разных факультетах таких громадных учреждений, как МГУ 
и СПбГУ, вряд ли оказывает существенный интегративный эффект, в от-
личие, например, от учебы, в «высших школах» Франции, которые фор-
мируют среди своих выпускников сильный корпоративный дух. Но обу-
чение примерно в одно время на одном факультете может способствовать 
складыванию достаточно прочных личных связей (товарищеских и дру-
жеских отношений), которые в дальнейшем служат «вытягивающим» 
фактором элитного рекрутирования и сплачивают если не всю элиту, то 
ее отдельные сегменты. В этом смысле показательным является заметное 
присутствие в административной и прочей элите персон, которые учи-
лись на юридическом факультете СПбГУ примерно в одно и то же время 
с нынешним премьер-министром и бывшим президентом Д. Медведе-
вым или в те годы, когда он преподавал на этом факультете после его 
окончания. Среди них вице-премьер, министр юстиции, руководитель 
ФССП, начальник контрольного управления президента, полпред прези-
дента в Конституционном суде. По данным газеты «Ведомости» (Пись-
менная 2011), в 2011 г. на разных уровнях власти насчитывалось 20 высо-
копоставленных функционеров, окончивших юридический факультет 
СПбГУ в тот же год, что и будущий премьер-министр и президент 
Д. Медведев, причем бывшие сокурсники поддерживали контакты друг 
с другом посредством регулярных встреч выпускников (Там же)1.

1 Здесь нужно отметить, что поддержанию регулярных связей между элит-
ными питомцами ведущих вузов, их сплочению могут существенно способ-
ствовать Ассоциации выпускников, одна из которых довольно активно функ-
ционирует при МГИМО (См.: Ассоциация выпускников… 2015).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ряде ведущих развитых государств важную, часто решающую 

роль в процессе подготовки и рекрутирования высокопоставленных 
 администраторов (как, впрочем, и корпоративных лидеров) играет не-
большая группа учреждений высшего образования — элитных вузов. 
Например, в Японии это, прежде всего, такое столичное учебное заве-
дение, как Токийский университет, в США — расположенные на вос-
точном побережье вузы «Лиги плюща». Система элитного высшего 
 образования выполняет ряд функций, в частности, содействует меж-
поколенному воспроизводству привилегированных и правящих групп 
общества, интеграции и легитимации элиты.

Говоря о том, в каких учебных заведениях получали высшее образо-
вание члены административной элиты России, нужно, прежде всего, от-
метить центральную роль вузов, расположенных в столице, Москве, 
выпускники которых сверхпредставлены среди высокопоставленных 
чиновников, особенно членов правительства. Эта тенденция может 
быть обусловлена рядом факторов: непропорционально высокой долей 
уроженцев Москвы в элите; высоким качеством и престижностью об-
разования, которое дают столичные вузы, а также позитивной связью 
между окончанием столичных учебных заведений и возможностью тру-
доустройства в Москве, где сосредоточен центральный аппарат феде-
ральных органов власти. Существенное значение в качестве места пер-
вого высшего образования административной элиты имеют и высшие 
учебные заведения Ленинграда — Петербурга, вклад которых в обуче-
ние будущих высших администраторов весомее их роли в подготовке 
дипломированных специалистов в целом.

Среди вузов, в которых федеральная административная элита России 
получила первое высшее образование, выделяется группа учебных заведе-
ний — прежде всего, к ним относятся МГУ, СПбГУ и МГИМО, которые 
играют лидирующую роль в подготовке властных персон, особенно членов 
правительства и чиновников администрации президента и, в этом смысле, 
могут быть названы «элитными». Среди структурных подразделений этих 
вузов особенно видными кузницами элитных кадров являются юридиче-
ский факультет СПБГУ и экономический университет МГУ. Совместное 
обучение будущих членов элиты в одних и тех же учебных заведениях, 
благоприятствуя складыванию товарищеских отношений между ними, мо-
жет в дальнейшем способствовать внутриэлитной сплоченности и высту-
пать «вытягивающим» фактором элитного рекрутирования.

Тев Д.Б. 
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