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РЕСУРСНО-ДИНАМИЧЕСКАЯ  
МОДЕЛЬ САМООРГАНИЗАЦИИ  
ЛОКАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
Аннотация. Анализируются проблемы самоорганизации современных 
локальных сообществ и формирования пространств их заинтересованной 
коммуникации. Предложена модель самоорганизации, реализуемой в век-
торе транзита «ресурс — интерес — самоорганизация — ресурс». В этой 
связи оценены возможности их капитализации и конвертации. Рассмо-
трены различные ресурсы и их политические потенции. В ряду значимых 
нематериальных ресурсов отдельное внимание уделено специфическим 
социальному и символическому ресурсам. Автор приходит к выводу, что 
динамизм модели связан с реализацией ресурсного потенциала акторов 
от индивидуального к коллективному, от частного к публичному, от функ-
ционального к кросс-функциональному и административному. Платфор-
мой актуальной модели самоорганизации в значительной степени вы-
ступает символическое пространство рыночного града и приоритеты 
реализации стратегий развития. С одной стороны, отказ от них в жестких 
конкурентных условиях грозит актору потерями всех значимых позиций, 
утратой собственной политической субъектности. С другой стороны, 
данная модель позволяет преодолеть конкурентные ограничения, полу-
чить преференции статуса политического и административного агента, 
использовать преимущества системного доступа к созданию и функцио-
нированию политико-административного режима локации с соответствую-
щими легитимными возможностями распоряжения административным 
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ресурсом (турборесурсом). Особое значение доступ к турборесурсу 
приобретает в условиях укрепления единой системы публичной власти, 
реформирования существующей системы местного самоуправления, 
персонифицированных региональных политических режимов. В контек-
сте анализа этапов политической самоорганизации сообществ рассмот-
рены особенности дома элит — неформальной основы политико-адми-
нистративного режима локалитета, представленного элитами различных 
функциональных сфер, объединенных практиками выгодных обменов 
и соглашений и разъединенных разностью интересов. Данное поле пред-
ставляет собой ядро фактической самоорганизации сообществ и форма-
тирования пространств современных локалитетов.

Ключевые слова: самоорганизация, сообщество, локалитет, ресурс, инте-
рес, конкуренция, девелопмент.

Для цитирования: Хабаров И.А. Ресурсно-динамическая модель само-
организации локальных сообществ // Власть и элиты. 2024. Т.  11. № 4. 
С. 7–26. DOI: https://doi.org/10.31119/pe.2024.11.4.1. EDN: LSQQAY.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях активное политическое бытие локальных 

сообществ достойно внимания исследователей по целому ряду об-
стоятельств. Среди прочего отметим развитие локальной повестки 
во взаимо связи с тенденциями глобализации, кардинальное повы-
шение значения экономических и информационных потоков для раз-
вития регионов и локальных территорий, актуальные условия муни-
ципальной реформы в России. 

Вопросы значимости различных материальных и нематериальных 
ресурсов для развития политико-административных территорий 
и для формирования самоорганизованного политического простран-
ства, позиции держателей ресурсов и их роль в формировании этого 
пространства, не в последнюю очередь универсальности механизмов 
заинтересованной самоорганизации формируют проблемное поле, 
обусловившее проведение данного исследования. 

Целью исследования является анализ актуальной в сегодняшних 
условиях модели самоорганизации локальных сообществ, учитываю-
щей политический потенциал местных и транзитных ресурсов в ди-
намике их интеракций. 
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Речь идет о модели, во многом характеризующейся универсальны-
ми свойствами, что делает ее пригодной для объяснения современных 
отечественных практик политической самоорганизации в городах 
и сельских районах. «Место» локалитета, его пространство рассматри-
вается как динамичная арена заинтересованных коммуникаций и ло-
кация сообщества. Обстоятельства универсализма здесь же связаны 
с исследованием символического пространства и символических ре-
сурсов, а также потокового характера (развиваются вне границ муни-
ципалитетов, регионов, национальных государств) ряда иных ресурсов, 
таких как финансово-экономический, информационный, до известных 
суверенных пределов — административный. 

Для достижения заявленной цели необходимо последовательно 
рассмотреть ресурсный потенциал как фактор влияния и реализации 
интереса субъектов в динамичном процессе самоорганизации. Струк-
тура статьи соответствует заявленной цели исследования. 

Под локальным уровнем политики понимается муниципальный 
(субрегиональный) властный уровень; локальные сообщества  — 
 субъекты данного уровня политики в пределах границ локалитетов 
(муниципалитетов).

Наличие ресурсов, борьба за них, стремление к легитимному до-
минированию, безусловно, стимулируют использование элитистской 
оптики. Важнейший сегмент локального сообщества муниципалите-
та — сообщество элит, в исследовании рассматриваемое как «дом элит» 
с соответствующими характеристиками обособленности и закрытости. 
В числе ресурсов исследование затрагивает административный ресурс, 
рассматриваемый с позиций нагнетания динамики самоорганизации, 
иными словами с позиций реализации турбопотенциала.

Теоретико-методологический вектор исследованию задали работы, 
рассматривающие ресурсы влияния доминирующих групп [8; 10; 11], 
посвященные различным аспектам рент-ориентированного поведения 
[15; 16; 21] и феномену политического предпринимательства [17; 18; 
20]. Принципиальное значение для анализа политического простран-
ства современных локальных территорий и сообществ имеют работы 
П. Бурдье [3; 4; 5], Л. Болтански и Э. Кьяпелло [2], М. Кастельса [9]. 

Исследование выполнено с учетом практического опыта работы 
автора с локальными сообществами и органами публичной власти 
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на региональном и муниципальном уровнях современной отечествен-
ной системы государственного и муниципального управления.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
САМООРГАНИЗАЦИИ
Динамику политического действия, организующего сообщество 

и его пространство  — «колесо ресурса», характеризует следующая 
последовательность: R — I — S(pa) — R, в которой R — ресурс, I — 
интерес, S — политико-административная самоорганизация. Рассмот-
рим ее подробнее.

Структура любого ресурса включает востребованное благо, в дан-
ном случае позитивная ценность, способность к удовлетворению су-
ществующей актуальной физической, интеллектуальной, эстетической 
и иной потребности (условие блага) и соответствие этой потребности 
в определенной сфере жизнедеятельности человека и общества  — 
 условие нормального существования, комфорта и процветания. 

В структуре ресурса также заключен сущностный заряд влияния, 
что также связано с потребностями других членов сообщества (фор-
мирование отношения к благу и ресурсу со стороны сообщества; власть 
обладания «востребованным», искусительность и притягательность 
для других — «власть над ними»), а также стремлением обеспечить 
системное (гарантированное) удовлетворение потребностей (форми-
рование деятельностного импульса носителя ресурса). При этом мани-
пулирование дефицитным ресурсом — одно из проявлений его власти. 

Ресурс дает его агенту власть над всеми, кто готов ему подчинить-
ся, для кого он имеет притягательность. Ресурс мобилизует (принуж-
дает или убеждает) к согласию или соглашению агентов, не распола-
гающих ресурсным багажом, и операторов схожих по объемам 
потенциалов. Таким образом, важно встречное движение в вертикали 
коммуникации сообщества (массы — элиты) и в горизонтали (элиты — 
элиты) от объекта к субъекту инициативы. Тем самым формируется 
система связей, коммуникационная матрица сообщества (каркас по-
литической локальной общности, азимут политической самоиденти-
фикации ее акторов).

Ресурс связан с сакральными (священными, неприкосновенными) 
отношениями собственности  — владения и контроля. Владение, 
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 собственность являют собой инструмент гражданственности, акции 
в общем («нашем») деле самоуправления — res publica. Ресурс имеет 
тенденцию к развитию (проявлению, росту, трансформации и капи-
тализации) и наращиванию политического потенциала. Фактическое 
наличие ресурсов (включая материальные  — имущество, собствен-
ность) обусловливает обмены, соглашения, конкуренцию, борьбу, 
структурирование реальности людей и вещей (предметов), иными 
словами политику.

Влияние может быть деятельностным (индивидуальное и коллек-
тивное действие) и потенциальным. В этой связи отметим два не всег-
да противоречащих друг другу обстоятельства. Во-первых, потенциал 
власти имеют ружье на стене, банковский счет, диплом престижного 
вуза, кресло мэра, свидетельство о браке дочери с сыном начальника 
местной полиции (преступного авторитета, местного партийного от-
деления). Во-вторых, политическая энергия ресурса требует выхода 
и стимулирует развитие/рост (что не означает активность как таковую, 
действие как самоцель).

Тем самым, отражая разность потенциалов в диспозиции «кон-
фликт  — согласие», ресурс имеет выражение во всех трех формах 
обеспечения господства:
—  «эффективное присутствие» (потенциальное действие — действен-

ность без действия; авторитет; минимальные затраты и инвести-
ции; высокая эффективность; «власть/ресурс любит тишину»);

—  дискурс (в вертикальной проекции «элиты — массы» с генериро-
ванием социального ресурса и в горизонтальной плоскости «эли-
та — элита» с формированием пространства дома элит; деятельный 
контроль с вложением инвестиций; «ресурс следует к ресурсу, 
власть — к власти»; политический контроль и саморегуляция со-
общества, правила сообщества; основа политико-административ-
ного режима);

—  принуждение («винтовка» Х. Арендт [1, с. 60–62], административ-
ное силовое воздействие; легитимное/нелегитимное насилие; 
при необходимости существенные ресурсные вложения; «сила 
на грани абсолютной власти и полного бессилия»; администра-
тивные элиты и бюрократический аппарат; административный 
надзор сообщества от имени и по поручению, законы сообщества; 
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публично-правовая система административно-политического 
режима).
Констатируя данность и принимая в исследовательских целях на во-

оружение функциональную структуру сообществ, сферы жизнедеятель-
ности населения и органов управления локалитетов, профессиональные 
поля социума, ресурс может быть рассмотрен в разрезе функциональ-
ных пространств (социальных сред), являющих в модели П. Бурдье 
политические пространства силы [3, с. 54–56, 86–87, 95, 107–116, 136, 
146–155]. В самом общем виде, исходя из методологических или техно-
логических задач, их можно дифференцировать на экономическое, 
культурное, образовательное, правовое и иные пространства.

При этом потенциал политического пространства заключен в каж-
дом из таких функциональных локусов, фактически коридоров раз-
вития влияния и генерирования власти сообщества. Каждое такое 
пространство представляет собой коридор развития индивидуальных 
ресурсов и генерирования ресурсов коллективных с использованием 
организационных, инфраструктурных, правовых и иных возможностей 
функциональной среды. 

Нельзя не сказать об объемах ресурсов. Исходя из логики системы, 
минимальными ресурсами обладает каждый представитель сообще-
ства — физическим телом (признаком потенциальной и обязательной 
включенности в динамику развития, освоения и переосвоения; толь-
ко физические и иные изъяны могут объяснить самоустранение), 
соответствующими физическими и интеллектуальными потенциалами. 
Равным образом, в данной системе координат покушение на тело — 
сакральное покушение на собственность с соответствующими уголов-
ными последствиями [12, с. 27–45]. Ранее стадиями укрепления по-
зиций было использование силы этого тела для присвоения орудий 
труда, охоты и войны, женщин, земель и т.д. В современных сообще-
ствах дальнейшее связано с включением в систему конвертации, об-
менов, соглашений согласно уровню ресурсных ставок (в логике го-
ризонтали — дома элит или вертикали — самоорганизации).

Объем ресурса не только наделяет субъектностью, но и определя-
ет разрез выстраивания отношений с действительностью: от личного 
пространства к публичному (общественному). Здесь необходимо от-
метить два принципиальных обстоятельства.
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Первое: примиряя в этом смысле парадигмы элитизма и плюра-
лизма, Р. Даль подчеркивает усиление политической активности 
по мере увеличения ресурсных резервуаров располагающих ими ак-
торов [7, с. 74]. 

Второе: наращивание политической активности (с некоторых по-
зиций — в полной мере ее пробуждение) образуется в коллаборации 
акторов, представляющих в том числе различные ресурсные области 
и заряды.

Иллюстративен сюжет строительства дома, использованный 
В.Г.  Ледяевым, в котором способность выстроить дом предполагает 
не только необходимые внутренние качества (знания и умения), 
но и строительные материалы и инструменты (кирпич, цемент, песок, 
вода и пр.). Пример свидетельствует о необходимости учета как внут-
ренних свойств индивидов, так и внешних — имеющихся у него иных 
ресурсов [10, с. 214]. Здесь же необходимо взаимодействие людей 
с различными компетенциями. Способность к власти, таким образом, 
активизируется во взаимодействии с другими субъектами, различно-
го рода ресурсами и в определенных условиях.

Ресурс как единица власти влечет политическое коллективное 
действие в непубличной и публичной сферах. Таким образом, ресурс 
есть потенциал, средство и цель.

Ресурс может быть индивидуальным и коллективным, материаль-
ным и нематериальным (последние имеют непосредственное отно-
шение форматированию символического пространства), местным 
и транзитным (поток). Их комплекс в физическом, коммуникативном 
и символическом пространствах локалитетов создает воронки инте-
ресов, транслируемых держателями ресурсов. Тем самым ресурс «за-
земляет» отношения, привязывает их локации в административных 
границах муниципалитета. 

Политический заряд приобретает могущество в сочетании внут-
ренних и внешних ресурсов  — символических, культурных и мате-
риальных, а также в комплексе ресурсов индивидуальных (включая 
частный политический) и коллективных (социальный, групповой 
политический).

Если ресурс есть потенция действия, то интерес олицетворяет его 
импульс. Развитие ресурса происходит между двумя приоритетами: 
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максимизация прибыли и минимизация издержек. В данном случае 
речь идет о механизмах освоения и присвоения, различных формах 
ренториентированного поведения [21]. Модель реализации интереса 
стимулируется реалиями рыночного града [2, с. 82–86] как наиболее 
адоптивного, гибкого и универсального. Рыночная парадигма детер-
минирует ресурс и его алгоритмы: ставки, трансформации, циклич-
ность.

Интерес связан не только с сущностными установками на развитие, 
но и потребностью в защите ресурсных потенциалов, при этом:
—  изначально уровень и объем ресурсов повышает интенсивность 

реализации интереса;
—  значение фактора защиты при реализации импульса политическо-

го действия возрастает по мере наращивания ресурсов. 
Обеспечение тактической и стратегической защиты напрямую 

связано с бытием сообщества и организацией публичной власти в нем. 
Система правил сообщества обеспечивает политическую защиту 
в стратегическом измерении, система права (закон) предоставляет 
административную защиту.

В комплексе политико-административный режим локалитета яв-
ляется гарантом развития и безопасности — защитой от несистемных 
угроз и всех видов конкуренции в парадигме «порядка законов и пра-
вил». Проявлением применения на практике законов и правил в от-
ношении аутсайдеров (вне логики развития и освоения, включенности 
в производство пространства) являются практики гражданской ин-
клюзии, отмены, расчеловечивания.

Стартовый этап оформления ресурсных потенций связан с фор-
мированием личности, готовностью именно в этой логике распоря-
диться «десятью, пятью, двумя или одним талантами». Политический 
импульс и потенция развития следует из локуса «Я-частное простран-
ство» в локус «Я-город», преодолевает пределы среды человека, гра-
ницы его пространства в измерении социальных ролей, в первую 
очередь профессиональной сферы, которая открывает перспективы 
развития и укрепления ресурсного потенциала. 

Инструменты и реалии последующей самоорганизации — конвер-
тация, кооперация, соглашения и обмены, конкуренция. Согласно 
установкам рыночного града иные смысловые пространства с легко-
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стью могут быть в него интегрированы. Тем самым рыночный град 
укрепляет свои стены; в той же логике экономическая сфера с соот-
ветствующими ресурсами, наиболее удобные в процессе обменов 
и конвертации, составляют стержень процессов сообществ. Вместе 
с тем потенциал экономических ресурсов наиболее эффективно рас-
крывается в комплексе с иными ресурсами, в том числе нематериаль-
ными.

ИССЛЕДОВАНИЕ САМООРГАНИЗАЦИИ 
И ЗАКРЕПЛЕНИЯ РЕЖИМА ОСВОЕНИЯ 
Каждая формальная функциональная сфера в институциональном 

выражении имеет свою иерархию и систему позиций — формальных 
и репутационных. Каждая сфера представлена элитами, предъэлит-
ными слоями и неэлитами. Соответственно каждая из них  — про-
странство отношений, генерирующих власть: борьбы за позиции, 
внутренней конкуренции и альянсов. В этой среде ведется поиск 
конкурентных преимуществ.

Знаковый сюжет  — формирование кросс-функционального по-
литического пространства. Функциональные поля не находятся в ва-
кууме, так же как субъект сообщества исполняет множество соци-
альных, политических, экономических ролей: он профессионал 
в соответствии с образованием в сфере основной занятости, избира-
тель и избираемый, участник общественных проектов и инициатив, 
потребитель и производитель товаров и услуг, прихожанин церкви, 
футбольный болельщик, блогер и т.д. Возникает вопрос совмещения 
позиций (ресурсных потенциалов) в различных социальных плоско-
стях.

С учетом принципа гомогенности заинтересованные коммуника-
ции преодолевают условные стены функциональных коридоров, соз-
давая сетевые структуры объединения ресурсов, согласования инте-
ресов, распределения издержек и прибылей, дальнейшего роста. 
Данные ассоциации рискнем назвать «группами перспективы» не толь-
ко интересов, но и ресурсов, издержек/прибыли и роста (развития).

Малое сообщество, обладающее наивысшим политическим инди-
видуальным и коллективным потенциалом (они находятся в нераз-
рывной связи и взаимозависимости) — кросс-функциональный клуб, 
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девелоперское ресурсное поле, пространство «прокуренных кабине-
тов» (smoke-filled room) или дом элит локалитета — тот самый дом, 
возведение которого имеет потенции социального контроля, площад-
ка «делиберации равных», политический институциональный фулл-
хаус, символический маяк развития и потребления высшего (празд-
ного, с давними традициями, берущими истоки из силовой сферы, 
сферы религии и развлечений [6, с. 8]) класса для других представи-
телей сообщества. Именно здесь комбинации ресурсов и наиболее 
выигрышные композиции интересов закладывают основу политико-
административного режима локалитета, наполняют политической 
жизнью институциональную и правовую матрицу муниципалитетов. 
Дом элит занимает центральное место в символическом проекте 
«Я-город» и физическом пространстве города (муниципалитета).

Вектор политики на этом этапе — доступ к точке принятия реше-
ния исходя из институциональной архитектуры публичной власти 
(позиции главы / главы администрации, руководителя представитель-
ного органа и депутатов, муниципальная бюрократия и пр.). Речь идет 
об установлении устойчивой сетевой связи с этими позициями 
и не всегда о персональном инкорпорировании (особенно в условиях 
назначений и командирования «варягов»). Иными словами, о коор-
динации административного ресурса: контроле за процессом форми-
рования корпуса руководителей, кадровой политикой, частными ре-
сурсными потоками местными и транзитными, трансфертами власти 
и бюджетов более высокого уровня, вовлеченности в административ-
ные коммуникации (в том числе правоохранительных, силовых и су-
дебных структур). 

Динамика «пламенеющего фронтира», отношений, создающих со-
общество как пространство субъектов и связей (ресурсов, интересов, 
соглашений и конкуренции) — «борьбы огня с огнем» [19].

На ступени функциональной и кросс-функциональной самоорга-
низации процесс развития имеет горизонтальное и вертикальное 
выражения. В первом случае выстраивается сеть внутри сферы (да-
лее — между сферами), во второй — ведется поиск канала для полу-
чения стратегического простора на новом уровне. С позиций изучения 
самоорганизации сообществ существенный интерес вызывает, поми-
мо функциональных ресурсов согласно сферам жизнедеятельности 
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сообществ, синергетический социальный ресурс. «Другие 20 %» со-
циального ресурса Ф. Фукуямы [14, с. 31–46] — мостик, соединяющий 
общину и общество Ф. Тенниса [13, с. 39].

Он значим для коммуникации по оси «элиты — не элиты» при при-
обретении позиций элиты (функциональная сфера, непубличная 
кросс-функциональная политическая сфера, публичная администра-
тивная сфера) для дальнейшего развития (платформа для движения 
вверх). Речь идет о консенсусе с неэлитами, соглашении с элитами.

Во-первых, исходя из установок развития и защиты ресурсных 
платформ, во-вторых, находясь в жестких конкурентных условиях, 
в-третьих, при схожих стратегиях-алгоритмах иных членов сообществ, 
акторы следуют по мере зрелости ресурса в политической динамике 
сообщества (траектория «трека-лестницы»).

Стагнация грозит потерей позиций на каждом из этапов трека: 
F — CrossF — A(reg), где F — функциональная сфера, CrossF — кросс-
функциональная сфера, A(reg)  — административная сфера и соот-
ветствующий политико-административный режим). При этом по мере 
продвижения к позициям принятия решений в публичной сфере 
(административные элиты) политическое нагнетание усиливается 
(уровень объемов, зрелости и универсальности ресурсов, а также 
активности и мотивированности конкурентов, фактора инкумбента/
челленджера). Оно выражается как в конфликтах (с использованием 
силовых легальных и нелегальных методов), так и в соглашениях в ходе 
формирования административных элит исходя из способов (прямые 
и непрямые выборы, назначения) и институционально-правовой ар-
хитектуры локации (система органов, иерархий, полномочий).

Наконец, административный узел — одновременно высший этаж 
локальной политики и самоорганизации и плацдарм для развития 
(роста), использование преимуществ подключения к административ-
но-управленческим, финансово-экономическим, информационным 
и иным ресурсным потокам. 

В отечественных условиях укрепления вертикали управления в му-
ниципальной сфере, усиления административного и хозяйственного 
присутствия регионов на политическом поле локалитетов, императи-
вов единой системы публичной власти, статус административных элит 
вне зависимости от способа инкорпорирования (выборы, конкурс) 
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предоставляет двуединое право действовать «от имени и по поруче-
нию» сообщества и государства в лице руководителя региона.

Административный ресурс является искомым легитимным турбо-
ресурсом публичной власти. Турборесурс позволяет укреплять власть 
не только за счет владения в собственности (в пределах администра-
тивного плеча муниципальной локации это вряд ли возможно на прак-
тике), но контроля ресурсных потоков (их направления и перенаправ-
ления, старта и прекращения, замедления и ускорения).

Политическая самоорганизация формирует сообщество и произ-
водит пространство (порядок, фронтир) локации: физическое, комму-
никативное и символическое.

Генеральный вектор развития ресурса и соответствующих этапов 
генерирования власти, таким образом, может быть выражен следую-
щим транзитом: функциональное пространство  — кросс-функцио-
нальное пространство  — административное пространство. Любой 
значимый в соответствующей локации и соответствующей системе 
отношений (хозяйствования) ресурс обладает выраженным полити-
ческим потенциалом. Он политичен в индивидуальном выражении 
и генерирует политику «в квадрате» в ходе функциональной и кросс-
функциональной самоорганизации. Сети, обмены, конкуренция об-
разуют динамичный каркас сообществ — не менее значимый элемент, 
нежели его акторы. Политика «в третьей степени» или «третий акт» 
политической самоорганизации — это выход политических акторов 
на поле публичной политики. Именно в этом «чеховском» акте вин-
товка Х. Арендт «стреляет» — имеет легитимное право реализовать 
насилие в рамках правовых норм и оперирует административным 
ресурсом.

ВЫВОДЫ
1. С одной стороны, символический потенциал рыночного града 

(представления о частном и общем благе, мотивация и модель по-
ведения), с другой  — экономические ресурсы, обладают базовыми 
потенциями организации рабочей модели межфункциональных ком-
муникаций и интеракций, наиболее значимыми резервами для само-
организации сообществ и генерирования власти в них. Речь идет как 
о воронках интересов, так и о самих основаниях их возникновения.
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Тому способствует существующий формат взаимодействия публич-
ной власти и экономических элит при развитии локалитетов (включая 
практики частно-государственного/муниципального партнерства) 
и развитие модели сервисного государства; основания формирования 
машин роста; реализации актуальных для публичной власти всех 
уровней, муниципалитетов и населения девелоперских проектов, в не-
малой степени — управления частными инвестиционными потоками 
и трансфертами вышестоящих бюджетов.

Вместе с тем в предлагаемой модели самоорганизации все иные 
ресурсы вступают в диалог с экономическими ресурсами (втяги-
ваются в воронку), «начинают говорить на языке последнего», глав-
ное — приобретают символический формат (не только цену, но оцен-
ку) для обменов. С учетом эффекта гомогенности ресурсы 
объединяют («ресурс следует к ресурсу») их агентов со схожими 
позициями и институциями на непубличной платформе дома элит, 
подталкивают к наиболее эффективным стратегиям политического 
успеха  — от эффективного присутствия («ресурс любит тишину») 
до насилия.

Рынок является тотальной  — универсальной и кросс-функцио-
нальной  — политической платформой процессов самоорганизации 
современных сообществ, доминантой политической и административ-
ной легитимизации. 

2. «Вторая» — политическая, «единственная», «истинная» — кон-
куренция отражает логику магистрального движения от персональ-
ного к коллективному, от политического к административному. 
Рассмотренная в статье модель предполагает получение доступа 
к точке принятия решения посредством пространства дома элит 
(уровень существенного политического влияния) и не всегда пред-
полагает персональное инкорпорирование; она актуальна и в усло-
виях выборов, и конкурсных процедур (назначений), что особенно 
важно в современных условиях реформирования местного само-
управления.

Непризнание тотальной конкуренции связано с теоретическим 
допущением, согласно которому функциональные поля герметичны 
и социальные роли одномерны, отсутствует движение ресурсов и за-
интересованная горизонтальная кооперация (самоорганизация)  — 
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в том числе (и в первую очередь), среди элит. Непризнание ее поли-
тического характера сопряжено с отнесением потенций влияния 
и властвования лишь к сфере публичной политики и соответствующих 
институтов.

3. Социальный ресурс в адаптивной рыночной модели избегает 
первичной сущностной оппозиции с рациональной механистичностью 
диалога интересов, становится условием согласия (по базовым прави-
лам) и легитимности. Это условие консенсуса в горизонтальной (дом 
элит) и вертикальной (элита — массы) проекции, опора для продви-
жения на новый уровень (ступень) развития, политической субъект-
ности. 

Вместе с символическим ресурсом (обеспечение необходимой 
оптики восприятия потенции ресурсной мощи), символический ресурс 
обеспечивает встречное движение объектов (предметов) управления 
к субъектам. Это движение повышает эффективность деятельности 
политических агентов дома элит по достижению консенсуса (поддерж-
ки, соглашений) в структуре сообществ по вертикали и горизонтали 
(наименьшие издержки и действия для оптимального результата, из-
бегание крайних форм власти — применения легального и нелегаль-
ного насилия).

4. Рынок (максимизация и конкуренция) не противоречит адми-
нистрированию, а предопределяет его. Потенциал ресурсов и импульс 
интересов в условиях конкуренции нормативно предусматривают 
использование преимуществ, важнейшее из которых связано с публич-
ной властью.

Данное обстоятельство следует рассматривать не столько в логи-
ке коррупционных действий, но и в качестве легитимной системы 
практик формирования политико-административного режима, по-
литический и административный сегменты которого фактически 
неразделимы. В сложных обществах матрица публичного управле-
ния — институциональный и правовой контуры самоуправления — 
форматируют локации и закрепляют позиции их ведущих акторов.

Максимальные конкурентные преимущества достигаются за счет 
доступа к регулирующему ресурсу (легитимной публичной силе при-
нятия решения) в данной сфере  — в дополнение к горизонтальной 
самоорганизации (соглашения, обмены) и социального ресурса внутри 



21
Ресурсно-динамическая модель самоорганизации локальных сообществ
Resource-dynamic self-organization model of local communities

функциональной сферы и горизонтальной коммуникации вне функ-
циональных сфер с влиянием принципа гомогенности. Как и социаль-
ный ресурс, административный турборесурс адоптируются рыночной 
логикой и трансформируются в факторы роста и безапелляционные 
конкурентные преимущества.

5. Искомая цель значимых субъектов самоорганизации и результат 
динамики сообщества — режим развития ресурса — есть оптимальный 
политический режим как формат системного развития (политический 
девелопмент):
—  максимизирующего поведения (импульс универсального полити-

ческого интереса, концентрирующего импульсы из всех функцио-
нальных полей);

—  освоения (картографирования, систематизации, опредмечивания, 
охозяйствования, введения в 1) оборот; 2) отношения; 3) реаль-
ность по оси координат «прошлое  — настоящее  — будущее», 
единственно реальную и легитимную с доминирующими образами 
прошлого, настоящего и будущего;

—  присвоения, распределения и перераспределения; 
—  вовлечения и исключения (политического отбрасывания за преде-

лы режима либо за границы современного полиса).
Речь идет о мобилизации ресурсного частного и публичного, ин-

дивидуального и коллективного, локализованного и потокового по-
тенциала муниципалитета (модель «Я-город»), включая символические, 
социальные и административные резервы и системном легитимном 
(политическом и административном) контроле над ним.

Это режим функционального (по сферам), политического (кросс-
функционального, горизонтального и вертикального) функциони-
рования, во-первых, сообщества (акторы, связи, вещи), во-вторых, 
локалитета (физического, коммуникативного и символического про-
странств)  — политико-административный режим. Режим развития 
и защиты ресурсных потенциалов власти посредством правил (по-
литический режим) и законов (административный режим).

6. Стратегии максимизации ведут к укреплению ресурсных плат-
форм и дома элит, усилению социальной, экономической, культурной 
(в комплексе — политической) дифференциации в сообществе по оси 
«элиты — массы», а главное к формированию легитимной публичной 
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власти, обеспечивающей (институционально, нормативно, символи-
чески) воспроизводство данной политической модели. Это система 
политической и административной власти — доминирования, контро-
ля и управления над потоками и кластерами ресурсов, пространством 
и временем, сообществом.

Данная модель самоорганизации пластична и подвижна. Смена 
правящих коалиций и, как следствие, политико-административных 
режимов, определяется перераспределением сил внутри существующей 
системы баланса интересов (дома элит) вследствие демобилизации 
ресурсов одних акторов и актуализации потенциала ресурсов других 
субъектов, рекомбинации интересов, пересмотра соглашений и до-
говоров, появления новых ресурсных магистралей. Так, в пространстве 
локалитетов очень важны потоки инвестиций и управление ими, 
а также влияние потока административного ресурса регионального 
уровня (неформально и посредством распространения конкурсных 
процедур в отношении руководителей местных администраций 
в 2014–2024 гг.).

7. Модель самоорганизации современных сообществ формирует 
политическая динамика, генерируемая «колесом ресурса» (R  — I  — 
S(pa)  — R) в векторе «трека-лестницы» (F  — CrossF  — A(reg)). При 
этом реализуются установки «политики для» (развитие, максимиза-
ция), «политики над» (политические и административные элиты, 
бюрократия) и «политики с» (самоорганизация по горизонтали и вер-
тикали).
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RESOURCE-DYNAMIC SELF-ORGANIZATION MODEL  
OF LOCAL COMMUNITIES

Abstract. The problems of self-organization of modern local communities and the 
formation of spaces of their interested communication are analyzed. A model of 
self–organization implemented in the transit vector is proposed: resource  — 
interest  — self-organization  — resource. In this regard, the possibilities of their 
capitalization and conversion are evaluated. Various resources and their political 
potencies are considered. Among the significant intangible resources, special 
attention is paid to specific social and symbolic resources. The author concludes 
that the dynamism of the model is associated with the realization of the resource 
potential of actors from individual to collective, from private to public, from 
functional to cross-functional and administrative. The platform of the current model 
of self-organization is largely the symbolic space of the market city and the priorities 
of the implementation of development strategies. On the one hand, abandoning 
them in harsh competitive conditions threatens the actor with the loss of all 
significant positions, the loss of his own political subjectivity. On the other hand, 
this model makes it possible to overcome competitive constraints, obtain preferences 
for the status of a political and administrative agent, and take advantage of systemic 
access to the creation and functioning of a political and administrative location 
regime with appropriate legitimate possibilities for disposing of an administrative 
resource (turbo-resource). Access to the turbo resource is of particular importance 
in the context of strengthening the unified system of public authority, reforming 
the existing system of local government, and personalized regional political regimes. 
In the context of considering the stages of political self–organization of communities, 
the features of the house of elites are considered — the unofficial basis of the political 
and administrative regime of the locality, represented by the elites of various 
functional spheres, united by the practices of beneficial exchanges and agreements 
and separated by a difference of interests. This field represents the core of the actual 
self-organization of communities and the formatting of the spaces of modern 
localities.
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Политика государства всегда имеет решающее значение в процессе 
определения места и политической роли этничности. Транслируемые 
им дискурсы, создаваемые институты и устойчивые во времени смыс-
лы становятся основой конструирования национальной и этно-
региональных идентичностей. При этом условием стабильного суще-
ствования современной нации-государства является поддержание 
политическими и символическими средствами вполне определенной 
иерархии идентичностей его граждан. «В этой иерархии по определению 
на политический статус может претендовать лишь гражданская иден-
тичность человека, являющаяся приоритетной перед всеми прочими 
его идентичностями, в том числе и этнической» [14, с.109]. Более того, 
решение проблемы формирования российской нации-согражданства 
является ключевой для сохранения государственного единства России. 
Поэтому требует всемерной поддержки цель, не раз сформулированная 
В.А. Тишковым: «Всеми доступными методами нам нужно решительно 
утверждать российский национализм, имея в виду осознание и отстаи-
вание национального суверенитета и интересов страны, укрепления 
национальной идентичности российского народа, утверждение безого-
ворочного приоритета самого понятия “российский народ”. Всякие 
другие варианты национализма на основе этнических крайностей 
не состоятельны и должны быть отвергнуты» [19, c. 196]. 

Однако, как писал еще в 2008 г. социальный антрополог Ю.П. Ша-
баев, в российских регионах, в том числе под влиянием региональной 
«национальной» политики и все более массовой иммиграции, проис-
ходит последовательное разделение общества на этнические сегменты, 
идет процесс строительства новой этнической иерархии и невольный 
отказ от идеи гражданской консолидации [21, c. 143]. Прошло более 
десяти лет, и этнополитолог В.А. Авксентьев вынужден снова конста-
тировать: «Советская и даже еще более ранняя традиция отожде-
ствления национального с этническим укоренилась в отечественной 
культуре, однако проблема в том, что эта традиция в российских ре-
спубликах только укрепляется и мы имеем дело с сильным лоббиро-
ванием идеи этнонации со стороны ученых из республик, политиков 
и деятелей культуры» [2, c. 164].

В то же время, как свидетельствуют результаты социологических 
исследований, в современной России наблюдаются очевидные проб-
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лемы, связанные с формированием гражданской идентичности. 
В частности, россияне не очень-то доверяют друг другу. Так, уровень 
обобщенного доверия (т.е. людям в целом) составил 39 %, уровень 
обобщенного недоверия  — 47 %, и этот показатель одинаков среди 
русских и нерусских россиян. При этом обобщенное доверие можно 
рассматривать как действенный фактор становления общероссийской 
идентичности, поскольку его уровень среди людей с сильной россий-
ской идентичностью («часто ощущающих общность с гражданами 
России») заметно выше, чем среди тех, кто «никогда» не  ассоциирует 
себя с гражданами России. Уровень межэтнического доверия сопо-
ставим с уровнем обобщенного доверия. Однако уровень внутри-
этнического доверия заметно выше, что свидетельствует о сохраня-
ющейся большей значимости этнической категоризации для россиян 
[11, c. 93–102].

В этом контексте современная российская этнополитика, назы-
ваемая у нас национальной, представляется вполне парадоксальной. 
Российский исследователь Н.Ю. Силаев так сформулировал этот па-
радокс: «С одной стороны, “национальная политика” — доктринально 
материя настолько важная, что ради нее следует создать отдельный 
федеральный орган исполнительной власти. С другой стороны, 
на практике она состоит из организации всевозможных форумов 
и конференций, на которых произносятся речи о ценности культур-
ного разнообразия и дружбе народов, а также из скромной поддерж-
ки языков и культур народов Российской Федерации» [18, с. 227].

Более того, парадоксальным образом институты, предназначенные 
для реализации государственной этнополитики и строительства рос-
сийской нации-согражданства, служат инструментами политизации 
этничности и закрепления межэтнических различий. Они зачастую 
поддерживают меры, направленные не на интеграцию и консолидацию 
граждан России, а вкладывают государственные средства в акции 
и мероприятия, способствующие воспроизводству и укреплению 
культурных границ между различными этнокультурными сегментами 
российского общества. Отсюда ориентация на проведение этнических 
конкурсов красоты, этнических спортивных турниров, на этническое 
искусство, этническую моду, этническую религию, этническую жур-
налистику (так, ежегодно проводится конкурс журналистских публи-
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каций, посвященных, «гармонизации межнациональных отноше-
ний» — «СМИротворец», на деле способствующий скорее этнизации 
многих социальных проблем) и т.д. Более того, Маргарита Лянге  — 
президент гильдии межэтнической журналистики РФ, даже говорила 
о «тихом саботаже» выполнения ключевой цели Стратегии государ-
ственной национальной политики (формирование российской граж-
данской нации) со стороны региональных властей, пытающихся пере-
ждать изменения1.

Анализ реальной политической практики показывает, что демон-
страция культурных границ между группами и акцентирование куль-
турных отличий становится во многих случаях основным содержани-
ем региональной этнополитики. Такой подход ведет к абсолютизации 
культурных отличий и значимости традиций «титульных» этнических 
групп и потому чреват откровенным этноцентризмом и конфликтами. 
В результате «национальная политика, как и в советское время, ока-
зывается машиной для производства этнических идентичностей. И адми-
нистративная практика укрепляет этнос в качестве базовой единицы 
социального мира, политической сущности» [18, с. 237]. В.С. Малахов 
определил этот подход как «методологической этноцентризм», т.е. 
взгляд на общество, как на конгломерат этносов, в котором этническое 
всецело закрывает собой социальное, экономическое и политическое 
[12, с. 50].

В свою очередь, своя «этническая территория» считается и сегод-
ня в России и государствах постсоветского пространства необходимым 
условием для воспроизводства больших и малых народов и для полно-
ценного развития «человека-этнофора». Из этого следует, что защита 
«своей» территории и сохранение на ней так называемого этнокуль-
турного равновесия имеет стратегическое значение для сохранения 
«этноса» и воспроизводства национальных языков и культур» (этни-
ческих маркеров) [20, с. 10]. Однако закрепление привилегированного 
положения или монопольного контроля этнического большинства или 
тем более этнического меньшинства (что имеет место во многих на-

1 Эксперты обсудили слабые места стратегии национальной политики // 
Национальный акцент. URL: https://nazaccent.ru/content/9873-eksperty-
obsudili-slabye-mesta-strategii-nacionalnoj.html (дата обращения: 12.09.2024).
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циональных республиках России) над определенной территорией и ред-
кими ресурсами представляет собой институализированную форму 
этнического неравенства и, в потенции, этнополитического кон фликта.

Следует также помнить, что, во-первых, многие лидеры и акти-
висты радикальных национальных движений 1990-х гг. ныне ушли 
в систему образования, СМИ, экспертное сообщество, продолжая 
свою «работу» по формированию этнонациональных идентичностей 
и «национальных кадров». Во-вторых, для существующих сегодня 
этнических организаций во многих национальных республиках РФ, 
которые в начале 2000-х гг. вынужденно переквалифицировались 
из общественно-политических в общественные, именно защита ти-
тульного языка, религии и истории стали новой формой идеологии, 
однако при этом от своих прежних политических целей этнические 
лидеры отказываться не захотели. Документы национальных движе-
ний в России по-прежнему строятся на очевидном противопостав-
лении этничности российскому гражданству, и эта идейная оппози-
ция, существующая много лет, активно работает против политики 
гражданской интеграции и построения российской гражданской 
нации [5, с. 170–183].

Сотрудничество с этническими активистами, с одной стороны, 
обеспечивает зависимость возглавляемых ими организаций от регио-
нальных властей и их лояльность, но с другой — административная 
и финансовая поддержка властей делают этнические организации 
органической частью политического дизайна российских этнорегио-
нов, а сама этнополитика вместо однозначной ориентации на интере-
сы общества и государства в большей мере ориентируется на удовлет-
ворение интересов титульных этнических групп и лидеров этнических 
организаций. Как добавляет Н.Ю. Силаев, «многие представители 
республик или главы национально-культурных организаций коопти-
руются из числа предпринимателей, для которых эта “общественная 
нагрузка” становится средством развития бизнеса. “Этнос” оборачи-
вается патрон-клиентской сетью, наделенной символическим капита-
лом и административным ресурсом» [18, с. 238]. 

Факт мультиэтничности национальных республик РФ восприни-
мается и властями, и этническими активистами не как стимул для вы-
работки интегральной идеологии, но как мотив к еще большей инсти-
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туционализации этнической идентичности и интенсификации усилий 
по защите групповых прав «коренных этносов», которые лишь еще 
больше стимулирует центробежные тенденции и практически всегда 
влекут за собой произвол и неравенство, так как сам отбор привиле-
гированных групп, равно, как и определение того, кто к каким группам 
принадлежит, является вполне произвольным. Поэтому можно от-
метить еще одну устойчивую тенденцию: акцентированные культурные 
отличия между этническими группами одного территориального со-
общества являются, во-первых, основанием для построения статусной 
политики элит «титульной» группы, использующей для этого часто 
сфабрикованные исторические аргументы и культурные символы; 
во-вторых, еще одним ресурсом для легитимации особых прав этой 
группы. Все это потенциально разрушает гражданскую солидарность 
и гражданское единство в российских регионах.

В результате региональные власти оказываются в ловушке преиму-
щественно имитационной этнополитики. Как следствие, действующие 
ныне региональные институты «национальной политики» часто ока-
зываются нечувствительными к реальным проблемам, с которыми 
сталкиваются местные этнокультурные сообщества. Они не только 
не способны организовать эффективный мониторинг межэтнических 
отношений в регионе и существующих конфликтных ситуаций, 
но и не в силах разрешить возникающие конфликты, в частности по-
тому что их кадровые, административные и финансовые ресурсы 
крайне ограничены. Не имея реальных возможностей решать суще-
ствующие проблемы, институты этнополитики, как уже отмечено, 
пытаются демонстрировать свою эффективность путем ориентации 
на наименее сложную и визуально фиксируемую сферу деятельности — 
организацию различных фольклорно-фестивальных мероприятий. 
«Бюрократическая традиция заставляет не только «визуализировать» 
национальную политику, но и идеализировать характер межэтниче-
ских отношений в национальных республиках, что никак не помогают 
решать наиболее сложные проблемы реальной этнополитики» [23, 
с. 167–183]. 

Дополнительную опасность в этом контексте, несет сегодня то, что 
«политики мейстрима... разделяют с политическими маргиналами 
готовность помещать и миграционную проблематику в контекст «меж-
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национальных/межэтнических отношений», — отмечает В.С. Малахов. 
В таком контексте сложнейший комплекс общественных отношений — 
между работодателями и работниками, между административными 
структурами и бизнесом, между организованными преступными 
группировками и властями, между приезжими и местными работни-
ками и т.д. — упрощаются до отношений между «этносами». Результат 
такого упрощения — истолкование социальных конфликтов, связан-
ных с иммиграцией, в качестве «межнациональных конфликтов». 
Крайне опасное упрощение, особенно если учесть, какой мобилиза-
ционный потенциал оно в себе таит [13, с. 205–206].

В 1990-е и 2000-е гг. для понимания региональной политики иден-
тичности и доминирующих общественных настроений значимой была 
бинарная оппозиция «Москва — регионы», или, если точнее, «Богатая 
Москва — бедные регионы», «То, что “Москва всех грабит”, для любо-
го регионального жителя столь очевидно, что даже нет необходимости 
искать ссылку на мнение. Это “все знают”»,  — с иронией отмечал 
Л. Бляхер [6, с. 94]. Правда, одновременно в формируемых региональ-
ных мифах, зачастую проглядывал «комплекс неполноценности» по отно-
шению к Центру. Сегодня эта политика уже не конфронтационна и, как 
правило, имеет два основных направления: 1) изыскание и популяри-
зация региональных героев и символов; 2) формирование  позитивного 
и привлекательного регионального имиджа. Однако, отличительными  
чертами региональной политики идентичности является ее гибкость 
и латентный конфликтный потенциал. То есть в зависимости от ха-
рактера отношений между центром и регионом одни и те же символы, 
места памяти, события и процессы могут быть наполнены различным 
нарративным содержанием, которое даже может быть противополож-
но предыдущему.

Поэтому инструменты политики идентичности те же, что и рань-
ше: мифотворчество, исторические манипуляции, попытки воссозда-
ния старых и конструирования новых традиций и др. К числу новых 
ее особенностей можно отнести разве что разработку, по примеру 
федерального центра, разного рода заведомо не реализуемых концеп-
ций регионального развития на среднесрочную перспективу. 

В то же время в отсутствие внятного политического дискурса элит 
по поводу задач гражданского нациестроительства, понятных граж-
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данам России и направленных на не конфронтационное развитие 
общества и государства, крайне затруднены: и поиск гражданами 
конкретных маркеров общероссийской гражданской идентичности, 
и процесс ее обретения. Поэтому сегодня в условиях острейшего гео-
политического кризиса россияне, отмечает М.А. Аствацатурова, «по 
российской министералитетной1 традиции повышают свою лояльность 
отечеству, отождествляя отечество с государством, государство с вла-
стью, а власть с Президентом РФ в конкретной персонификации» 
[4, с. 46].

В результате смысл «национальной политики» радикально иска-
жается. В связи с чем, как представляется, можно говорить о наличии 
идейного и организационного кризисов государственной этнополи-
тики в современной России.

По мнению экспертов, для того чтобы предотвратить осуществле-
ние потенциального сценария регионализации и даже распада России, 
необходимо радикально изменить отношение к этнополитике и ее 
содержание: 

Во-первых, необходимо уделить серьезное внимание кадровому 
составу институтов этнополитики, организовать эффективную этно-
политическую подготовку и переподготовку кадров государственных 
служащих, отвечающих за формирование региональных моделей этно-
политики. 

Во-вторых, необходимо, унифицировать саму систему этнополи-
тических институтов, поскольку необходимость проведения единой 
государственной национальной политики диктует необходимость 
не только общей доктринальной и законодательной базы такой по-
литики, но и единых институтов, с помощью которых эта политика 
будет реализовываться. 

В-третьих, надо пересмотреть и расширить функции данных по-
литических институтов. 

В-четвертых, институты этнополитики должны наладить тесное 
сотрудничество с академической и вузовской наукой и исключить 

1 Министериалитет — это служба, в которой отсутствует договорная ос-
нова, т.е. слуга находится в прямой и безусловной зависимости от госпо-
дина.
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практику, когда исследования этнических проблем проводятся слу-
чайными людьми, а корпус экспертов формируется за счет обществен-
ных активистов  — «этнопредпринимателей» или ангажированных 
ученых и чиновников. 

В-пятых, крайне важно выработать серьезные критерии оценки 
деятельности институтов этнополитики. По мнению экспертов, тако-
выми критериями не может быть количество проведенных фольклор-
ных фестивалей и конференций или суммы, потраченные на поддерж-
ку национально-культурных автономий и их лидеров. Очевидным 
критерием оценки будет служить уровень распространения настрое-
ний толерантности/интолерантности и гражданской солидарности 
в каждом конкретном регионе. Оценка уровня подобных настроений 
может быть осуществлена социологическими методами, но проводить 
социологические замеры должны лишь независимые от региональных 
властей социологические службы [22, с. 27–28].

В-шестых, как с недоумением отмечают эксперты, проблематика 
особенностей федеративного устройства, централизации/децентрали-
зации власти не фигурирует ни среди основных вопросов государ-
ственной национальной политики, требующих особого внимания, 
ни среди целей национальной государственной политики, ни среди ее 
приоритетных направлений [1, с. 12]1.

В-седьмых, русские, как и в советские времена, остаются «неза-
меченным объектом национальной политики» [8, с. 195]2. Однако 
защита их от проявлений дискриминации по этническим основаниям 
не менее актуальна, чем защита прав представителей этнических 
меньшинств России. Как резонно отмечал еще пятнадцать лет назад 
академик В.А. Тишков, «престижность русскости и статус русских 
можно и нужно повышать [но] не на пути отрицания российскости, 
а на пути утверждения двойной идентичности (русской и российской), 
через улучшение условий жизни регионов преимущественного про-

1 В редакции Стратегии государственной национальной политики 2018 г. 
по этой проблеме изменений не произошло.

2 Характерно, что отдел ЦК КПСС по делам национальностей тоже зани-
мался проблемами исключительно нерусских регионов и национальных 
меньшинств.
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живания русских, через содействие их социальному и политическому 
представительству в российском государстве» [3 с. 101]. Но прежде 
всего решение «русского вопроса» предполагает обеспечение равных 
условий и возможностей для развития регионов страны, сбалансиро-
ванной финансовой поддержки регионов со стороны федерального 
центра.

Можно констатировать, что доставшаяся от советского прошлого 
модель межэтнического общежития не могла быть улучшена за счет 
частичных, косметических изменений и должна быть заменена граж-
данско-политической моделью национальной/гражданской интегра-
ции, одной из базовых преимуществ которой является способность 
к саморазвитию, перенастройке и тем самым к оперативным ответам 
на постоянно возникающие вызовы. При этом важнейшим условием 
гармоничного сосуществования гражданской и этнокультурной иден-
тичностей является формирование в стране такой политической ин-
ституциональной среды, которая позволила бы носителям разных 
культур ощущать себя равноправными участниками развития госу-
дарства, т.е. его гражданами, а не подданными отчужденной от них 
власти. Пока же эксперты вынуждены констатировать: «Идея непро-
тиворечивого соединения этнической и общероссийской идентично-
стей привлекательна и в теоретическом, и в практически-политическом 
плане, но является скорее нормативной моделью, чем эмпирически 
фиксированным фактом» [9, с. 23].

Обычно исследователи предлагают шесть основных способов уре-
гулирования этнополитических проблем: 
—  консоциация, т.е. инкорпорация этнических групп и прежде всего 

их элит в политическую и административную структуру централь-
ных органов государства;

—  синкретизм — культурное представительство этнического разно-
образия (предоставление права на «национально-культурную ав-
тономию» и т.д.) при фактической деполитизации этничности;

—  судебный надзор и арбитраж этнических проблем (а также созда-
ние института вмешательства в этнические процессы центральной 
исполнительной власти); 

—  федерализация — децентрализация и разделение власти по верти-
кали, предполагающая передачу значительной части властных 
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полномочий субъектам федерации, т.е. создание той или иной 
комбинации самоуправления и разделенного правления, что, 
в частности, предполагает иерархическое упорядочение доступных 
для личности вариантов идентичностей, при обеспечении первен-
ства национальной гражданской идентичности;

—  переход от определения гражданства «по крови» к определению 
его «по почве», что предполагает, получение гражданства любым 
человеком, родившимся на территории данного национального 
государства, конечно, при выполнении им ряда обязательных усло-
вий;

—  символическая политика — поиск общих традиций, исторических 
символов, общих героев, общих лояльностей, изъятие из публич-
ной речи понятий, приобретших в языке устойчивых негативные 
коннотации («лица кавказской национальности», «нацмены», 
«этно цид» и др.) и замена их нейтрально окрашенными.
В идеале, для того чтобы добиться успеха в этнополитике, пред-

отвращении и урегулировании этнополитических конфликтов, как 
вертикальных, так и горизонтальных, «этничность должна быть мак-
симально деполитизирована, подчинена приоритету прав человека 
и свободы личности. Национализм не должен переходить в этно-
национализм, а базироваться на общегражданской солидарности и пат-
риотизме. В системе политических отношений… этнический фактор 
не должен играть большой роли, и даже вообще может быть исключен 
из политической сферы как самостоятельный и самоценный… при обя-
зательном возрастании его роли в культуре» [16, с. 58]. 

Не менее важно снизить значимость широко распространенного 
в нашем отечестве дискурса этнических, культурных, конфессиональ-
ных различий, отказаться от интерпретации политических, экономи-
ческих, социальных проблем исключительно в терминах этничности, 
культуры, конфессии, а также от риторики доминирования, центри-
рованной вокруг поиска «государствообразующих» народа, культуры, 
религии. Напротив, «признание (культурного) разнообразия и права 
на (культурное) отличие — с ориентацией на защиту прав граждани-
на вне зависимости от его этнической, культурной, конфессиональной 
принадлежности — должно стать основой российского национально-
го проекта. Сама культура при этом не должна пониматься как гомо-
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генная и неизменяемая субстанция, имманентно связанная с этнич-
ностью» [10, с. 141]. 

Иначе говоря, социокультурная интеграция находится в зависи-
мости по крайней мере от четырех различных, но взаимосвязанных 
процессов, которые в системном единстве способствуют формирова-
нию гражданской идентичности:
1)  признание плюрализма этнокультурных идентичностей в целях 

содействия макросоциальной солидарности в рамках единого 
гражданского нормативно-правового пространства;

2)  политическое представительство и коллективные права этнических 
меньшинств на всех уровнях в целях гарантирования того, что 
интересы, идентичности и ценности различных социокультурных 
групп учитываются в процессе принятия государственных реше-
ний и распределения ресурсов;

3)  перераспределение экономических и политических ресурсов 
между различными социальными субъектами в целях предот-
вращения диспропорций и фрагментаций на основе экономи-
ческого статуса, этнической и религиозной идентичности [15, 
с. 144–145].

4)  системные меры в таких сферах, как противодействие этнической 
дискриминации, утверждение равенства граждан перед законом, 
расширение участия в управлении, снижение уровня коррупции 
в тех сферах, которые особенно чувствительны для этнической 
политики [7, с. 23].
Сегодня также ясно, что национальная интеграция «поверх» имею-

щихся культурных различий невозможна без некоторой степени 
культурной унификации. В конечном счете стабильное существование 
любого демократического государства невозможно без социальной 
интеграции, которая неизбежно требует осознания индивидами, ко-
торые принадлежат к различным этнокультурным и конфессиональ-
ным группам, своей принадлежности к сообществу его граждан 
и определенной культурной общности. 

«Производство» единой повестки дня и общей идентичности 
для тех, кто правит, и для тех, кем правят, формирование общего 
взгляда на мир и общей системы понятий, ценностей и смыслов ведет 
к укреплению существующего политического порядка. Именно на-
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циональная идентичность как форма коллективной идентификации 
превращает социальную группу в сообщество, воспринимающее себя 
как единое целое. Это необходимое условие нормального функцио-
нирования любой социальной системы. Только тот, кто считает себя 
частью такого сообщества, готов подчиняться его нормам и правилам 
и нести ответственность за их соблюдение. Поэтому и российская 
гражданская идентичность формируется процессами социальной ка-
тегоризации и дифференциации — ментальным (с активным участи-
ем эмоций и ценностей) созиданием, «воображением» (по Б. Андер-
сону) общности россиян и идентификации с ней [17, с. 16]. Однако 
результаты даже успешной государственной политики национальной 
идентичности относительны и требуют постоянных усилий и под-
тверждения. Поэтому процесс социальной интеграции, результатом 
которого и является гражданская нация, фактически продолжается 
на протяжении всей истории сообщества, иными словами, оно по-
стоянно находится в процессе «формирования», постоянно возникают 
и, с большим или меньшим успехом, разрешаются кризисы идентич-
ности, а этнонационализм и этносепаратизм являются вызовом прак-
тически для всех государств со сложным этнокультурным составом 
населения.

Несомненно, что этнонациональные проблемы решаются трудно 
в любом государстве и любом обществе. Для этого должны использо-
ваться различные экономические, финансовые, налоговые, про -
пагандистские, культурно-просветительские и другие методы. Над 
решением этих проблем должны трудиться не только чиновники, 
но и квалифицированные социологи, этнографы, политологи, демогра-
фы, лингвисты и культурологи. Проблемы подобного рода также 
не могут решаться при опоре на какую-нибудь одну политическую 
доктрину, потому что любая доктрина — это шаблон, прокрустово ложе, 
куда наличную реальность можно загнать, только искалечив ее. 

В то же время следует понимать и то, что до тех пор, пока в от-
дельных странах и во всем мире будет существовать социальная и эко-
номическая несправедливость, всегда будут появляться люди, которые 
будут ее осознавать и интерпретировать в этнических терминах, и по-
литические лидеры, которые будут ее использовать, чтобы добиваться 
власти или ее укрепления. 
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ГУБЕРНАТОРЫ И ЧЛЕНЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВ: КАРЬЕРНЫЕ ТРАЕКТОРИИ 
ВЫСШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛСТИ  
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Представлены результаты исследования карьерных траекто-
рий высших чиновников исполнительной власти ряда субъектов Россий-
ской Федерации. Проведен сравнительный анализ карьерных траекторий 
высших чиновников и представителей административной элиты регионов 
(биографические базы данных 2015 и 2021 гг., 794 биографии). Проана-
лизированы переменные, характеризующие первичную и профессиональ-
ную социализацию. Предэлитная ступень карьеры рассматривалась 
в аспекте бассейна рекрутирования. С этой же целью проанализированы 
переменные предшествующей и предпредшествующей работы как сфера 
деятельности и должностная позиция, силовой и номенклатурный опыт. 
Определялась скорость элитной карьеры по показателям длительности 
пребывания на отдельных ступенях карьерной лестницы, а также уровни 
властной иерархии и арены, на которых протекала карьера. Первичная 
и профессиональная социализации, карьерные траектории высших чи-
новников регионов во многом идентичны тем, что наблюдаются у пред-
ставителей административной элиты в целом, но по некоторым парамет-
рам отличаются, иногда существенно. Так, в первую элитную должность 
высшие чиновники вступают в более молодом возрасте. Основная сфера 

РЕКРУТИРОВАНИЕ ЭЛИТ  
И КАРЬЕРНЫЕ ТРАЕКТОРИИ
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их предэлитной активности политико-административная, и ее значение 
возрастает, хотя рост отстает от чиновников в целом. Рекрутирование 
высших чиновников происходит в основном из сферы административно-
управленческой деятельности. Тенденция роста этой сферы как бассейна 
рекрутирования совпадает с тенденцией, фиксируемой для чиновного 
корпуса в целом. Силовая сфера как непосредственный бассейн рекру-
тирования не имеет большого значения. Хотя среди топ-чиновников 
выросла доля тех, кто имеет силовой опыт в карьере — до 30 % в 2021 г. 
(11 % в 2015 г.). Карьеры топ-администраторов и значительной части 
административного корпуса протекают в рамках региональных арен. 
Федеральный уровень присутствует далеко не в каждой карьере. Уровень 
округа имеет минимальное значение, так же, как и местный. Сходство 
отмечается в скорости карьер. Обновление группы высших чиновников 
более медленное, чем по корпусу административной элиты в целом. Ре-
гиональные различия карьерных траекторий рассматривались в аспекте 
рецентрализации, проходящей в Российской Федерации с начала 2000-х гг. 
Российская Федерация продолжает быть многоуровневой политической 
системой, сохраняется территориальная специфика структуры полити-
ческих возможностей, формирования административной элиты и группы 
высших чиновников, карьерных траекторий участников политического 
процесса.

Ключевые слова: губернаторы, члены региональных правительств, адми-
нистративная элита регионов, карьеры и карьерные траектории, бассейн 
рекрутирования.

Для цитирования: Быстрова А.С. Губернаторы и члены региональных 
правительств: карьерные траектории высших представителей исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации // Власть и элиты. 2024. 
Т. 11, № 4. С. 45–100. DOI: https://doi.org/10.31119/pe.2024.11.4.3. EDN: 
MKJFKG.

ВВЕДЕНИЕ
Исследование биографий элитных персон и траекторий карьер 

индивидов, составляющих элитный корпус, имеет давнюю историю. 
Внимание к жизни персон божественного и человеческого происхож-
дения отражало попытки рационального объяснения действий героев, 
лидеров, полководцев и т.д. и происходящих событий, стремление 
сохранить в памяти сообществ то, что определяет принадлежность 
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к ним людей, их групп и конкретных индивидов, поддерживать со-
циальный порядок и целостность. Жизнеописания государственных 
и религиозных деятелей, жития святых, биографии политических 
и общественных деятелей в течение тысячелетий пользуются вни-
манием читателей и слушателей, не владеющих грамотой. Пример 
многолетней успешности издания биографий в серии ЖЗЛ, к слову, 
подтверждает важность этого жанра для общества и государства 
для поддержания идентичности и солидарности, формирования 
(корректировки) адекватной системы ценностей, консолидации власт-
ных групп и общества. Поддержание этого внимания масс служит 
одной из основ современной государственной политики идентичности 
[41]. Интерес к научному исследованию биографий и карьер, конечно, 
продукт более поздних периодов. 

Целью данной работы является представление результатов ис-
следования карьерных траекторий высших чиновников исполнитель-
ной власти ряда субъектов Российской Федерации на фоне админи-
стративных элит регионов. В центре внимания были губернаторы, 
заместители губернатора и другие члены региональных правительств. 
Фон, элитное окружение региональных топ-чиновников позволяет 
отчетливее выделить характерные черты карьерных траекторий 
 представителей верхушки исполнительной власти регионального 
уровня.

Методологические основания. Не углубляясь далеко в историю 
вопроса, начнем с 1990-х гг. После перестройки и силового разрешения 
конфликта центральных представительной и исполнительной ветвей 
власти начала 1990-х настала пора активной трансформации полити-
ческого и экономического пространства страны. Одной из черт «лихих 
90-х» была определенная децентрализация власти и перераспределение 
полномочий между ее уровнями  — федеральным, региональным. 
Трансформации подверглась и система местного самоуправления. 

По мнению доктора исторических наук Е. Волка, цитируя слова 
первого президента Российской Федерации в адрес властей субъектов 
РФ в Казани, а потом в Уфе «берите столько суверенитета, сколько 
сможете проглотить», многочисленные комментаторы забывали вто-
рую ее часть: «Но вы находитесь в центре России — и об этом надо 
подумать». Что означало  — берите суверенитета, сколько считаете 
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возможным, но оставайтесь в составе РФ1. Развитие событий в даль-
нейшем доказало адекватность компромиссного подхода. Удалось 
сохранить целостность РФ. При этом с начала 2000-х гг. в стране на-
чалась рецентрализация структуры государственной власти и управ-
ления. Это означало, что укрепление влияния региональной власти 
и региональных лидеров носило кратковременный характер, и феде-
ральный центр в начале 2000-х постепенно вернул себе ведущую роль 
[11; 57]. И те, и другие изменения (флуктуации децентрализации/
централизации) определялись задачами укрепления государственного 
управления и мобилизации и координации действий региональных 
властей, направленных на обеспечение единства страны.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации государство 
по-прежнему является федеративной республикой. Для успешного 
существования многонациональной и многоконфессиональной страны 
нежелательна тотальная унификация. Сошлюсь на известного отече-
ственного исследователя А. Кынева, который указывал на опасность 
возникновения кризисных ситуаций в случае замены региональных, 
учитывающих местную специфику механизмов на более унифициро-
ванные. Речь шла о выборах в Карачаево-Черкессии в 1999 г. [19, 
с. 1028]. Сохранение специфики регионов в рамках общих принципов 
Конституции означает продолжение существования различных пат-
тернов политического поведения и населения и региональных элит. 
Продолжают существовать отличные друг от друга модели внутри-
элитного взаимодействия и практики взаимоотношений исполнитель-
ной и законодательной ветвей власти в каждом субъекте государства. 
Различны навыки ведения хозяйства и бизнеса, участия в политиче-
ском процессе, отношение к формирующимся институтам и традици-
ям, оставшимся от советских и более ранних времен. Специфика ре-
гионов воплощается в существовании различных типов региональных 
политических режимов [28; 56].

1 Обращения и записки на имя Б.Н. Ельцина, поступившие во время его пре-
бывания в г. Уфе. (12 августа 1990 г.). URL: https://yeltsin.ru/archive/
paperwork/9500/ (дата обращения: 11.12.24); Обращения и записки на имя 
Б.Н. Ельцина, поступившие во время его посещения г. Казани в августе 1990 г. 
URL: https://yeltsin.ru/archive/paperwork/9495/ (дата обращения: 11.12.24).
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Федеративное устройство государства не является изобретением 
государственных деятелей Советского Союза. Вспомним США, Мек-
сиканские соединенные штаты, Аргентину, ФРГ и т.д. Многоуровневые 
политические системы существуют не только в федеративных госу-
дарствах. Уровень автономности территорий различен от страны 
к стране. Регионы могут иметь различные названия, отражающие 
отчасти уровень самостоятельности. По объему властных полномочий 
они могут достигать высокого или низкого уровня автономности, 
но оставаться при этом субъектами многоуровневых политических 
систем. Главы субъектов многоуровневых политических систем в за-
висимости от объема полномочий и иных ресурсов могут занимать 
различные места во властных иерархиях и отличаться по влиятель-
ности в политическом процессе. Мой любимый яркий пример — гла-
ва столицы Аргентины. Изменение институционального дизайна ре-
гиональной власти — получение автономного статуса и Конституции 
города1, введение выборов главы столицы вместо назначения прези-
дентом страны изменило положение руководителя во властной иерар-
хии государства. В результате изменения институциональных рамок 
глава города получил больше полномочий и иных ресурсов. Он стал 
одной из центральных фигур в политическом процессе. Коренное из-
менение института главы города сделало эту позицию трамплином 
для президентства, у политических акторов появились новые избира-
тельные стимулы, новые карьерные возможности. Два главы города, 
избранные и функционировавшие по новым правилам, стали впо-
следствии президентами страны  — Фернандо де ла Руа и Маурисио 
Макри [55].

Внимание к влиянию многоуровневых политических систем 
на участников политического процесса актуализировалось в начале 
2000-х гг., когда подошли к завершению административные реформы 
в рамках Европейского союза и проявились некоторые следствия их 
влияния на карьеры акторов и ход политического процесса.

1 Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Dada en la sala de sesiones de la 
convencion constituyente de la ciudad de Buenos Aires, el primero del mes de 
octubre del ano mil novecientos noventa y seis. URL: https://www.infoleg.gob.
ar/?page_id=166 (дата обращения: 08.08.2024).
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Сами преобразования и их влияние на политические институты, 
включая возникновение новых институтов и расширение полномочий 
региональных и местных правительств, были довольно подробно про-
анализированы [48; 53; 54]. Последовавшие за тем исследования ка-
рьерных траекторий политических акторов обнаружили большее, чем 
ранее, разнообразие карьер и «яркость» региональных лидеров. Ис-
следователи также отмечали формирование корпуса региональных элит, 
представители которых демонстрировали сосредоточение мо тиваций 
и карьерных устремлений на региональной части общего спектра 
структуры политических возможностей. Это означает формирование 
у региональных акторов карьерных интересов, отличных от интересов 
акторов национального (федерального уровня). Укрепление региональ-
ного уровня власти и управления ведет к повышению их важности как 
самостоятельных арен карьер. Оказалось, что распространенное пред-
ставление о том, что региональные арены являются всего лишь сту-
пеньками на пути к национальному (федеральному) уровню, было 
не вполне адекватно новым условиям. Лишь единицы проходили такой 
путь. Основная же масса акторов ориентировалась на арены локальных 
и региональных уровней. Их карьеры имели в основном траектории 
в рамках региональных арен и часто содержали движение с одной по-
зиции на другую внутри нескольких арен [58].

Последующие европейские исследования охватывали «старых» 
членов ЕЭС, а затем и новых. Изучение карьер премьер-министров 
региональных правительств Испании (1980–2009, Франции (1986–2009) 
и Великобритании (1999–2009) показали значимое влияние децентра-
лизации на отбор и циркуляцию региональных элит. Существенно 
изменился объем региональных ресурсов, укрепилась автономия ре-
гиональной власти. Посты региональных премьер-министров стали 
одной из высших должностей в политической иерархии государств. 
Потому повысился интерес к региональным элитным позициям. Из-
менились в сторону большего разнообразия карьерные траектории. 
Классификация траекторий включала три карьерных модели (одно-
уровневая, двухуровневая и трехуровневая). Внутри этих моделей 
размещены восемь вторичных моделей в зависимости от преобладания 
в карьере уровней политической системы [47]. Вывод о сравнительно 
большем разнообразии моделей карьерных траекторий сделан и в дру-
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гих работах [46; 50]. Додейн предложил дополнить исследование ка-
рьерных движений по вертикали анализом горизонтальных переме-
щений внутри политических арен одного уровня. Если исследование, 
о котором пишет автор в работе 2014 г., проведено на материалах 
Бельгии, то впоследствии он прибавил Канаду, Испанию и Велико-
британию. На материалах стран со столь различным государственным 
устройством и специфическими многоуровневыми политическими 
системами проверялась гипотеза о влиянии «слабого и сильного» 
регионализма на траектории карьер. Обнаружено более отчетливое 
влияние «сильного» регионализма Испании и Канады, где региональ-
ные институты имеют более продолжительную историю. Тенденция 
находит подтверждение также в Бельгии и Великобритании [51].

Предложения по совершенствованию исследовательских методов 
анализа карьерных траекторий в многоуровневых политических си-
стемах включали межстрановые сравнения с учетом уровня центра-
лизации/децентрализации. Кроме того, признана целесообразность 
исследования предшествующих и последующих перемещений вер-
тикального характера, а также между аренами одного уровня и внут-
ри арен.

Напомним самое общее определение карьеры: продвижение субъ-
екта по ступеням служебной лестницы, в ходе которого используются 
знания, умения, навыки, квалификационные возможности, приобре-
тенные ранее [27]. В ходе карьерного продвижения у субъекта меня-
ется социальная роль и статус, размер вознаграждения. По мере роста 
профессиональной квалификации могут быть продвижения по карьер-
ной лестнице или сохранение позиции, перемещение по горизонтали 
внутри арен. Встречающиеся в научной литературе классификации 
типологии карьер построены на различных основаниях в зависимости 
от целей, которые ставит перед собой исследователь. Как правило, 
учитываются сферы деятельности, скорость продвижения по карьер-
ным ступеням, направление перемещений (вертикальные, горизон-
тальные). Варианты типологий представлены во многих работах [2; 31; 
35; 6; 58; 60; 45; 57].

Традиционно карьеры и их траектории изучаются в рамках не-
скольких научных дисциплин. Используемые научные подходы  условно 
могут быть разделены на две группы в зависимости от того, что 
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 помещается в центр анализа  — субъект или актор или социальный 
контекст, определяющий возможности индивида осуществлять свои 
планы и строить карьеру. Корректную группировку исследовательских 
подходов можно посмотреть в работе Верчези [61], в ней также про-
анализированы слабые и сильные стороны, эвристические возмож-
ности каждого. Стремление ученых, работающих в различных областях 
знаний над анализом карьер и их связи с контекстом в различных 
аспектах, к междисциплинарному подходу выводит на взаимодействие 
социального контекста, социальной группы и личности. Большие со-
циальные теории (например, П. Бурдье) могут «описать и объяснить 
функционирование и динамику общественного порядка» [49]. Столь 
же важным является интерес к индивидуальным достижениям инди-
вида и влиянию его личных качеств, а также домашнего и профес-
сионального окружения [42; 43]. В этом смысле по-прежнему актуален 
интерес к исследованию «ответственных карьер» акторов, которые 
стремятся отвечать на вызовы общества, окружения, среды посред-
ством своей социальной роли, стратегически подходя к своей деятель-
ности и карьере [59].

Некоторые биографии и карьеры глав регионов нашей страны 
демонстрируют такой подход. Губернатор Вологодской области Георгий 
Филимонов (избран в сентябре 2024 г., набрал 62,3 % голосов) в не-
давнем интервью обозначил свое кредо, высказавшись по многим 
важным вопросам, хотя интервью начиналось с обсуждения «горячей 
новости» об ограничении продажи и потребления алкоголя в возглав-
ляемом им регионе. О своих убеждениях: «…я представляю патрио-
тическое крыло, которое можно назвать динамическим консер-
ватизмом в “Единой России”. О взаимоотношениях с крупными 
предприятиями и их влиянии на действия региональных властей: 
«Центр принятия решений — в правительстве Вологодской области. 
Не на каких-то предприятиях, а только в правительстве Вологодской 
области. Это есть наша идеологема, наша миссия  — показать, что 
власть в регионе работает для людей. Не на крупный бизнес, а для жи-
телей малых городов и поселений, сельских территорий, отдаленных 
населенных пунктов, крупных городов, людей, которые живут в много-
квартирных домах, таких же, как и я». О причинах вступления в пар-
тию «Единая Россия» после выборов: «Что касается причин вступления 
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в партию. Первая — это знакомство с Андреем Анатольевичем Турча-
ком (бывший секретарь генсовета ЕР, сейчас  — глава Республики 
Алтай. — “Ъ”). Ментальный единомышленник, брат, соратник. Я дол-
го не думал, потому что увидел, как рвутся шаблоны: насколько стерео-
типное восприятие о “Единой России” в массах и насколько содержа-
тельный контент в управленческом ядре партии. Она стремительно 
трансформируется, у нее новое лицо, свежая кровь, другие ментальные 
установки и ориентиры. Вторая причина  — вступление подспудно 
дало мне возможность выбить почву из-под ног предыдущей команды 
и потенциальных оппонентов, забрать у них козырь в виде контроля 
над партией. Мы установили один центр принятия решений, одну 
точку входа. В своем управленческом подходе я совмещаю принципы 
иерархии, умеренной жесткости, армейской дисциплины — с эджай-
лом, мозговыми штурмами, корпоративными практиками и, главное, 
принципами вече. Многие решения принимаются за этим круглым 
столом. Мы называем это не новгородским, а вологодским вече».1 Из-
вините за пространную цитату, но за губернатора откровеннее и луч-
ше не скажешь, учитывая его образование, послужной список, раз-
нообразные компетенции и опыт, научные достижения и награды2. 

Исследование карьерных траекторий представителей российских 
региональных элит проводилось в тесной увязке с анализом масштаб-
ных перемен в стране. В 1990-е гг. в формировании постсоветских 
ельцинских региональных элит выделено несколько моделей, прове-
дена типология карьер [2; 35; 29; 31]. Некоторые типологии содержали 
до десятка типов, другие были менее дробные. Важно отметить, что 
к концу 1990-х около 60 % вип-персон «укладывались» в три типа — 
бывший «партийный функционер», «администратор» и «хозяйствен-
ник» [35]. Если же выделялись региональные лидеры, то среди них 

1 «Ограничение продажи алкоголя повысит рождаемость в полтора-два 
раза»: Вологодский губернатор Георгий Филимонов о выпивке, «Единой 
России» и Иосифе Сталине // Газета «Коммерсантъ». № 213, от 19.11.2024. 
URL: https://www.kommersant.ru/doc/7310378 (дата обращения: 21.11.24).

2 Филимонов Георгий Юрьевич. Личное дело // Газета «Коммерсантъ». № 213 
от 19.11.2024. URL: https://www.kommersant.ru/doc/7311078?from=doc_vrez 
(дата обращения: 21.11. 2024).
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был довольно высок удельный вес бывших членов партийной номен-
клатуры советского периода [24].

На протяжении всего последующего периода появлялись исследо-
вания, посвященные главам субъектов РФ  — губернаторам, мэрам 
городов федерального значения, президентам национальных респуб-
лик [39; 33; 21; 19; 16; 25]. Многие работы содержали попытки наметить 
перспективы института глав регионов в Российской Федерации. Вплоть 
до пессимистических прогнозов не просто о роли регионов в связи 
с изменяющейся политикой федерального центра относительно фор-
мирования губернаторского корпуса и состава правительств субъектов 
Российской Федерации, но и о возможном постепенном перемещении 
центра «кристаллизации элит» (и принятия решений в регионе, до-
бавим от себя) к законодательной ветви власти [20]. Тем более что 
работы относились к различным временным периодам, в которые 
менялся дизайн института, включая не только властные полномочия 
и ресурсы, но и самое название. Как бы то ни было, в таком раскладе 
сил есть исключения, связанные с личными качествами, авторитетом 
и связями, экономическими ресурсами. Среди них часто называют 
глав Москвы и Московской области, Чеченской Республики, Респуб-
лики Татарстан, Приморского края, до недавнего времени Тульской 
области. Перечисленные главы — «политические тяжеловесы», в опре-
деленных пределах имеют возможность проводить самостоятельную 
политику, например кадровую. Возможно, в этот ряд вошел губернатор 
Вологодской области Г. Филимонов, формировавший свою команду 
совсем недавно. В интервью, которое цитировалось ранее, он сообщил, 
что половина нынешнего правительства региона составляют люди 
команды его предшественника: «Мы помогли им раскрыть потенци-
ал,  обеспечили соответствующий профессиональный лифт. <…> 
Ничего личного. Никакой предвзятости. Только KPI, сухая оценка, 
прагматика».

Вне прямой зависимости от методов рекрутирования в управляю-
щую команду региона (главы и его ближайших сподвижников) остает-
ся поле деятельности, на котором губернатор и региональное прави-
тельство призваны исполнять свои обязанности и по возможности 
предвыборные обязательства улучшить условия жизни населения 
(избирателей). Свои карьерные траектории топ-чиновники регионов 
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вынуждены строить исходя из меняющихся условий и ограничений. 
«Ответственные карьеры» актуальны, но, может быть, выглядят не столь 
пафосно или, наоборот, исполнены местного патриотизма.

Данная работа опирается на многолетние исследования сектора 
социологии власти и гражданского общества СИ РАН и коллектива 
ежегодного всероссийского семинара «Социологические проблемы 
институтов власти в условиях российской трансформации». Иссле-
дования охватывают многие проблемы институционализации регио-
нальных элит современной России, в том числе карьеры и бассейн 
рекрутирования акторов, составляющих корпус политико-админи-
стративных элит и топ-чиновников, и политиков. Кроме того, иссле-
довались политико-административные элиты федерального уровня, 
их карьеры и каналы рекрутирования, в частности особенности ка-
рьеры после ухода с должности. [36; 37; 38]. 

Биографическая база также является результатом работы сотруд-
ников сектора в течение более 20 лет и охватывает 2005–2021 гг. База 
формировалась поэтапно. Менялось ее наполнение. Так, первоначаль-
но в ней были сведения о биографиях представителей политико-адми-
нистративных элит четырех регионов. Два последних подмассива (2015 
и 2021 гг.) содержат данные по десяти регионам Российской Федерации 
(Санкт-Петербургу, Ленинградской, Калининградской, Костромской, 
Новосибирской и Ростовской областям, Ставропольскому и Хабаров-
скому краям, Москве и Республике Дагестан). Всего более 3000 человек, 
не включая биографии представителей экономической элиты регионов, 
которые имеются в массивах более ранних периодов. Выбор тех или 
иных регионов был обоснован и описан в публикации сотрудников 
сектора 2008 г. Регионы отобраны по принципу «совмещения случаев 
“наибольшего сходства” и “наибольшего различия”», что «позволяет 
получить некоторые обобщения, которые важны при проведении 
сравнительного исследования» [10, с. 142–143]. Для целей настоящей 
работы выделены биографии губернаторов, их заместителей и дру-
гих  членов региональных правительств изучаемых регионов за 2015 
и 2021 гг. — всего 340 биографических единиц. 

Проанализированы показатели, характеризующие возраст, место 
рождения, тип полученного высшего образования (первое, второе 
и третье) и место его получения, наличие ученых степеней (кандида-
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тов и докторов наук). Перечень включает переменные, определяющие 
место первичной и профессиональной социализации. К сожалению, 
сведения, относящиеся к первичной социализации, очень отрывочны. 
Они почерпнуты из интервью, в которых акторы рассказывали о сво-
ем раннем детстве, школе, родителях и других родственниках. Место 
рождения характеризует условия не только первичной социализации, 
но и профессиональной, поскольку в реальности возможности полу-
чения профессионального высшего образования гораздо меньше у тех, 
кто родился в провинции, малом городе, поселке городского типа или 
в селе. Не только из-за недостаточной обеспеченности школ учителя-
ми, оборудованием, но и по причине редкой сети заведений высшего 
образования и ограниченности номенклатуры специальностей, кото-
рые они предлагают. Формирование и деятельность в провинции 
филиалов столичных вузов не всегда оказывались эффективными. 
Между тем время обучения в вузе очень важно с точки зрения карье-
ры, так как здесь человек получает профессиональное образование 
и личные и деловые связи, которые в дальнейшем послужат «вытя-
гивающими» факторами в выстраивании элитной карьеры. В этом 
смысле столь же важными являются предэлитные ступени карьерной 
лестницы. Распространенная практика формирования команд спод-
вижников базируется во многом именно на личных неформальных 
связях, возникающих в период получения высшего образования 
и ранних этапов работы, а ранее и в семье — домашнее и профессио-
нальное окружение. Это не раз отмечалось исследователями [13].

Все сказанное можно отнести к социальному контексту, в котором 
проходит первичная и профессиональная социализация. Операцио-
нализация социального контекста осуществлена также посредством 
переменной «принадлежность к политическому поколению». В пере-
менной учитывается специфика исторического периода развития 
страны, определяющая политическую социализацию субъекта. Опи-
раясь на работы Н. Головина [15; 14; 52], выделены следующие поли-
тические поколения: военное (годы рождения 1919–1933), поколение 
оттепели (субъекты 1934–1952 годов рождения), поколение застоя 
(1953–1964 годов рождения), поколение перестройки (1965–1971 годов 
рождения) и поколение кризиса (1972–1990 годов рождения) [3, с. 172 — 
173]. Значимость такого подхода объясняется различиями в динамике 
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и смысле смен политических поколений, одна из которых связана 
с частыми изменениями общественной системы на протяжении ко-
ротких исторических периодов, а другая — с приходом крупных воз-
растных групп, отличающихся системой ценностей, описанной Р. Ин-
глхартом. Под этим углом зрения рассматривается также наличие 
силового и номенклатурного опыта в биографии субъекта.

В настоящей работе рассматривается только последняя ступень 
из предэлитных в аспекте анализа бассейна рекрутирования. Помога-
ет понять динамику бассейна рекрутирования в элиту рассмотрение 
переменных «предшествующая» и «предпредшествующая работа» 
в двух плоскостях — как сфера активности и как должностная пози-
ция. Такой же подход применен и в анализе предэлитной ступени 
карьерной лестницы.

Важным с точки зрения выявления работы внутриэлитных соци-
альных лифтов и обновления элитного корпуса является использование 
переменных продолжительности времени пребывания на определенных 
ступенях — предэлитной, предшествующей и предпредшествующей 
и нынешней работе. На основании этих переменных можно получить 
представление о скорости продвижения по карьерной лестнице (т.е. 
о скорости социального лифта внутри элиты). Добавление в анализ 
переменных о «новичках» и «старожилах» в элите и на должности по-
могает понять процесс обновления, насколько он интенсивен или, 
наоборот, скорее напоминает застой. Эта переменная — «какая по сче-
ту данная позиция в биографии субъекта» — присутствует в двух ва-
риантах. Первый вариант показывает, какая по счету данная элитная 
позиция в карьере. Второй вариант — в который раз актор занимает 
данную позицию, т.е. свидетельствует о занятии позиции внутри одной 
и той же арены.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ:  
КАРЬЕРНЫЕ ТРАЕКТОРИИ ВЫСШИХ ЧИНОВНИКОВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НА ФОНЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЭЛИТ РЕГИОНОВ
В соответствие со сформулированной ранее целью данной работы 

начнем со сравнения показателей, характеризующих первичную и про-
фессиональную социализацию высших чиновников в целом.
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Таблица 1 (Table 1)
Возраст (поколения): топ-чиновников и администраторов регионов (%)

Age (generations): top officials and regional administrators as a whole

Год Группа Молодые  
(22–40 лет)

Средний 
возраст 

(41–60 лет)

Пенсионеры  
(61 и более 

лет)
2015 Топ-чиновники

N = 101
8 73 19

Административный корпус 
элиты в целом
N = 284

18 70 12

2021 Топ-чиновники
N =104

7 72 21

Административный корпус 
элиты в целом
N = 406

12 72 16

Начнем с показателя возраста. В таблице 1 представлены груп-
пы топ-чиновников и административного корпуса в целом в раз-
резе поколений: молодые (22–40 лет), лица среднего возраста (41–
60 лет) и пенсионеры (61 год и более). И в группе топ-чиновников, 
и в административном корпусе элиты регионов в целом большин-
ство  — это лица среднего возраста. За период 2015–2021 гг. их 
удельный вес оставался на одном уровне (чуть больше 70 %). Не-
большая динамика отмечена в поколении молодых и пенсионеров 
в административном корпусе в целом: на несколько процентов 
пунктов уменьшилась доля молодых и соответственно увеличилась 
доля пенсионеров.

Анализ персонального состава группы высших чиновников и адми-
нистративного корпуса региональной элиты в целом в разрезе поли-
тических поколений показывает существенные изменения.

С 2015 по 2021 г. поколение оттепели уменьшилось с 20 % до 5 % 
в целом по группе топ-чиновников десяти изучаемых регионов. Лица, 
принадлежавшие к этому поколению, остались лишь в составе высших 
чиновников Москвы, Новосибирской области и Ставропольского края 
(по одному человеку). Также существенно уменьшилось представи-
тельство поколения застоя: с 62 % в 2015 г. до 37 % в 2021 г. В регио-



59
Губернаторы и члены региональных правительств...
Governors and members of regional governments...

нальном разрезе падение показателя отмечено в Костромской области 
(с 67 % до 10 %), Новосибирской области (с 52 % до 10 %), в Москве 
(с 78 % до 20 %), в Санкт-Петербурге (со 100 % до 54 %), Ленинградской 
области (с 62 % до 33 %) и Калининградской области (с 42 % до 20 %), 
т.е. в шести из десяти регионов. Только в Ростовской области величи-
на показателя увеличилась с 39 % до 54 %. В Хабаровском крае отме-
чено небольшое падение с 71 % до 63 %, в Республике Дагестан прак-
тически не изменилась. В то же время выросли значения переменной 
по поколениям перестройки и кризиса: с 16 % до 27 % и с 5 % до 33% 
соответственно по корпусу топ-чиновников десяти регионов в целом. 
В региональном разрезе самый существенный рост величины пере-
менной поколения перестройки в Новосибирской области  — с 4 % 
в 2015 г. до 70 % в 2021 г., а переменной поколения кризиса в Кали-
нинградской области — от нуля до 80 % в 2021 г. Самое существенное 
падение величины переменной поколения перестройки наблюдаем 
в Калининградской области — до нуля. Очевидно, что все пополнение 
топ-чиновников произошло за счет лиц, относящихся к поколению 
кризиса. Повышение примерно в два раза в двух регионах — Ленин-
градской и Костромской областях: доля лиц поколения перестройки 
достигла 45 % среди топ-чиновников. Доля лиц поколения кризиса, 
кроме Калининградской области, о которой уже говорилось, достигла 
высокого значения в составе топ-чиновников еще одного субъекта 
Российской Федерации — Москвы (60 %). Еще в двух регионах, в Ко-
стромской области и Ставропольском крае, она равна 45 и 40 %. В осталь-
ных регионах в диапазоне 31–22 %, а в Новосибирской области — все-
го 10 %. В последнем случае более молодые чиновники принадлежат 
поколению перестройки.

Распределение чиновного корпуса по политическим поколениям 
с 2015 по 2021 г. довольно существенно изменилось. Если в 2015 г. 
во всех наших регионах был только один человек из военного поко-
ления, то в 2021 г.  — ни одного. Поколение оттепели представлено 
5 % чиновников вместо 12 % в 2015 г. Они обнаруживаются в 2021 г. 
всего в четырех регионах: два человека в Москве и по одному челове-
ку в Калининградской и Новосибирской областях и Ставропольском 
крае. Сократилось поколение застоя: к 2021 г. удельный вес сократил-
ся до 32 % (в 2015  — 48 %). Напротив, удельный вес чиновников 
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из  поколений перестройки и кризиса вырос. Особенно впечатляет рост 
поколения кризиса — к 2021 г. 42 % вместо 20 % в 2015 г. Удельный 
вес чиновников поколения кризиса вырос во всех без исключения 
регионах. Сравнение данных высших чиновников и административ-
ного корпуса в целом показывает, что динамика изменений в пользу 
поколения кризиса разнится по темпам практически во всех регионах, 
но общая направленность сохраняется. Имеет место постепенная 
смена политических поколений в административном корпусе элиты 
и в группе топ-чиновников регионов.

Место рождения. За 6 лет доля родившихся в малых городах и се-
лах в составе топ-чиновников исследуемых регионов сократилась 
на 14 %, а доля родившихся в Москве, Санкт-Петербурге и областных 
центрах выросла на эти 14 %.

Соотношение родившихся в центре и на периферии в корпусе 
административной элиты с 2015 по 2021 г. практически не изменилось. 
По-прежнему более половины чиновников родились в малых городах 
и селах, т.е. на периферии. Сравнение с динамикой переменной место 
рождения для группы высших чиновников регионов показывает, что 
изменения в этой группе более выраженные — в сторону уменьшения 
периферийности и сближения значений с величинами переменной 
для административного корпуса в целом.

Первое высшее образование. Наиболее важным типом образова-
ния для топ-чиновников в регионе является образование в области 
управленческо-политического, финансово-экономического и силового-
юридического. Эти типы образования имеются примерно у половины 
топ чиновников (49 % в 2021 г., несколько выше, чем в 2015 — 38 %). 
В дальнейшем ряд персон получает второе высшее по нужному про-
филю, проходят другие формы повышения квалификации. В регио-
нальном разрезе и в 2015, и в 2021 гг. велика доля непрофильных 
типов первого высшего образования. В 2015 г. эта доля достигает 
в некоторых регионах от 67 % (Новосибирская область) до 83 % (Ко-
стромская область). В числе лидеров также Ленинградская и Ростов-
ская области (71 %) и Республика Дагестан (75 %). В 2021 г. эта доля 
снизилась и на очень высоком уровне сохранилась только в Костром-
ской области (75 %). Еще в четырех субъектах Российской Федерации 
на уровне более 50 %: в Хабаровском крае (63 %), в Калининградской 
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и Новосибирской областях (60 %) и Ростовской области (53 %). 
В остальных пяти субъектах не превышает 50 % (Ленинградская об-
ласть и Ставропольский край), 39 % в Санкт-Петербурге, 33 % в Москве 
и 27 % в Республике Дагестан.

Место получения первого высшего образования (столицы  — 
Москва и Санкт-Петербург и провинция). Для топ-чиновников со-
храняется преимущественно провинциальный характер образования 
(немного подросло значение переменной: 56 % в 2015 г., 59 % в 2021 г.). 
Для администраторов сохраняется периферийный характер первого 
высшего образования региональных чиновников в целом. Судя 
по  величине переменной, он даже несколько усилился: в 2021 г. 
у 58 % адми нистраторов регионов в целом первое высшее образование 
было получено в провинциальных вузах (в 2015 г. — 46 %). Характе-
ристики места получения первого высшего образования топ-чинов-
ников в 2021 г. почти тождественны: 58 % — провинциальные вузы. 
В наибольшей мере провинциальный характер первого высшего об-
разования чиновников в целом свойственен Ростовской и Новоси-
бирской областям, Хабаровскому краю. В группе топ-чиновников — 
Костромская, Новосибирская и Ростовская области. Как видим, 
величина данной переменной показывает очень высокий уровень 
провинциальности первого высшего образования (по месту получе-
ния) и администраторов в целом и топ-чиновников только в двух 
регионах — Новосибирской и Ростовской областях.

Обращает на себя внимание тот факт, что у нынешних региональ-
ных чиновников, включая занимающих высшие посты во властной 
иерархии, редко встречается первое высшее техническое образование. 
Это те типы образования, которые объединялись под общим зонтиком 
технического, а лиц, его получивших, называли «технарями», а когда 
они попадали во властные группы — «технократами». По данным оте-
чественных исследователей в региональной элите времен Б. Ельцина, 
таких персон было около 74 % [24]. По данным наших исследователей, 
на 2005 г. в региональной административной элите было уже 60 % [7], 
в 2012 г. — 52 %, к 2021 г. — почти в два раза меньше [6]. Теперь мы по-
другому группируем типы первого высшего образования, поскольку 
чисто технического, инженерного, сельскохозяйственного, естест-
венно-научного и военного образования среди администраторов 
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стало очень немного. И сам смысл понятия «технократ» в исполни-
тельной власти изменился.

Второе высшее образование. В 2015 г. информация о втором 
высшем образовании имеется о 49 топ-чиновниках исследованных 
регионов (Санкт-Петербург, Ленинградская, Ростовская, Калининград-
ская, Костромская, Новосибирская области, Москва, Республика Да-
гестан) из 106 топ-чиновников, чьи биографические данные вошли 
в базу 2015 г. То есть как минимум 46 % топ-чиновников имеют второе 
высшее образование. Из 49 топ-чиновников более 40 % получили 
управленческо-политическое образование и почти 30 % — финансово-
экономическое.

В 2021 г. информация о втором высшем образовании имеется 
по 57 топ-чиновникам из 104. Т. е. 55 % как минимум имеют второе 
высшее образование. Как и предполагалось, 82 % приходится на управ-
ленческо-политическое, финансово-экономическое и юридическое (38, 
25 и 23 % соответственно) в 2021 г. Таким образом, посредством полу-
чения второго образования восполняется недостаток знаний и форми-
руются необходимые компетенции. Эти величины мало отличаются 
от показателей 2015 г., которые в совокупности трех профильных 
для топ-чиновников типов второго образования давали 81 % (26 % — 
финансово-экономическое, 41 % управленческо-политическое и 14  % 
юридическое). Разброс значений по регионам в данном случае мало 
информативен, поскольку за высокими относительно величинами 
стоят не более четырех человек.

Третье высшее образование есть у небольшого числа топ чинов-
ников: в 2015 г. — у 15 из 106 человек и в 2021 г. — у 20 из 104 человек 
(14 и 19 % соответственно). И в 2015, и в 2021 гг. приоритетными 
являются три типа образования — финансово-экономическое, управ-
ленческо-политическое и юридическое. Их получили около 90 % топ-
чиновников. Поскольку речь идет о небольшой по численности груп-
пе топ-чиновников, анализ разброса значений по регионам не имеет 
смысла, поскольку речь идет о единицах — нескольких людях. 

Тех, кто имеет профильное образование (управленческо-полити-
ческое, финансово-экономическое и юридическое), среди топ-
чиновников, учитывая первое, второе и третье высшее образование, 
95 из 106, т.е. почти 90 % в 2015 г. При этом, если не учитывать второе 
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и третье высшее образование, удельный вес лиц, имеющих профиль-
ное первое образование, — только 38 %. В дальнейшем за счет второ-
го и третьего высшего образования, а также специальных программ 
профильной переподготовки, нужда в специальных знаниях удовлет-
воряется. Формируются нужные компетенции. В 2021 г. уже около 
половины топ-чиновников имели юридическо-силовое (военное  — 
очень небольшая часть), 33 % — управленческо-политическое и 35 % 
финансово-экономическое образование. Эти проценты невозможно 
сложить (больше 100 % в сумме), поскольку 20 человек имеют третье 
высшее образование профильное. По сравнению с 2015 г. значительный 
рост только по юридическо-силовому (с 28 % до 49 %). По двум другим 
профильным высшим образованиям рост невелик.

Итог по трем высшим образованиям у региональных чиновников 
в целом можно подвести следующим образом: кадровая политика 
федерального центра по формированию кадрового резерва, повыше-
нию квалификации и улучшению профессиональных качеств оказалась 
довольно успешной. Об этом свидетельствуют данные о профильном 
для данной группы образовании. Внимание к профильному образо-
ванию объяснимо. Повышение квалификации и приобретение новых 
компетенций означает при прочих равных условиях дополнительные 
шансы для успешной карьеры. С 2016 г. в кадровой политике появилось 
новое понятие «профессиональное развитие»1. Правоведы В. Уманская 
и Ю. Малеванова считают, что это понятие в большей мере, чем другие, 
отвечает непрерывному образованию, которое выступает важным 
инструментом кадровой политики [40]. Они также констатировали 
положительную динамику регулирования вопросов профессиональ-
ного развития.

1 Указ Президента РФ от 11.08.2016 г. №403 «Об Основных направлениях 
развития государственной гражданской службы Российской Федерации 
на 2016–2018 годы» URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41183 (дата об-
ращения: 28.11.2022); Указ Президента РФ от 21 февраля 2019 г. № 68 
«О профессиональном развитии государственных гражданских служащих 
Российской Федерации» (вместе с «Положением о порядке осуществления 
профессионального развития государственных гражданских служащих 
Российской Федерации»). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_318654/ (дата обращения: 28.11.2022).
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Нынешний этап кадровой политики непрерывного профессио-
нального развития дополнен программой «Время героев», роль кото-
рой уместнее обсудить позднее, когда речь пойдет об опыте службы 
в силовых структурах как карьерной предэлитной ступени, бассейне 
рекрутирования.

Наличие ученых степеней. В 2015 г. 35 топ-чиновников из 106 име-
ют кандидатские степени по различным областям научного знания 
(33 %). Из 35 топ-чиновников 43 % имеют кандидатские степени в об-
ласти экономики. Со значительным отрывом  — технические науки 
(11 %). Остальные набирают по несколько процентов. Наиболее по-
пулярные кандидатские степени в области экономики и юриспруден-
ции (42 и 18 %  — в совокупности 60 %). В эту же копилку степени 
в области политических наук — 8 %, т.е. всего непосредственно про-
фильные — 68 %. Лидеры по наличию у топ-чиновников кандидатской 
степени Ростовская область (8 чел.), Новосибирская, Калининградская 
и Ленинградская области (по 6 чел.), Москва (5 чел.). В 2021 г. 37 
из 104  топ-чиновников (36 %) имели кандидатскую степень. Доля 
«остепененных» топ-чиновников изменилась мало. По-прежнему со-
хранили популярность кандидатские степени в области экономических 
и юридических наук (62 %), а также социологических и политических 
наук (24 %).

Из 106 топ-чиновников в 2015 г. докторские степени имели восемь 
человек (7 %). Несомненный лидер — докторская степень по эконо-
мике (пять из восьми). Из 104 топ-чиновников в 2021 г. докторские 
степени имели девять человек (9 %) (три из них в области экономики 
и две в области социологии). Лидер по наличию докторской степени — 
Санкт-Петербург (3). В Ростовской области, Хабаровском крае, Москве, 
Новосибирской области и Республике Дагестан  — по одному топ-
чиновнику имеют докторские степени. По данной переменной суще-
ственных изменений не произошло.

В 2021 г. кандидатские степени имели 99 из 464 человек, входящих 
в административный корпус элиты рассматриваемых десяти регионов 
(21 %). Наиболее популярная кандидатская степень — по экономиче-
ским, юридическим, социологическим и политическим наукам (42, 20 
и 11 %). В 2015 г. кандидатские степени имели 92 из 330 человек адми-
нистративного регионального элитного корпуса (28 %). То есть к 2021 г. 
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доля «остепененных» администраторов снизилась. Наиболее популяр-
ными были кандидатские степени в области профильных для адми-
нистраторов экономических и юридических наук (54 %). Довольно 
популярными оказались социологические, политические и философ-
ские науки (14 %).

В 2015 г. докторские степени среди администраторов имел 21 
из 330 человек. Таким образом, удельный вес «остепененных» адми-
нистраторов составил 6 %. Наиболее популярными были докторские 
степени в области экономических и юридических наук — 38 (8 из 21). 
В 2021 г. докторские степени имели 18 из 464 человек. Удельный вес 
администраторов, имеющих докторскую степень, в 2021 г. составил 
4 %. Наиболее популярными были докторские степени в области эко-
номических и юридических наук — 50 % (9 из 18).

Сравнение удельного веса лиц, имеющих докторские степени, 
из групп топ-чиновников и администраторов в целом не показывает 
какой-либо существенной разницы. Динамика переменной минималь-
на. То, что в группе топ-чиновников имеет место едва заметное уве-
личение доли «остепененных», а у администраторов столь же неболь-
шое уменьшение в течение небольшого временного периода, не дает 
оснований говорить о каких-либо тенденциях.

Обозревая характеристики времени и места рождения, типа перво-
го высшего образования и места его получения, можно с большой 
долей уверенности сказать, что сохраняется периферийный характер 
и высших чиновников, и корпуса региональной административной 
элиты в целом по месту рождения и месту получения первого высше-
го образования.

Предэлитная ступень в карьерной траектории. Этот период в жиз-
ни элитных персон имеет особое значение, так как описывает бассейн 
рекрутирования в элиту. В это время субъект предпринимает иници-
ативные действия для продвижения, используются наработанные 
ранее связи. Субъект стремится проявить определенные качества, 
делающие его заметным для «привратников», осуществляющих отбор 
претендентов.

Возраст вступления в предэлитную позицию. Наши топ-чинов-
ники вступали в предэлитную должность в основном до 40 лет, вели-
чина переменной держится примерно на одном уровне (68 % в 2015 г., 
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66 % в 2021 г.). В связи с этим топ-чиновники в 2021 г. выглядят лучше, 
чем административный корпус в целом (66 % по сравнению с 57 % — 
долей, вступивших в предэлитную должность в молодом возрасте 
в корпусе административной элиты в целом). В региональном разрезе 
группы топ-чиновников по этому показателю существенно различа-
ются. Так, наибольшие доли вступивших в предэлитную должность 
в молодом возрасте отмечаются в 2021 г. в Калининградской области 
и в Москве (100 %). Нет ни одного региона, где бы показатель был 
меньше 40 % (40 % в Новосибирской области и 44 % в Республике 
Дагестан). В остальных регионах: от 73 % в Костромской области, 71 % 
в Хабаровском крае до 67 % в Ленинградской области и Санкт-
Петербурге до 58 % в Ростовской области и 57 % в Ставропольском 
крае.

В 2015 г. 73 % администраторов изучаемых регионов вступили 
в предэлитную должность в молодом возрасте (до 40 лет), а в среднем 
возрасте (41–60 лет)  — 27 %. В 2021 г. доля администраторов, всту-
пивших в предэлитную должность в молодом возрасте, упала до 57 %, 
доля вступивших в среднем возрасте составила 43 %, т.е. существен-
но увеличилась. Пенсионеров не было в 2015 г., а в 2021 г. — только 
один человек. В региональном разрезе в 2015 г. доля вступивших 
в предэлитную должность в молодом возрасте не опускалась ниже 
57 % (Ленинградская область). В шести регионах была высокой: 
от 74 % в Новосибирской области до 80 % в Санкт-Петербурге. В Ко-
стромской области 65 %. В 2021 г. падение доли молодых отмечается 
во всех изучаемых регионах, кроме Костромской области (65 %). 
Величина падения различна по регионам, но ожидаемо больше 
в Санкт-Петербурге (48 %), где в предыдущем замере доля была 
максимальной.

Сравнение данных по высшим чиновникам и региональной адми-
нистрации в целом показывает, что обе группы вступают в предэлит-
ную должность преимущественно в молодом возрасте (до 40 лет). 
В группе высших чиновников доля этих персон стабильно держится 
66–68 %. В административной элите в целом наблюдалось некоторое 
уменьшение значений (с 73 % в 2015 г. до 57 % в 2021 г.) в основном 
за счет нескольких регионов (Санкт-Петербурга, Хабаровского края 
и Новосибирской области). Однако это привело к некоторому сгла-
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живанию перепадов величин удельного веса лиц, вступающих в пред-
элитную должность в молодом возрасте. Среди высших чиновников 
также отмечаются региональные различия в величине данного пока-
зателя. Но за относительно высокими долями стоят единицы персон, 
поэтому особого смысла в этом искать не стоит, поскольку это связа-
но с движением членов этих групп, весьма немногочисленных.

Предэлитная активность (сфера деятельности), непосредствен-
но предшествовавшая первой в биографии элитной должности. 
Основной сферой предэлитной активности топ чиновников является 
политико-административная (42 % в 2015, 55 % в 2021 г.). Значение ее 
возросло. На втором месте хозяйственно-экономическая деятельность. 
Ее значение снижается (39 % в 2015 г., 33 % в 2021 г.). Значение силовой 
сферы невелико и в целом не изменилось (7 %). В региональном раз-
резе к 2021 г. доля политико-административной активности как пред-
элитной сферы деятельности топ чиновников выросла практически 
во всех регионах, за исключением Республики Дагестан, где она со-
кратилась с 75 % до 58 %. В некоторых регионах этот рост очень су-
щественен, например, в Новосибирской области (в 2 раза по сравнению 
с 2015 г.), в Санкт-Петербурге (от нуля до 56 %) или в Ростовской 
области (почти на 20 %  — до 77 %). Хозяйственно-экономическая 
деятельность показывает различную динамику: в четырех регионах ее 
значение снизилось в 1,5–2 раза (Санкт-Петербурге, Ленинградская, 
Калининградская, и Новосибирская областях), в трех регионах оста-
лась практически на прежнем уровне (в Ростовской и Костромской 
областях и Республике Дагестан) и только в Москве возросло (с 11 % 
до 30 %). Что касается роли силовой деятельности как сферы предэлит-
ной активности, то она изменялась мало. Теперь она присутствует 
в шести регионах (2021 г.), а не четырех (2015 г.). В абсолютных вели-
чинах — это 1–2–3 человека.

В целом по корпусу административной элиты изучаемых регионов 
основная часть предэлитной активности приходится на политико-
административную сферу. При этом значение этой сферы за 6 лет 
выросло довольно значительно — с 50 % до 69 %. Рост обеспечен за счет 
уменьшения роли силовой сферы и прочих сфер деятельности. Роль 
хозяйственно-экономической сферы уменьшилась всего лишь на 2 %, 
т.е. практически не изменилась. В региональном разрезе лидеры 



68
Быстрова А.С. 

A. Bystrova

по роли сферы политико-административной активности: Москва 
(78 %), Ростовская область (73 %), Калининградская и Новосибирская 
области (по 71 %) и Хабаровский край (70 %). Сравнение данных 
о сферах предэлитной активности региональных администраторов 
и топ-чиновников свидетельствует, что политико-административная 
сфера имеет большее значение для административного корпуса в целом 
(2015 г. 50 %, в 2021 г. 69 %), чем для группы топ-чиновников изучае-
мых регионов (42 и 55 % соответственно). Наоборот, хозяйственно-
экономическая сфера имеет большее значение для топ-чиновников, 
нежели для административного корпуса в целом. В то же время тен-
денция повышения роли политико-административной сферы как 
предэлитной активности просматривается отчетливо и в группе топ-
чиновников, и в административном корпусе в целом.

Продолжительность времени занятия предэлитной должности. 
Данные по этой переменной у топ-чиновников есть только за 2015 г. 
Основная часть топ-чиновников занимает предэлитную должность два 
года и менее (41 %), до пяти лет (63 %). В региональном разрезе лиде-
рами являются Костромская и Калининградская области и Москва. 
В этих регионах доля тех, кто занимает предэлитную должность до двух 
лет равна 74, 63 и 63 % соответственно. До пяти лет — лидерами явля-
ются Костромская область и Москва (оба региона по 88 % соответствен-
но) и Калининградская область (75 %). Меньше всего в Ростовской 
области (36 %). «Долгожителей», проводящих на предэлитной долж-
ности десять лет и более, совсем немного. Они представлены не во всех 
регионах, и в абсолютных величинах это 1–3 человека.

Основная часть региональных чиновников занимает предэлитную 
должность до пяти лет (в 2015 г. 59 %). Показатель немного уступает 
аналогичному по топ-чиновникам. В региональном разрезе бесспор-
ный лидер по величине данной переменной — администраторы Ко-
стромской области. Важно отметить, что столь же быстрое прохожде-
ние предэлитной ступени характерно и для топ-чиновников данного 
субъекта Российской Федерации (88 % до пяти лет и около 75 % до двух 
лет). Чиновники Москвы, так же, как и топ-администраторы данного 
субъекта, лидеры, но последние отличаются от корпуса администра-
тивной элиты региона более высоким удельным весом лиц, очень 
быстро проходящих предэлитную ступень карьеры (63 % до двух лет).
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Ступени элитной карьеры. Ступени элитной карьеры в нашем 
анализе  — это нынешняя должность, предшествующая и предпред-
шествующая позиции, первая элитная должность. То есть как минимум 
четыре ступени элитной карьеры. Начнем с последней по времени — 
нынешней элитной должности.

Возраст вхождения в нынешнюю должность (поколения). Боль-
ше всего изменилась доля топ чиновников, которые заступили 
на  нынешнюю должность в среднем возрасте (она уменьшилась с 82 % 
до 76 %). При этом несколько возросла доля тех, кто вступил на ны-
нешнюю должность в молодом возрасте (до 40 лет) — с 11 % до 15 %. 
Доля вступивших в нынешнюю должность в пенсионном возрасте 
(старше 61 года) слегка увеличилась с 7 % до 9 %.

В целом по корпусу административных элит изучаемых регионов 
показатели возраста вхождения в нынешнюю должность с 2015 
по 2021 г. изменились незначительно. Подавляющая часть чиновников 
заняли нынешнюю должность в среднем возрасте (41–60 лет): 74 % 
в 2015 г. и 73 % в 2021 г. Во всех регионах, кроме одного (Новосибир-
ская область) величина показателя более 70 %, а в Ростовской области 
93 %. В 2021 г. в шести регионах величина показателя велика (более 
70  %), при этом в Новосибирской области показатель достиг 80 % 
(в 2015 г. 36 %), а в Санкт-Петербурге — 85 % (в 2015 г. 72 %), т.е. рост 
менее значительный. Доля занявших нынешнюю должность в молодом 
возрасте почти не показывает изменений. Только в Калининградской 
области фиксируется существенный рост (до 80 %), при этом доля 
среднего возраста резко уменьшилась (с 92 % в 2015 г. до 20 % в 2021 г.). 
Лица, попавшие на нынешнюю должность в пенсионном возрасте 
(старше 60 лет), занимают незначительную долю, в абсолютных вели-
чинах это единицы в каждом регионе. Сравнение корпуса администра-
тивной элиты и топ чиновников регионов говорит о том, что фикси-
руется тенденция сохранения высокой доли лиц, занявших нынешнюю 
должность в среднем возрасте, как для топ-чиновников, так и для адми-
нистративной элиты в целом. Отдельные колебания не меняют общей 
картины.

Продолжительность времени занятия нынешней должности 
(позиции). Значительная часть топ чиновников пребывает в нынеш-
ней должности непродолжительное время: два года и меньше — доля 
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этой позиции возросла с 47 % до 60 %, а доля тех, кто сидит на долж-
ности три  — пять лет, существенно уменьшилась с 52 % до 18 %). 
Возросла доля топ чиновников, задержавшихся на нынешней долж-
ности шесть — семь и восемь — девять лет — до 7 % и 10 % соответ-
ственно (в 2015 г. величина показателя была не более 1 %). Если 
укрупнить интервалы, то получим, что подавляющее большинство 
топ  чиновников занимает нынешнюю позицию менее пяти лет: 
в 2015 г. — 98 %, в 2021 г. — 78 %. Если оценить данные в двух пред-
ставленных группировках, то время занятия нынешних должностей 
не велико.

Представителям административной элиты исследуемых регионов 
в целом свойственно непродолжительное пребывание на нынешней 
позиции. Подавляющее большинство в 2015 г. (86 %) работали на долж-
ности не более пяти лет. Показатель для топ-чиновников еще выше 
(98 %). При этом около половины и тех и других  — не более двух 
лет. К 2021 г. доля тех, кто пребывает на нынешней должности до пяти 
лет, уменьшилась до 76 % по администраторам в целом и до 78 % 
по топ-чиновникам. Отметим, что среди топ-чиновников в 2015 г. 
отчетливо видны перепады величин доли тех, кто пребывает на ны-
нешней должности два года и менее. Так, в Костромской области 
доля равна 100 %, в Калининградской области и Санкт-Петербурге — 
83 и 76 % соответственно, а в Новосибирской области — всего 13 %. 
Переход на другую шкалу («до пяти лет; шесть-девять лет; десять лет 
и более») приводит к тому, что доля тех, кто пребывает на нынешней 
должности недолго (до пяти лет) увеличивается до 100 %  — 87 % 
во всех регионах. В 2021 г. почти во всех субъектах, кроме Санкт-
Петербурга, доля до пяти лет уменьшилась, но сохранялась довольно 
большой. Только в трех регионах она держалась на уровне 60–62 % 
(Ростовская и Новосибирская области и Хабаровский край). Пере-
пады величин данной переменной наблюдаются и в административ-
ном корпусе в целом по каждому региону. Однако эти перепады 
менее выражены, чем в группе топ-чиновников.

Предшествующая работа топ чиновников (активность). Дина-
мика переменной свидетельствует о росте значения сферы политико-
административной активности как бассейна рекрутирования топ-
чиновников регионов. Предшествующая работа в сфере политико-
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административной активности зафиксирована у 78 % топ-чиновников 
в 2015 г. и у 87 % в 2021 г. В отдельных регионах показатель еще выше. 
Так, в 2015 г. в Новосибирской области он составил 92 %, 89 % в Москве 
и Костромской области, 80 % в Республике Дагестан. Минимальная 
величина (63 %) в двух субъектах — Санкт-Петербурге и Ростовской 
области. В 2021 г. в Москве, Калининградской области и Ставрополь-
ском крае он достиг 100 % и ни в одном регионе не был ниже 78 %.

Предшествующая работа администраторов регионов (актив-
ность). В целом по административным элитам изучаемых регионов 
политико-административная сфера также является основным бассей-
ном рекрутирования. Доля политико-административной активности 
на ступени предшествующей работы велика и продолжает расти. 
В 2015 г. ни в одном из изучаемых регионов она не была ниже 71 % 
(Калининградская область). В 2021 г. величина показателя подросла 
и минимальный уровень в 76 % был зафиксирован в Республике Да-
гестан. На фоне роста значения политико-административной сферы 
хозяйственно-экономическая сфера постепенно его теряет. Доля тех 
чиновников, для которых она была предшествующей сферой актив-
ности, продолжает уменьшаться. В разрезе регионов минимальная 
величина доли хозяйственно-экономической сферы как предшествую-
щей работы в 2015 г. составляла 11 % (Хабаровский край), в 2021 г. — 
3 % (Москва). Сравнение величины переменной в группе топ чинов-
ников и всего корпуса административных элит регионов показало 
однонаправленность тенденций роста значения политико-администра-
тивной и уменьшение значения хозяйственно-экономической сфер. 
Силовая сфера не имеет существенного значения по показателю пред-
шествующей работы.

Предшествующая работа топ чиновников (позиции). Значения 
данной переменной подтверждает, что основной канал рекрутирования 
топ чиновников — административная сфера деятельности (57 % 
в 2015 г., 82 % в 2021 г.), и тенденция усиливается. Роль депутатского 
корпуса как «поставщика» топ чиновников снизилась с 20 % в 2015 г. 
до 5 % в 2021 г. Бывших депутатов совсем мало среди топ-чиновников. 
То же произошло с позицией хозяйственник, бизнесмен: снижение 
доли с 18 % в 2015 г. до 8 % в 2021 г. Сравнение величины данной 
переменной для топ-чиновников и административного корпуса в целом 
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показывает следующее. Топ чиновники Москвы разделили лидерство 
по доле бывших на предшествующей работе администраторами с топ 
чиновниками Костромской области (89 % в 2015 г.). Отмечается ши-
рокий диапазон значений переменной: от 38 % в Новосибирской об-
ласти до 89 % в Москве и Костромской области в 2015 г. В 2021 г. диа-
пазон значений изменился: от 67 % в Ленинградской области до 100 % 
в Москве и Калининградской области. Произошло некоторое вырав-
нивание значений переменной, однако разрыв все еще значительный. 
Диапазон значений для административного корпуса регионов в целом 
был: в 2015 г. от 68 % в Ростовской области до 86 % в Москве, в 2021 г. 
от 73 % в Ростовской области до 95 % в Москве. Как видим, лидеры 
и аутсайдеры сохранились. Отметим также, что диапазон значений 
для топ-чиновников регионов больше, чем для административного 
корпуса регионов в целом.

Предшествующая работа администраторов регионов (позиции). 
Показатель предшествующей работы по занимаемой позиции также 
демонстрирует высокую значимость административной деятельности 
и как бассейна рекрутирования, и как ступени растущей професси-
онализации чиновников. Администраторами на предшествующей 
позиции были 80 % чиновников изучаемых регионов в 2015 г. и чуть 
больше 80 % в 2021 г. Доля бывших хозяйственных руководителей 
или бизнесменов по данной переменной снижается. Лидером по дан-
ной переменной является Москва: 86 % чиновников в 2015 г. и 95 % 
в 2021 г. имели административные позиции в качестве предшествую-
щей работы. Минимальный уровень зафиксирован в 2015 г. в Ростов-
ской области (68 %), но и в этом регионе в 2021 г. отмечался рост 
величины переменной до 73 %. И это был минимальный показатель 
для 2021 г.

Предпредшествующая работа топ-чиновников и администрато-
ров регионов (должности). Тенденция возрастания административной 
сферы как бассейна рекрутирования топ чиновников прослеживается 
на этой переменной. У 49 % в 2015 г. и 66 % в 2021 г. топ-чиновников 
предпредшествующей работой значится администратор. Депутатство 
и работа на высших должностях в бизнесе  — хозяйственной сфере 
существенно потеряли свое значение: депутатами на предпредшест-
вующей работе были 12 % топ-чиновников в 2015 г. и 5 % в 2021 г., 
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а хозяйственниками и бизнесменами — 32 и 18 % в 2015 г. и 2021 г. 
соответственно.

Что касается административного корпуса элиты в изучаемых ре-
гионах в целом, то и для них администратор в качестве предпредше-
ствующей позиции на первом месте по значению (63 % в 2015 г. и 69 % 
в 2021 г.), а на втором — позиция «хозяйственник-бизнесмен» (24 % 
в 2015 г. и 18 % в 2021 г.). То есть и в группе топ-чиновников регионов 
и административной элиты наших регионов в целом отмечается одна 
и та же тенденция: снижение роли позиции хозяйственника и бизнес-
мена и возрастание роли позиции администратора в качестве пред-
предшествующей работы. Региональные различия значений перемен-
ной для группы топ чиновников довольно велики. Так значение 
позиции администраторов в 2015 г. изменялось в диапазоне от 25 % 
в Санкт-Петербурге до 78 % в Костромской области и 100 % в Рес-
публике Дагестан, в 2021 г.  — от 25 % в Хабаровском крае до 90 % 
в Новосибирской области и 100 % в Москве. Причем два последних 
региона совершили громадный скачок: от 33 % в Новосибирской об-
ласти и 44 % в Москве в 2015 г. до упомянутых уже значений в 2021 г. 
Максимальное значение позиции «хозяйственник-бизнесмен» в 2015 г. 
фиксировалось в Санкт-Петербурге (51 %), в 2021 г. — в Хабаровском 
крае (50 %). В 2015 г. регион Санкт-Петербург уже имел значение 28 %, 
в то же время соседняя Ленинградская область показала падение зна-
чения данный позиции с 44 % в 2015 г. до 11 % в 2021 г. Региональные 
различия в значении переменной предпредшествующая позиция так-
же велики в рамках административного элитного корпуса в целом: 
диапазон значений позиции администратора  — от 49 % в Санкт-
Петербурге до 75 % в Ростовской области в 2015 г. и от 58 % в Ленин-
градской области до 94 % в Москве в 2021 г. Диапазон изменений 
позиции «хозяйственник-бизнесмен»: от 13 % в Ростовской области 
до 38 % в Санкт-Петербурге в 2015 г. и от 3 % в Москве до 24 % в Санкт-
Петербурге в 2021 г., т.е. меньше, чем по позиции «администратор». 
Остальные наблюдаемые позиции (например, юрист, охранник, медик, 
силовик, политический активист, специалист) имеют очень низкие 
значения. Отдельные «всплески» значений и по администраторам 
регионов и по топ чиновникам регионов имеют случайный характер, 
а в абсолютных величинах это от одного до пяти человек.
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Уровень предшествующей элитной позиции, высшие чиновни-
ки регионов, администраторы регионов.

Относительно топ чиновников отметим следующее. Уровень пред-
шествующей элитной позиции: по большей части (и в 2015, и в 2021 гг.) — 
это позиции в региональной элите. Уровень округа имеет минимальное 
значение (2–3 %) в целом, хотя в отдельных регионах достигает 12–14 % 
(Санкт-Петербург, Костромская область, Республика Дагестан), но аб-
солютное значение минимума — один человек. Местный уровень так-
же не является важным каналом рекрутирования, хотя среди харак-
теристик предшествующей работы встречается.

Наиболее представленный уровень предшествующей элитной по-
зиции для регионального чиновничества в целом  — региональный. 
И в 2015 г., и в 2021 г. переменная достигает высоких значений вплоть 
до 100 % в отдельных регионах. Новосибирская область лидер среди 
регионов в 2015 г. (100 %). В 2021 г. к ней добавились Ленинградская 
и Калининградская области. Минимальное значение в 2015 г. (76 %) 
зафиксировано в Москве, минимальное значение в 2021 г. (73 %)  — 
в Ростовской области. По данной переменной прослеживается то, что 
карьеры региональных администраторов протекают в основном на ре-
гиональных аренах. Окружной уровень наблюдается у немногих адми-
нистраторов, в некоторых регионах он вовсе не представлен. Также 
слабо представлен местный уровень в качестве предшествующей 
элитной позиции. Что касается федерального уровня, он представлен 
в немного больших значениях в группе топ чиновников, что вполне 
объяснимо в аспекте складывающейся практики «десантирования» 
отдельных региональных чиновников федерального уровня на позиции 
губернатора или его заместителей.

Переменная «номер данной элитной должности в биографии 
(“новички” в элите)» очень важна с точки зрения анализа темпов 
обновления административной элиты в целом и группы высших чи-
новников.

За рассматриваемый период удельный вес «новичков» в элите» в ад-
министративном корпусе элиты регионов вырос весьма существенно: 
с 28 % в 2015 г. до 64 % в 2021 г. Это те персоны, у которых занимаемая 
должность является первой элитной должностью в биографии. Удель-
ный вес «старожилов» (четвертая и далее элитная должность в био-
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графии) уменьшилась с 31 % в 2015 г. до 7 % в 2021 г. «Новички» 
в   административной элите регионов составляли от 18 % в Москве 
и Санкт-Петербурге до 50 % в Новосибирской области (2015 г.). К 2021 г. 
удельный вес «новичков» в элите существенно вырос. Минимальная 
величина отмечена в Москве (46 %), максимальная — в Калининград-
ской области (78 %). Высокие показатели были также в Костромской 
и Новосибирской областях (74 и 72 % соответственно). Удельный вес 
«старожилов» снизился во всех регионах. Его величина больше 10 % 
только в двух регионах — Москве и Санкт-Петербурге (14 и 13 %).

Среди топ-чиновников в 2021 г. по сравнению с 2015 г. возросла 
доля «новичков» в элите (с 21 % до 37 %), уменьшилась доля «старо-
жилов», у которых данная элитная должность четвертая и более (с 37 % 
до 20 %). В региональном разрезе (для регионов, где возможно срав-
нение):
—  в Калининградской области — от нуля выросла до 50 % доля «но-

вичков»;
—  в Санкт-Петербурге — от нуля до 15 %;
—  в Костромской области — от 22 % до 59 %;
—  в Новосибирской области — от 29 % до 70 %.

Соответственно упала доля «старожилов». Даже лидеры в группе 
топ-чиновников — Москва и Санкт-Петербург — показывают умень-
шение доли «старожилов»: с 67 % до 56 % в Москве и с 63 % до 39 % 
в Санкт-Петербурге. В двух регионах (Калининградская и Новосибир-
ская области) «старожилов» в составе топ чиновников не отмечено 
в 2021 г. вообще. Сравнение данных по группе топ чиновников и адми-
нистративной элиты изучаемых регионов в целом показывает, что 
обновление состава больше выражено в административном корпусе 
в целом. В региональном разрезе большее обновление по данной пере-
менной свойственно Новосибирской и Калининградской областям 
(топ чиновники) и Новосибирской и Костромской областям (админи-
стративная элита в целом).

Номер данной элитной позиции в биографии (в который раз 
получает данную должность административная элита регионов и топ 
чиновники). Еще одна переменная, характеризующая обновление 
административного корпуса элиты и профессионализацию, — номер 
данной элитной позиции в биографии (в который раз субъект полу-
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чает нынешнюю должность), то есть «новички» и «старожилы» на долж-
ности. В административной элите в целом доля «новичков на долж-
ности» высока и практически не изменилась с 2015 г. по 2021 г. (88 
и 85 % соответственно). Диапазон региональных значений переменной 
также не претерпел существенных изменений.

В случае топ чиновников 2021 г. по сравнению с 2015 г. показал 
почти полное отсутствие динамики данной переменной по массиву 
в целом. В региональном разрезе:
—  Москва  — резко уменьшилось количество «новичков» на долж-

ности (с 78 % до 44 %).
—  Новосибирская область — резко возросло количество «новичков» 

(с 33 % до 100 %).
—  Калининградская область — также в 2 раза упала доля «новичков» 

(со 100 % до 50 %).
Соответственно где-то исчезли «старожилы» (Новосибирская обл.) 

или, наоборот появились (Москва — 12 %). Как видно из сравнения 
данных по рассматриваемой переменной, существенных изменений 
по большинству регионов не произошло, за исключением групп топ-
чиновников Москвы, Калининградской и Новосибирской областей.

В ранние годы формирования региональной политической элиты 
России в ее составе было довольно много акторов, которые имели 
номенклатурный опыт разного уровня и продолжительности в со-
ветское время. По данным О. Крыштановской, всего в региональной 
элите России выходцы в целом из номенклатуры составляли более 
80  % [24]. По мнению Р. Пихоя, масштабная приватизация государ-
ственной собственности привлекала внимание стоявших у власти в по-
следние годы существования СССР, «уход из номенклатуры перестал 
быть трагедией», «аппарат торопился приобщиться к собственности» 
[30]. Исследователи ранних стадий формирования элиты различных 
регионов обнаруживали «черты видового сходства», которые объяс-
няли «генетической общностью их происхождения как продукта со-
ветской номенклатурной системы» [26]. В цитируемой работе это три 
субъекта Российской Федерации: Республика Татарстан, Республика 
Башкортостан и Белгородская область. В нашей работе исследуются 
значительно более поздние периоды, и номенклатурный опыт уже 
не так распространен, как ранее.
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Наличие номенклатурного опыта (КПСС, ВЦСПС, ВЛКСМ  — 
до 1991 г., Советы СССР — до 1989 г., прочие Советы — до 1990 г.), 
администраторы регионов и топ чиновники.

В целом по корпусу административной элиты рассматриваемых 
регионов из 330 человек только 41 имеет в биографии номенклатурный 
опыт — это 12 %. В основном номенклатурный опыт приходится на ра-
боту в партийных и комсомольских органах уровня райкома и выше. 
Пятая часть приходится на советские органы различного уровня. В 2021 г. 
из 464 администраторов регионов номенклатурный опыт имеют всего 
24 человека, т.е. 5 %. Но дело даже не в количестве процентов. В абсо-
лютных числах это единицы администраторов, которые рассредото-
чены по десяти регионам. Они не являются значимой группой. Наи-
большее число лиц, имеющих номенклатурный опыт, сосредоточено 
в группе топ чиновников — около половины и в 2015, и в 2021 гг.

Всего в 2015 г. 17 человек из 106 топ-чиновников (16 %) имеют 
номенклатурный опыт. Из 17 человек 9 имеют такой опыт в органах 
КПСС (райком и выше); 4  — в советских органах; 4  — в органах 
ВЛКСМ (райком и выше).

Какой-то особой роли бывших комсомольцев не просматривается. 
По регионам в лидерах Новосибирская область — 4 человека, в осталь-
ных регионах количество, имеющих номенклатурный опыт еще мень-
ше. В Костромской области в числе топ-чиновников нет ни одного, 
имеющего номенклатурный опыт.

Всего в 2021 г. 11 человек из 104 топ чиновников (около 10 %) 
имеют номенклатурный опыт. В ряде регионов таких топ-чиновников 
нет вообще (Калининградская и Новосибирская обл.), в других  — 
по 1–2 человека.

Номенклатурный опыт, номенклатурная деятельность давно не яв-
ляется непосредственной сферой, из которой рекрутируется регио-
нальная административная элита в целом и высшие чиновники ре-
гионов. Это было возможно только в самые ранние периоды 
формирования российской элиты. Но как ступень в карьере она до-
вольно продолжительное время встречалась в элитных карьерах. 
Российская элита кооптировала довольно значительное число акторов 
прежних времен, начиная с главы государства. Во многих регионах 
во главе оказались бывшие первые лица, набиравшие свою команду 
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из номенклатурных работников, которых хорошо знали по совместной 
деятельности, «разбавляя» команды новыми лицами — специалиста-
ми (по крайней мере в теории), помогавшими трансформации госу-
дарственного управления под новые задачи.

Служба в силовых ведомствах как часть карьерных траекторий 
и бассейн рекрутирования в элиту неоднократно становилась пред-
метом обсуждения. Термин «милитократия» использовался, чтобы 
показать влияние «силовиков» (в том числе бывших) на формирова-
ние элитного корпуса, включая региональные элиты. Однако в ходе 
дискуссии не нашли подтверждения некоторые данные, на основании 
которых делался вывод о силе влияния этой группы акторов [23; 17; 
32]. Военное (и иное силовое) образование формируют у специалистов 
особенные качества, например, умение вписаться в военную иерар-
хию, отдавать и выполнять приказы, ответственность и т.д. Опыт 
силовой службы формирует привычки и навыки, не всегда адекват-
ные гражданской жизни. Адаптация занимает какое-то время: со-
циализационная дистанция может длится от нескольких месяцев 
до десятков лет.

Использование военной (силовой) службы в качестве трамплина 
для выстраивания карьеры не является совершенно новым инстру-
ментом ни на уровне индивида, ни на уровне тех властных групп, 
которые определяют правила рекрутирования в элиту («привратни-
ки») и карьерные траектории элитных персон. Периоды активных 
военных действий и последующие годы естественным образом при-
водили к увеличению в составе элитных групп количества лиц, име-
ющих силовой опыт деятельности. Поскольку возрастала доля лиц, 
имеющих такой опыт, в обществе, и их необходимо было занять в граж-
данской жизни. К тому же навыки, приобретенные ими в процессе 
силовой деятельности, оказывались востребованными гражданской 
службой, организация которой в указанные периоды постепенно об-
рела черты, характеристики, требующие акторов, обладающих имен-
но такими навыками.

Советский опыт. Исследование правящих слоев (номенклатуры) 
различных временных периодов СССР показывает, что наличие ар-
мейской (силовой) службы было непременной ступенью в трудовой 
биографии претендентов на продвижение по карьерной лестнице.
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Всеобщая воинская повинность мужской части населения, при-
зывная армия обеспечивали гражданскую и гендерную инициацию. 
Женская часть населения допускалась к армейской службе по ограни-
ченному кругу военных специальностей. В других силовых службах 
участие женщин было также ограничено. Особенности рекрутирова-
ния в политическую часть советской элиты (и региональной и феде-
ральной) обеспечивало относительно скромное участие профессио-
нальных силовиков (и бывших и действующих). 

Социальные лифты, связанные с армейской службой, эффективнее 
работали на низовых уровнях, позволяя молодым мужчинам не воз-
вращаться после службы на малую родину — в сельские поселения, 
малые города, где возможности получения хорошего образования 
и профессии, рабочих мест с достойным заработком и продвижения 
по карьерной лестнице весьма невелики.

Зарубежный опыт. Исследования влияния армейской службы 
и боевого опыта на принятие решений лидером, занявшим высокий 
политический пост, и карьеру в сфере государственного управления, 
а также между переменной предыдущей военной службы политических 
лидеров и типом политического режима, устанавливаемого ими, по-
казали статистически значимую связь. 

Например, бывшие силовики на гражданской службе склонны 
к простым решениям сложных проблем с соответствующим резуль-
татом. Приведу пример  — кейс одной африканской страны, где 
жесткий авторитарный режим был установлен руководством, лиде-
рами, пришедшими к власти в результате военного переворота. 
Практически все высшее госуправление представлено людьми 
в   погонах с соответствующими навыками управления, близкими 
людьми, родственниками и сподвижниками первого лица в госу-
дарстве [44].

Постсоветская Российская Федерация. В 1990-е гг. (ельцинский 
период) реальность определялась в какой-то мере последствиями 
 афганской кампании и первой чеченской войны. Ветераны активно 
влияли на политические события на всех уровнях власти и госуправ-
ления. Появились общественные организации бывших «афганцев» 
и участников событий в горячих точках на территории бывшего СССР. 
Органы законодательной и исполнительной власти федерального 
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и  регионального уровня пополнились ветеранами и действующими 
силовиками, нередко весьма яркими лидерами. 

В первой четверти XXI в., связанной с президентами Путиным 
и Медведевым, продолжились тенденции некоторого роста влияния 
силовиков, в том числе выходцев из спецслужб, на политический про-
цесс. Тому способствовали не только объективная потребность в спе-
циалистах по безопасности, в том числе информационной, но и личные 
предпочтения руководителей государства, сложившимися в ходе полу-
чения профессионального образования и последующей карьеры. 
Кроме того, вторая чеченская война, грузинская кампания 2008 г., 
события «русской весны» множили количество ветеранов, прошедших 
«горячие точки».

Бывшие силовики не часто становятся элитными персонами непо-
средственно после увольнения со службы. Как правило, они проходят 
некоторый период адаптации к гражданской жизни. Социальная дис-
танция может составить несколько лет. При этом многие навыки и ком-
петенции, приобретенные в силовой сфере деятельности, сохраняются. 

Пополнение федеральной и региональной элит выходцами из си-
ловых служб было замечено исследователями, возникла известная 
дискуссия о милитократии, в которой приняли участие наши коллеги. 
Существенного подтверждения эмпирическими данными утверждение 
о милитократическом характере власти в РФ не нашло.

Особенности нынешнего периода кадровой работы связаны 
с СВО. Потребность обновления корпуса федеральной и региональной 
элиты наложилась на грядущую задачу адаптации к гражданской 
жизни ветеранов СВО. В добавление к мероприятиям общего поряд-
ка (различные виды социальной поддержки) в послании Федерально-
му собранию РФ президентом объявлена программа «Время героев». 
Участники СВО — мужественные люди, которые рискуют своей жиз-
нью ради страны. «Такие, безусловно, не отступят, не подведут и не пре-
дадут, — заявил в ходе послания Федеральному собранию президент 
России Владимир Путин. — Таким людям, которые думают о стране, 
живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить Россию»1. 

1 Послание Президента Федеральному Собранию 29 февраля 2024 г. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/73585 (дата обращения: 
07.10.2024).
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Программа начала действовать c 1 марта 2024 г. Предполагается, что 
успешно окончившие курс смогут работать в органах власти различ-
ного уровня на ответственных должностях. 

В первый набор на программу «Время героев» было утверждено 
83 кандидатуры ветеранов и участников СВО. Всего заявок было более 
44 тысяч.

Осенью 2024 г. первые выпускники получили высокие назначения.
Приведем некоторые оценки новой программы подготовки кадров 

бывших военных, а ныне госслужащих.
Начальник Управления по работе с обращениями граждан в адми-

нистрации губернатора Владимирской области, ветеран военной 
службы, почетный радист РФ Сергей Наумов: «Я считаю, что новая 
элита из участников спецоперации действительно нужна, потому что 
это новый этап в истории государства. Произошло осмысление обще-
ством тех задач, тех реалий, в которых мы сейчас находимся». Он 
полагает, что участники спецоперации могут стать «движущим меха-
низмом на этом этапе развития страны»1.

Советник губернатора Ленинградской области Алексей Брицун 
проходил службу с 1997 по 2023 г. в 138-й бригаде (Каменка), далее 
в 359-м отдельном батальоне обеспечения охраны и обслуживания 
Ленинградского военного округа. Дорос до командира роты штабных 
машин. Был в горячих точках (1997 г. Цхинвал). В настоящее время 
«по поручению губернатора работает на территории ДНР по обе-
спечению жизнедеятельности и безопасности населения, и восста-
новлению объектов инфраструктуры». Думает, что программа будет 
очень успешна. «Потому что именно военные люди очень дисципли-
нированные и целеустремленные в выполнении требований руковод-
ства. Военная школа подразумевает сызмальства определенное вос-
питание: дисциплину и любовь к Родине, безоговорочный патриотизм. 
Особенно в династиях военных, мой отец тоже был офицером и вос-
питывал во мне эти качества. То, что наш президент объявил о соз-
дании школы, в которой военные люди получат управленческие 

1 Герои будут управлять страной: как участники СВО смогут попасть 
на программу от Президента РФ. URL: https://fedpress.ru/article/3302400 
(дата обращения: 03.10.24).
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компетенции  — очень своевременно, и, если я смогу пройти туда 
отбор, буду счастлив»1.

Эксперт генеральный директор Центра развития региональной 
политики И. Гращенков полагает, что участники СВО смогут воспол-
нить дефицит кадров для заполнения вакантных мест руководителей 
администраций в небольших муниципалитетах, мэров небольших 
городков. Он отметил, что СВО становится кадровым лифтом не толь-
ко для низовых участников. Привел пример заместителя губернатора 
Иркутской области Сергея Довгалюка, который работал в зоне СВО 
и занимался вопросами доставки гуманитарной помощи и помощи 
военным. В прошлом году он перебрался в Белгородскую область 
на должность замгубернатора.

Более скептично настроен генеральный директор Института ре-
гиональных проблем Дмитрий Журавлев. Он признает, что полезно, 
если эти люди попадут во власть: «Они бесстрашны, они готовы с шаш-
кой идти на пачки бумаг. <…> Новые люди внесут свежую струю в си-
стему госуправления, но при этом не станут доминировать в ней». 
Эксперт опасается, что «из старых и новых чиновников сложится 
конгломерат, в котором представители старого управленческого аппа-
рата начнут загрызать новых, чтобы не выпендривались, не мешали 
жить так, как они привыкли».2

Служба в силовых ведомствах, топ чиновники и администрато-
ры. В 2015 г. только 12 человек из 106 топ-чиновников имеют опыт 
службы в силовых ведомствах (11 %). Наблюдаются различные сроки 
службы: максимальный — 35 лет (один человек в Москве); 26 лет (один 
человек в Костромской области); 25 лет (два человека — один в Ро-
стовской области и один человек в Новосибирской области); 20 лет 
(один человек в Москве); 17 лет (один человек в Ленинградской об-
ласти); 16 лет (один человек в Ростовской области); 15 лет (один че-
ловек в Костромской области); 12 лет (один человек в Калининградской 
области); 10 лет (один человек в Санкт-Петербурге); наконец, 8 и 7 лет 
(по одному человеку в Москве и Новосибирской области).

1 Герои будут управлять страной: как участники СВО смогут попасть 
на программу от Президента РФ. URL: https://fedpress.ru/article/3302400 
(дата обращения: 03.10.24).

2 Там же.
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В 2021 г. 31 человек из 104 имеет опыт службы в силовых ведом-
ствах (30 %). Это больше, чем в 2015 г. (11 %). Различны сроки службы: 
42 года (один человек в Новосибирской области); 40 лет (один человек 
в республике Дагестан); 32 года (два человека — один в Костромской 
области и один в Санкт-Петербурге); 31 год (один человек в Ставро-
польском крае); 28 лет (один человек в Костромской области); 24 года 
(один человек в Республике Дагестан); 18 лет (два человека  — один 
в Ставропольском крае и один в Ростовской области) (всего 10 человек 
с крупными сроками службы). 15 человек имеют сроки службы 
1–2 года, чего не было в 2015 г.

В корпусе административной элиты лиц, имеющих силовой 
опыт — около 25 %, по сравнению с 2015 г. практически не измени-
лось положение. При этом около 45 % из них  — это те, кто отслу-
жили до трех лет, т.е. «срочники». Доля ветеранов, т.е. отслуживших 
десять лет и более, почти такая же. По данным о предшествующей 
и предпредшествующей работе, силовая служба не является сколь-
нибудь значимым бассейном рекрутирования.

Силовая социализационная дистанция, топ-чиновники. В 2015 г. 
она составляла от нуля до нескольких десятков лет (9, 18, 20 и даже 
50 лет). Данные 2021 г. скудные — только по одному топ-чиновнику 
(18 лет).

Воинские/военизированные звания. В 2015 г. сведения неполные. 
Известно лишь о некоторых персонах. Присутствуют сведения о пред-
ставителях трех категорий: младшие офицеры (категория от млад шего 
лейтенанта до капитана) — два человека, старшие офицеры (категория 
от майора до полковника)  — четыре человека и высшие офицеры 
(категория от генерал-майора и выше) — один человек. Всего 7 чело-
век. В 2021 г. сведения также неполные. Известно лишь о некоторых 
персонах. Присутствуют сведения о представителях двух категорий: 
старшие офицеры — семь человек и высшие офицеры — шесть чело-
век. Всего 13 человек. Скудость данных не дает возможности интер-
претировать происходящее.

Обратимся к скорости протекания карьер и переменным, которые 
помогают ее определению.

Скорость продвижения чиновников любого уровня по карьерной 
лестнице можно измерить по нескольким переменным. Это перемен-
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ные продолжительности времени занятия последовательно первой 
элитной должности, предшествующей элитной должности, нынешней 
элитной должности. Последняя из перечисленных уже рассмотрена 
ранее. Обратимся к двум другим.

Таблица 2 (Table 2)
Региональные администраторы и топ-чиновники:  

скорость продвижения по ступеням элитной карьеры, 2015 (%)
Regional Administrators and Top Officials:  

Speed of Advancement through the Elite Career Steps, 2015 (%)

Пребывание  
на должности

2 года 
и менее 3–5 лет 6–7 лет 8–9 лет 10 лет 

и более
Первая элитная позиция
администраторы
N=226

47 32 9 5 7

Первая элитная позиция
Топ чиновники
N=78

44 33 6 2 7

Предшествующая 
элитная позиция
N=190
администраторы

56 25 8 5 6

Предшествующая 
элитная позиция  
топ-чиновники
N=62

44 39 8 1 8

Нынешняя элитная 
позиция
администраторы
N=309

51 35 5 5 4

Нынешняя элитная 
позиция топ-чиновники 
N=105

47 52 менее 1 менее 1 -

Продолжительность времени занятия первой элитной позиции, 
топ-чиновники и администраторы регионов.

Переменная характеризует скорость прохождения первой ступени 
в элитной карьере топ-чиновников. У значительного числа топ-
чиновников в 2021 г. это краткая ступень: у от 44 % до 52 % она длит-
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ся не больше двух лет. Небольшое укрупнение временного интервала 
(до пяти лет) делает тренд более отчетливым: 77 % в 2015 г. и 84 % 
в 2021 г. То есть на этой ступени топ-чиновники не задерживались. 
Сравнение первой элитной ступени группы топ-чиновников и адми-
нистративного элитного корпуса наших регионов убеждает в том, что 
и те, и другие довольно быстро преодолевают первую элитную ступень 
карьеры. Если укрупнить первый временной интервал до пяти лет, как 
сделано было в случае группы топ-чиновников, увидим, что эта груп-
па опережает административный элитный региональный корпус 
в целом, так как администраторы дают 79 % в 2015 г. и 77 % в 2021 г., 
т.е. меньшие значения.

Таблица 3 (Table 3)
Региональные администраторы и топ чиновники:  

скорость продвижения по ступеням элитной карьеры, 2021 (%)
Regional Administrators and Top Officials:  

Speed of Advancement through the Elite Career Steps, 2021 (%)

Пребывание  
на должности

2 года 
и менее 3–5 лет 6–7 лет 8–9 лет 10 лет 

и более
Первая элитная позиция
администраторы
N=418

51 27 13 5 4

Первая элитная позиция
топ-чиновники
N=95

52 32 9 4 3

Предшествующая 
элитная позиция
администраторы N=166

48 35 8 5 4

Предшествующая 
элитная позиция  
топ-чиновники
N=64

57 33 7 1 2

Нынешняя элитная 
позиция
администраторы
N=445

56 20 13 6 5

Нынешняя элитная 
позиция топ-чиновники 
N=102

60 18 7 10 –
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Переменная определяется по шкале: два года и менее, 3–5 лет, 
6–7 лет, 8–9 лет, 10 лет и более. Диапазон значений — от 38 % (Санкт-
Петербург) до 63 % (Новосибирская область) в 2015 г. и от 43 % (Ко-
стромская область) до 58 % (Республика Дагестан) в 2021 г. Как видим, 
произошло уменьшение разброса значений и некоторое выравнивание 
величин показателя.

Продолжительность времени занятия предшествующей элитной 
позиции, топ-чиновники и администраторы регионов. Переменная 
также характеризует скорость прохождения одной из ступеней элит-
ной карьеры. Используется шкала, которая применялась ранее. На-
блюдаем опять, что значительная часть топ чиновников проходит эту 
ступень за два года и менее: 44 % в 2015 г., 57 % в 2021 г. Существенно 
увеличивает значение показателя переменной расширение временно-
го периода (до пяти лет): 83 % в 2015 г., 90 % в 2021.

Диапазон значений переменной во временном периоде «два года 
и менее» по регионам в 2015 г. от 22 % в Ленинградской области 
до 77 % в Москве. В 2021 г. от минимального значения — 34 % в Мо-
скве до 86 % в Ставропольском крае. То есть за шесть лет наблюде-
ния Москва из лидера по данной переменной превратилась в аутсай-
дера. Даже если посмотреть на переменную в расширенном до пяти 
лет временном периоде, лидерство не меняется.

Анализ переменной по административному региональному кор-
пусу в целом также, как и в случае топ чиновников, показывает, что 
у значительной части администраторов пребывание на предшест-
вующей элитной позиции продолжается не более двух лет: в 2015 г. 
у 56 % и в 2021 г. у 48 % чиновников. Обращение к некоторому 
укрупнению временного периода убеждает, что существенных пере-
мен не произошло (81 % в 2015 г. и 83 % в 2021 г.), в отличие от груп-
пы топ-чиновников, где изменения более значимы, чем по админи-
стративному корпусу в целом. Диапазон изменений переменной 
для административного корпуса в целом показывает меньший разброс 
значений по регионам: во временном периоде до двух лет минималь-
ное значение в 2015 г. 38 % (Санкт-Петербург) и максимальное 63 % 
(Калининградская область); в 2021 г. минимальное значение 30 % 
в Ростовской и Костромской областях и максимум 69 % в Хабаров-
ском крае.
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Подытоживая анализ продолжительности пребывания акторов 
на отдельных ступенях карьерной лестницы, можно утверждать, что 
основная часть как высших чиновников рассматриваемых регионов, 
так и административной элиты регионов в целом не задерживается 
дольше 3–5 лет на каждой из них. Исходя из данных таблиц 2 и 3, 
можно легко прикинуть примерное количество лет, потребовавше-
еся актору для достижения нынешней элитной позиции топ чи-
новника.

Укорененность элиты «рассматривается как устойчивая связь 
индивида с местным сообществом» [18]. Она определяется по несколь-
ким переменным  — эндогенность по месту рождения, образованию 
и месту работы. Обобщающий показатель — эндогенное ядро — со-
впадение места рождения, места получения первого высшего образо-
вания, предыдущей должности и занимаемой ныне должности (на 
момент формирования биографической базы).

Подробный анализ того, как работают переменные, можно найти 
в процитированной работе [18]. Здесь же обратимся к обобщающему 
показателю — эндогенное ядро — и посмотрим, что происходит в груп-
пе высших чиновников региона и административной элите в целом.

Но прежде несколько слов об особенностях наблюдаемой картины 
по трем отдельным показателям укорененности. Бросается в глаза 
большой разброс значений переменной укорененности по месту рож-
дения по наблюдаемым регионам. Причем это фиксируется и в группе 
высших чиновников, и в административном корпусе региональной 
элиты. Укорененность по месту образования также имеет большой 
разброс значений в административной элите в целом и значительно 
меньший в группе высших чиновников. Третья переменная (совпаде-
ние по месту работы) имеет выровненные большие величины по ре-
гиональным административным элитам, и в то же время существенно 
сглаженный, но все еще разброс в значительном диапазоне величин 
в группе высших чиновников. «Поведение» третьей переменной весь-
ма интересно. Оно означает и регионализацию траекторий карьер, 
и растущую профессионализацию чиновного элитного корпуса регио-
нов. Отставание группы высших чиновников, скорее всего, означает 
их большую мобильность по сравнению с административным элитным 
корпусом региона в целом.
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Наконец, обобщающая переменная эндогенное ядро, которая объ-
единяет все три эндогенности — по месту рождения, месту получения 
образования и месту работы. Она фиксирует карьерные траектории 
региональных высших чиновников и администраторов в целом, а так-
же показывает межрегиональную мобильность элитных персон либо 
отсутствие таковой и концентрацию карьерных перемещений внутри 
региона и таким образом формирование преимущественно региональ-
ных карьерных траекторий.

Эндогенное ядро: топ-чиновники и администраторы регионов. 
Величина переменной для группы топ-чиновников располагается в ди-
апазоне: в 2015 г. от 12 % в Санкт-Петербурге до 44 % в Костромской 
области; в 2021 г. от 10 % в Москве и Ставропольском крае до 60 % 
в Новосибирской области. За указанный период произошло некоторое 
расширение диапазона и «разброса» значений в региональном раз-
резе для группы топ чиновников.

Обратимся к региональным административным элитам в целом. 
В 2015 г. диапазон изменений переменной  — от 3 % в Костромской 
области до 36 % в Хабаровском крае, в 2021 г. — от 4 % в Ленинград-
ской области до 50 % в Ростовской области. Разброс значений прин-
ципиально не отличается от такового для группы топ чиновников, 
хотя регионы–лидеры по степени укорененности и для группы топ 
чиновников и для администраторов в целом меняются во времени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с целью данной работы, обозначенной во введении, 

был проведен анализ большого круга переменных, характеризующих 
карьерные траектории, бассейн рекрутирования и скорость карьер.

Выводы:
1. Персональный состав высших чиновников изучаемых регионов 

в разрезе политических поколений претерпел существенные измене-
ния: в 2015 г. доля поколения оттепели уменьшилась в четыре раза; 
несколько акторов остались лишь в составе групп высших чиновников 
в Москве, Новосибирской области и Ставропольском крае (по одному 
человеку). Также резко уменьшилось представительство поколения 
застоя (почти на 1/3). В региональном разрезе снижение отмечено 
в шести из десяти регионов. В то же время выросли значения пере-
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менной поколений перестройки и кризиса. Почти все пополнение 
группы топ чиновников за 2015–2021 гг. произошло за счет лиц, от-
носящихся к этим двум поколениям. Распределение чиновного корпу-
са в целом по политическим поколениям также существенно изме-
нилось. В 2021 г. нет ни одного представителя военного поколения. 
Поколение оттепели представлено всего лишь в четырех из десяти 
регионов: два человека в Москве и по одному в Калининградской и Но-
восибирской областях и Ставропольском крае. Сократилось поколение 
застоя. Напротив, удельный вес представителей поколений перестрой-
ки и кризиса вырос во всех без исключения регионах. Сравнение 
данных групп высших чиновников и административного корпуса 
регионов в целом показывает, что динамика изменений разнится 
по темпам, но общая направленность сохраняется. Имеет место по-
степенная смена политических поколений в административном кор-
пусе региональных элит и в группе топ чиновников регионов.

2. Сохраняется провинциальный характер административного 
корпуса региональной элиты в целом и в группе топ чиновников. 
Однако если величина показателя рожденных в центре и на периферии 
практически не изменилась для административной элиты в целом, 
то для группы топ чиновников фиксируется рост числа родившихся 
в центре и соответственно сокращение удельного веса родившихся 
на периферии. Что касается периферийности по первому высшему 
образованию, то она сохранилась на высоком уровне (58–59 %) как 
в группе топ чиновников, так и в группе административной элиты 
регионов в целом. По уровню наличия профильного образования, 
считая первое, второе и третье, топ-чиновники несколько уступают 
административному корпусу в целом. «Остепененных» персон в со-
ставе топ-чиновников больше, чем в составе административной элиты 
в целом — по кандидатским степеням. Существенных различий в на-
личии докторских степеней не наблюдается. Динамика изменений 
минимальна. Наиболее популярны степени в области профильных 
для администраторов всех уровней научных дисциплин (экономиче-
ских и юридических).

3. Бассейн рекрутирования характеризовался по основе динамики 
нескольких переменных, прежде всего предэлитная активность (сфе-
ра деятельности), предшествующая и предпредшествующая работа. 
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По динамике всех этих показателей можно сделать вывод, что поли-
тико-административная сфера является основным бассейном рекру-
тирования и ее роль в этом качестве продолжает расти, причем 
и для группы топ-чиновников и для административных элит регионов 
в целом. Одновременно снижается роль хозяйственно-экономической 
сферы как бассейна рекрутирования администраторов всех уровней 
государственной власти и управления. Силовая сфера не имеет суще-
ственного значения как бассейн рекрутирования.

Нарастание удельного веса административной позиции в качестве 
предпредшествующей, предшествующей и нынешней работы означает 
рост профессионализации акторов и укрепление роли сферы админи-
стративной активности как бассейна рекрутирования чиновников 
разных уровней.

4. Показатели, по которым можно оценить обновление региональ-
ной административной элиты и высших чиновников (так называемые 
новички в элите и новички на должности) продемонстрировали, что 
обновление персонального состава больше выражено в администра-
тивном элитном корпусе в целом, нежели в группе высших чинов-
ников  — по переменной «новички» в элите. По второму же («но-
вички» на должности) существенных изменений не произошло 
ни в группе топ-чиновников, ни в административной региональной 
элите в целом.

5. Номенклатурный опыт присутствует в очень немногих био-
графиях. При этом лица, имеющие номенклатурный опыт сосредо-
точены в группе высших чиновников. Уровень опыта  — работа 
в партийных и комсомольских органах уровня районного комитета 
и выше. Какой-то особой роли бывших комсомольцев не просматри-
вается. Низкий удельный вес бывших номенклатурных работников 
означает, что они рассеяны по регионам и никакой реальной силой 
не обладают.

6. Скорость продвижения по ступеням карьерной лестницы опре-
делена по трем переменным: продолжительности пребывания на пер-
вой элитной позиции, предшествующей элитной позиции и нынешней 
позиции. Основная часть как высших чиновников, так и администра-
тивной элиты регионов в целом не задерживается дольше 3–5 лет 
на каждой из них.
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7. Переменные укорененности (эндогенности) группы высших чи-
новников и административной элиты регионов в целом показывают, 
что административная элита укоренена несколько основательнее, чем 
высшие чиновники. Хотя и в той, и в другой совокупности довольно 
большой разброс значений всех переменных, включая эндогенное ядро. 
Разброс значений в 2021 г. все-таки менее выражен для административ-
ной элиты в целом, чем для высших чиновников. Скорее всего, это сви-
детельствует о большей мобильности высших чиновников регионов.
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takes place. This tendency is also characteristic of the administrative elite as a whole. 
Law enforcement and military backgrounds are not significant in forming the re-
cruitment pool, even though the share of top-level administrators with such back-
grounds had grown from 11 % in 2015 to 30 % in 2021. Top-level administrators, 
along with the majority of the administrative corps, are pursuing their careers 
within a regional context. Federal-level appointments are rare. Both the regional 
and municipal levels hold minimal significance. Renewal of the top-level admin-
istrators goes slower than in the administrative elite as a whole. We view regional 
differences in career paths from the perspective of the Russian Federation’s ongoing 
re-centralization since 2000. The country remains a multi-level political system. 
There are still differences between regions when it comes to political opportunities, 
the formation of administrative elites and groups of top-level administrators, and 
career paths.
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КАРДИНАЛЫ ЕВРОПЫ И АФРИКИ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАРЬЕР 
КАТОЛИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ
Аннотация. Статья призвана закрыть пробел в научной литературе по ре-
лигиозных элитам, связанный с недостатком внимания к «бюрократии 
Ватикана» и небольшим количеством сравнительных исследований. Про-
веден анализ биографий кардиналов Европы и Африки, которые марки-
рованы в качестве католической элиты в соответствии с позиционным 
методом. Географические регионы выбраны по принципу наименьшего 
сходства. Карьера кардиналов представлена как продвижение по церков-
ной иерархии, где предэлитной считается ступень от рукоположения 
до возведения в сан епископа. Эмпирической основой исследования по-
служила база данных SPSS, составленная по биографическим профилям 
кардиналов с сайта Святого престола. Выборка равна генеральной сово-
купности и включает 137 иерархов. Теоретической рамкой исследования 
выступили концепция глобального католицизма Хосе Казановы и со-
циология религии Пьера Бурдье. Установлено, что карьеры католической 
элиты Европы и Африки, несмотря на наличие сходных параметров, 
существенно отличаются. Восхождение европейцев по карьерной лест-
нице сопровождается снижением эндогенности, понимаемой как совпа-
дение места рождения и работы. Это обусловлено перемещением в Рим, 
в котором сконцентрированы доминирующие позиции и задаются «пра-
вила игры» поля религии. Напротив, у африканцев преобладает тип ка-
рьер, при котором прелат поочередно занимает диоцезные должности. 
На этапе до возведения в кардиналы африканские иерархи получают 
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управленческие позиции на национальном уровне. Это объясняется не-
обходимостью накопления религиозного капитала, которое не было за-
вершено церковью в африканском контексте. Сравнительный анализ 
биографий католической элиты подтвердил гипотезу о том, что регио-
нальные отличия оказывают значительное влияние на карьеры карди-
налов.

Ключевые слова: кардиналы, католическая элита, карьера, Европа, Афри-
ка, поле религии, религиозный капитал.

Для цитирования: Дмитриева В.Д. Кардиналы Европы и Африки: срав-
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Т.  11. № 4. С. 101–137. DOI: https://doi.org/10.31119/pe.2024.11.4.4. EDN: 
MVYDXW.

ВВЕДЕНИЕ: БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Слово «элита» (от лат. eligere) появилось еще в Средние века. Оно 

относилось прежде всего к церковной иерархии и сочетало два значе-
ния: «отбирать» и «выбранный», «избранный». В данном контексте 
словоупотребление подчеркивало неразрывную связь между избрани-
ем на должность и избранностью персоны, занявшей эту должность. 
Поскольку иерархическое устройство традиционных обществ основа-
но скорее на наследовании, чем на отборе, который производился 
среди равных (например, внутри корпорации или курии), термин 
не получил широкого распространения. В современном значении 
«элита» как социальная группа, находящаяся на вершине власти, вошла 
в общественный дискурс лишь в XIX в., а научная разработка понятия 
пришлась на XX в. [10, с. 143–146, 149–150].

Приведенный историко-этимологический анализ отчасти объяс-
няет трудности, возникающие при попытках концептуализации рели-
гиозной (или конфессиональной) элиты. В научной литературе встре-
чаются разнообразные подходы к решению этой проблемы, однако 
многие из исследований сфокусированы на исторических примерах. 
Рассматривая позднеантичный период, К. Рапп определяет элитный 
статус епископов на основании их позиции в церковной иерархии, 
духовного лидерства и социальных характеристик, включая благо-
родство происхождения, образование, богатство и близость к импе-
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ратору [29]. Выделяя субэлиту внутри исландского духовенства XIV в., 
Э. Сигурдсон делает акцент на сплоченной группе священнослужите-
лей, карьерное продвижение которых зависело от функционирования 
структур: социальных (сетей патронажа), экономических (бенефици-
арной системы) и церковных (епархиального управления) [30, p. 2–3]. 
Оба автора изучают традиционные общества, поэтому предлагаемое 
ими содержание термина «элита» представляется анахроничным, 
сходным с аристократией. В свою очередь, Р.М. Биглер маркировал 
в качестве элиты протестантское духовенство Пруссии начала XIX в. 
В данном случае под элитой понимается влиятельная профессиональ-
ная группа, которая обладает политическим сознанием и, несмотря 
на внутренние (теологические и др.) противоречия, оказывается спо-
собной к артикуляции и отстаиванию собственных интересов [13, 
p.  xi]. Это значение наиболее близко к современному, при котором 
отличительной чертой элитных групп выступает «право и возможность 
фиксировать других и себя в системе социальных координат» [10, с. 154].

Исследования религиозной элиты сталкиваются также проблемой 
отграничения от «приходской», или «религиозной» социологии1. 
П. Бурдье сформулировал это следующим образом: «… та социология 
религии, какая делается сегодня, а именно производителями, причаст-
ными в разной степени к полю религии, может ли она быть настоящей 
научной социологией? И я отвечаю: с трудом» [3, с. 133]. В этом от-
ношении примечательна работа по истории ирландского элитного 

1 В рамках приходской/религиозной социологии проблема и границы ис-
следования задаются религиозной организацией, как правило, финанси-
рующей работу социолога. Этот тип социологии является скорее не на-
учной дисциплиной, а практическим применением социологических 
методов для изучения религии [15, p. 111]. Выделяют еще одно определе-
ние, маркирующее в качестве религиозной социологии исследование 
религиозных институтов и практик, которое ориентировано на системы 
значений и смыслов, разделяемых верующими. Обе дефиниции подчер-
кивают связь религиозной социологии с доктринальными установками 
(и потребностями) изучаемой религии. Это приводит к превалированию 
эмпирических данных над теоретическими обобщениями; см.: Энцикло-
педический словарь социологии религии / под ред. М.Ю. Смирнова. СПб.: 
Платоновское философское общество, 2017. С. 255–256.
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образования, в которой под католической элитой понимаются не пред-
ставители церкви, а статусные персоны, окончившие религиозные 
учебные заведения (см.: [28]). Дополнительным объяснением недо-
статка внимания к институциональной религии является фокусиро-
вание ученых на втором полюсе типологии «церковь–секта», который 
предоставляет обширный материал для изучения религиозных веро-
ваний, практик и приверженности [15, p. 111–112]. Вероятно, поэтому 
ряд авторов указывает католические движения, организованные вокруг 
харизматических лидеров, в качестве новой элиты. Однако начиная 
с 1980-х гг. (неклерикальные) движения были инкорпорированы Свя-
тым престолом через правовое регулирование деятельности и рекру-
тирование членов в состав церковной элиты [23; 1, с. 148–149, 153–155].

Еще в конце XX в. социолог А. Бриман отметил, что изучение элит 
в контексте религиозных организаций, как правило, сводится к вы-
явлению социального происхождения и образования епископов. При 
этом не учитываются их карьерные траектории, а также наличие иных 
элитных групп, обладающих управленческим функционалом и значи-
тельным влиянием в церкви [15, p. 113–114]. Тенденция к анализу 
национальных епископатов при относительно небольшом количестве 
межстрановых/межрегиональных исследований сохраняется по сей 
день. В отношении католицизма, отличающегося высоким уровнем 
централизации, за скобки выносится вопрос о «бюрократии Ватикана» 
[18]. Настоящая статья призвана отчасти закрыть данную лакуну по-
средством сравнительного анализа карьер католической элиты Евро
пы и Африки. При определении элиты используется позиционный 
метод, который связывает занятие формальной руководящей долж-
ности с реальным влиянием. Хотя этот метод не рассматривает личную 
репутацию и активность элитных персон, он открывает возможность 
для изучения устойчивых властных структур, в том числе в истори-
ческой перспективе [26, p. 80–83]. Аргументами в пользу выбранного 
метода выступают длительность существования церковной иерархии, 
а также закрытость процесса выработки и принятия решений.

В статье под католической элитой понимаются кардиналы — выс-
шая после папы римского позиция в католической церкви. Они об-
разуют коллегию, в функции которой входит избрание понтифика 
на конклаве (для прелатов моложе 80 лет) и обсуждение актуальных 
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вопросов на ординарных и чрезвычайных консисториях. Индивиду-
ально кардиналы занимают управленческие должности в Римской 
курии, городе-государстве Ватикан и местных диоцезах — до 75 лет 
с правом продления полномочий1. Позиционный критерий и сопря-
женные с ним функции являются достаточными, но не исчерпываю-
щими для подтверждения элитного статуса кардиналов. Каноническое 
право стремится закрепить меритократический аспект, согласно ко-
торому кардиналы избираются папой «из числа мужей, <…> значи-
тельно выделяющихся ученостью, добрыми нравами, благочестием, 
а также благоразумием в ведении дел»2. На практике кардиналы ста-
новятся инициаторами и критиками церковных реформ (см., например, 
дискуссию о «Синодальном пути» Германии: [12, с. 176–177]), архитек-
торами политического курса Святого престола и поместных церквей 
(см., например, деятельность кардиналов в коммунистической Польше: 
[16, p. 105]), выступают с публичными заявлениями3.

В настоящем исследовании карьера определяется как продвижение 
по церковной иерархии, начинающееся с позиции священника. Воз-
ведение в сан епископа становится вхождением в первую элитную 
должность. Это объясняется тем, что служение епископа сочетает 
обязанности освящения, учительства и управления с исключительным 
правом рукоположения в священнический сан4. Полнота ординарной 
(связанной с должностью) власти римского понтифика основана не толь-
ко на законном избрании, но и на епископском посвящении. Значи-
мость епископской хиротонии подтверждает также необходимость ее 
принятия при возведении в кардиналы5. В отношении карьер пред-

1 См.: Кодекс канонического права. М.: Институт философии, теологии 
и истории св. Фомы, 2007. С. 163–168.

2 Кодекс канонического права. С. 165.
3 См., например: Cardinal Ameyu hopeful for lasting peace in South Sudan // 

Vatican News. URL: https://www.vaticannews.va/en/africa/news/2024-10/
cardinal-ameyu-positive-and-hopeful-for-lasting-peace-in-south-s.html (дата 
обращения: 23.11.2024).

4 Католическая энциклопедия. Т. 1. М.: Изд-во Францисканцев, 2002. 
С. 1822, 1826–1827.

5 Кодекс канонического права. С. 156–158, 165.
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предшествующей считается позиция за одну до получения кардиналь-
ской шапки, а предшествующей — должность, занимаемая непосред-
ственно перед назначением.

Исходным пунктом (гипотезой) исследования выступает предпо-
ложение о том, что региональный контекст оказывает значительное 
влияние на выстраивание карьерных траекторий католической элиты.

КАТОЛИЦИЗМ В РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНТЕКСТАХ
Географические регионы выбраны на основании наименьшего 

сходства1. Согласно церковной статистике, к 31 декабря 2022 г. числен-
ность католиков достигла 1,39 млрд человек, составив 17,7 % миро вого 
населения. Она возросла на всех континентах, кроме Европы, проде-
монстрировавшей сокращение на 474 тыс. человек за год. На африкан-
ский континент, напротив, пришлись максимальные показатели уве-
личения католического населения: 7,27  млн человек, или 0,32 %. 
Официальная статистика фиксирует сокращение количества священ-
ников и семинаристов, значительный прирост которых наблюдается 
только в Африке. Данные за год указывают на изменение состава 
епископов, наибольшее увеличение которого произошло в Африке 
(+15 чел.), а снижение — в Европе (–10 чел.)2.

1 Каждый из географических/континентальных регионов характеризуется 
делением на субрегионы, отличающиеся по ряду параметров; см., напри-
мер, классификацию Организации Объединенных Наций: Geographic 
Regions // United Nations. URL: https://unstats.un.org/unsd/methodology/
m49 (дата обращения: 24.10.2024). Одним из снований дифференциации 
может служить отношение к религии; см., например, использование 
шкалы «традиционные vs секулярно-рациональные ценности» на куль-
турной карте мира: Findings and Insights // World Values Survey. URL: 
https://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp (дата обращения: 
24.10.2024). Признавая неоднородность европейского и африканского 
континентов, настоящее исследование выносит за скобки вопрос о су-
брегиональной специфике, что обусловлено стремлением представить 
целостную картину по выбранным регионам.

2 Vatican — Catholic Church Statistics 2024 // Agenzia Fides. URL: http://www.
fides.org/en/stats/75542-VATICAN_CATHOLIC_CHURCH_STATISTICS_ 
2024 (дата обращения: 18.11.2024).
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Исторически взаимоотношения католицизма и Европы имели 
диалектический характер, обусловленный сочетанием универсалист-
ских притязаний с самовосприятием церкви в качестве создателя 
и представителя европейской цивилизации. Постепенный отход от ев-
ропоцентризма, прослеживающийся в католическом дискурсе со 
второй половины XX  в., неравномерно охватил разные сегменты 
церкви. Например, не было достигнуто соответствие между числен-
ностью католиков и церковных иерархов (особенно кардиналов) в ре-
гионах мира. В настоящее время глобализация христианства проис-
ходит наряду с секуляризацией Европы. Последняя выражается 
в сокращении религиозных практик и проблематизации религиозной/
конфессиональной идентичности европейцев в целом и жителей Ев-
ропейского союза в частности [27, p. 442–443, 448, 453–454]. Однако 
с 2000-х гг. на фоне новых вызовов (миграции, распространения ис-
лама и пр.) наблюдается отход от «евросекулярности» в сторону уси-
ления гражданской активности верующих, создания околоцерковных 
организаций и социального возрождения внутри христианских церк-
вей. Присутствие католицизма в общественной жизни Европы до-
стигается через вовлеченность в публичные дебаты (включая критику 
европейской политики) и предоставление позиций, важных для вы-
страивания диалога со светскими и религиозными властями, а также 
осмысления актуальных процессов. В этом контексте влияние церкви 
измеряется скорее не статистическими показателями религиозности, 
а контролем над должностями в различных секторах [11, с. 50–51, 
81–84, 121–124, 241].

Растущее значение африканского континента для католической 
церкви обусловлено несколькими факторами. Во-первых, евангелиза-
цией Африки южнее Сахары. В отличие от Северной Африки, где 
экспансия христианства началась во времена апостолов и в VII в. ока-
залась сдержана арабскими (мусульманскими) завоеваниями, обраще-
ние южной части континента пришлось на колониальный период, 
преимущественно на XX в. По данным Всемирной христианской эн-
циклопедии, с 1900 по 2020 г. Африка продемонстрировала увеличение 
доли христиан с 9 до 50 % при наибольшем приросте католиков (с 2 
до 18 %). Во-вторых, важная роль отводится демографическому фак-
тору, т.е. высокой рождаемости. Эмпирические данные свидетель-
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ствуют о том, что в африканских странах с большей долей католиков 
население растет быстрее1. В-третьих, для Африки характерен высокий 
уровень религиозной практики. По данным Всемирного обзора цен-
ностей, в 2023 г. максимальные показатели еженедельного посещения 
мессы зафиксированы среди верующих Нигерии (94 %) и Кении (73 %). 
Причем это единственные государства Африки, по которым доступна 
информация. В-четвертых, за последнее десятилетие континент стал 
глобальным центром призваний. В 2019 г. в Африке священнический 
сан получили 1600 человек, что на 294 человека превышает показате-
ли Европы. В Нигерии было совершено больше рукоположений, чем 
в любой европейской стране2.

Африканский католицизм является комплексным феноменом, 
который объединяет разнообразные контексты и религиозные тради-
ции. Несмотря на общее колониальное прошлое, африканские страны 
отличаются историческими и культурными ситуациями. Евангелиза-
ция происходила в условиях соперничества католических и проте-
стантских миссионеров, привлекавших местных катехизаторов и пере-
водчиков из числа мирян. В Африке действует множество монашеских 
орденов и конгрегаций, что приводит к сосуществованию конкуриру-
ющих типов духовности. Главной особенностью африканского като-
лицизма выступает стремление охватить все стороны жизни, включая 
социально-политическую проблематику. В целом католическая иден-
тичность континента определяется постоянным напряжением между 
народными движениями и официальным католицизмом — институ-
циональной религией, которая образована различными иерархиями 
(диоцезами, миссионерскими центрами и т.д.). Народный католицизм 
отличает установление связи между духовным и материальным мира-
ми. Фокус народных движений на целительстве (healing) обусловлен 
не только отсутствием доступа к медицинской помощи, но и верой 
в действенность духовных сил. Это выражается в возрождении тра-

1 Demography reigns down in Africa // The Pillar. URL: https://www.pillarcatholic.
com/p/demography-reigns-down-in-africa (дата обращения: 20.11.2024).

2 The Church in Africa, by the numbers // The Pillar. URL: https://www.
pillarcatholic.com/p/the-church-in-africa-by-the-numbers (дата обращения: 
20.11.2024).
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диционной католической космологии1 и акценте на таких практиках, 
как экзорцизм, строгий пост, ношение религиозных атрибутов и пр. 
[25, p. 17–21].

Католицизм, укоренившийся в Африке благодаря европейским 
миссиям, сохранил свои позиции в постколониальный период:

1. Многие лидеры африканских государств были выпускниками 
миссионерских школ и семинарий  — учреждений, производящих 
религиозный габитус, проявления которого в поле политики свиде-
тельствуют о влиянии религиозной власти [7, с. 47]. В некоторых 
случаях местное духовенство входило в состав новой правящей элиты. 
Например, первым президентом независимого Конго стал католиче-
ский священник Фюльбер Юлу.

2. Церковь развила социальную инфраструктуру, созданную мис-
сионерами и включающую обширную сеть служб. В частности, в Ни-
герии действует крупнейшая в мире католическая семинария. Церковь 
продолжает удовлетворять потребности африканцев в сферах обра-
зования и здравоохранения, выступая альтернативой слабым государ-
ствам.

3. Церковь оказалась вовлечена в экономическое развитие Африки. 
Она занимается микрофинансированием и привлечением иностранных 
инвестиций через транснациональные организации («Каритас» и др.) 
и двусторонние отношения между африканскими и западными дио-
цезами или епископскими конференциями.

4. Неоднозначной остается роль католицизма в африканской по-
литике, которая варьируется от поддержки демократических сил 
до легитимации авторитарных режимов. Принятие церкви новыми 
государствами зависит от ее включенности в национально-освободи-
тельную борьбу и миростроительство. Примерами служат выступление 
против апартеида в Южной Африке и участие в урегулировании во-
енных конфликтов, в том числе в обретении независимости Южным 

1 Под традиционной космологией понимается комплекс воззрений, до-
минировавших в римском католицизме до 1960-х гг. В этом смысле при-
нятая II Ватиканским собором политика открытости миру (aperturismo) 
рассматривается в качестве ориентации на требования секуляризирован-
ной культуры современности.
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Суданом. Напротив, интегрированность церкви в колониальный про-
ект и стремление к защите своих институциональных интересов нашло 
выражение в таких событиях, как геноцид в Руанде [22, p. 291–294, 
298–299; 32, p. 553–557].

В настоящее время в католической церкви Африки наблюдается 
высокий уровень клерикализации, сопряженный с восстановлением 
дособорного понимания священства, т.е. не предполагающего активной 
роли мирян. Вероятно, это связано с политикой назначений конца 
XX в., в результате которой церковная иерархия (особенно епископат) 
оказалась ориентирована на Ватикан и получила существенную авто-
номию в африканском контексте. Католических прелатов отличает: 
1) наличие высшего образования, включая обязательное обучение в се-
минарии; 2) стабильная занятость  — трудоустройство в условиях 
масштабного экономического неравенства; 3) повышение социально-
го статуса после рукоположения, которое зачастую сопровождается 
приобретением материальных благ в виде подарков от родственников 
и прихожан. Более того, в африканской культуре должность священ-
ника рассматривается по аналогии с положением (младшего) вождя, 
что наделяет ее политико-управленческим потенциалом [22, p. 291, 
294–295].

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАМКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Теоретическая рамка настоящей статьи представлена авторскими 

подходами двух социологов. В качестве отправной точки исследования 
выбрана концепция глобального католицизма Хосе Казановы (р. 1951), 
ставшая продолжением его работ по деприватизации религии1. Главной 

1 Концепция деприватизации религии была разработана Х. Казановой 
в 1990-е гг. и изложена в книге «Публичные религии в современном мире». 
Эта концепция представляет собой пересмотр теории секуляризации 
и утверждает, что традиционные религии расширили свое общественное 
влияние через включение в борьбу за (пере)определение границ между 
частной и публичной сферами. В данном контексте происходит глобали-
зация религии, катализатором которой Х. Казанова считает универсали-
зацию доктрины прав человека, особенно права на свободу совести. 
Недостатком выдвинутой концепции, задающим пределы ее применимо-
сти, служит ориентация автора на американскую либеральную традицию. 
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теоретико-методологической установкой выступили базовые положе-
ния социологии религии Пьера Бурдье (1930–2002).

Как указывает Х. Казанова, распространение католической тра-
диции в различных регионах мира отмечено динамическим напря-
жением между тремя взаимосвязанными процессами, к которым 
относятся:

1. Романизация представляет собой стремление к централизации, 
которое после II Ватиканского собора (1962–1965) реализуется в рус-
ле концепции обновления (aggiornamento). Романизация проводится 
на доктринальном и административном уровнях. Примерами служат 
публикация в 1983 г. Кодекса канонического права и монополизация 
понтификом права назначения епископов1. Романизация должна спо-
собствовать гомогенизации католической культуры, по крайней мере 
среди церковных элит.

В своих работах Х. Казанова выступает за выход религий в публичную 
сферу гражданского общества, но не политического общества и/или де-
мократического государства; см. подробнее: Энциклопедический словарь 
социологии религии. С. 59, 80–84, 118–120. В настоящее время социолог 
является почетным профессором Джорджтаунского университета в Ва-
шингтоне (католического университета в ведении Общества Иисуса) 
и старшим научным сотрудником Центра Беркли. К числу исследователь-
ских проектов под руководством Х. Казановы относятся «Глобализация, 
религии и секулярное», «Иезуиты и глобализация», «Католицизм и гло-
бализация» и др. Последний из указанных проектов находится на стадии 
реализации. Он посвящен глобальной трансформации католицизма в трех 
регионах мира: азиатско-тихоокеанском, латиноамериканском и афри-
канском; см.: José Casanova // Berkley Center. URL: https://berkleycenter.
georgetown.edu/people/jose-casanova (дата обращения: 18.11.2024).

1 Монополия понтифика в этом вопросе характерна не для всех националь-
ных контекстов. В 2024 г. Святой престол и Китай на 4 года продлили 
Временное соглашение о назначении епископов, подписанное в 2018 г. 
Этот документ предполагает вовлечение обеих сторон — папы римского 
и китайских властей — в кадровую политику поместной церкви: Holy See 
and China extend Provisional Agreement on appointment of bishops // Vatican 
News. URL: https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2024-10/holy-
see-china-provisional-agreement-appointment-bishops-extend.html (дата 
обращения: 24.10.2024).
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Это подтверждается ведущей ролью римских университетов в об-
разовании и социализации будущих иерархов. Среди европейцев 
61 человек (56 %), а среди африканцев 21 человек (75 %) обучались 
в университетах, находящихся в ведении Святого престола. Причем 
африканские кардиналы преимущественно оканчивали Папский Ур-
банианский университет, осуществляющий подготовку священников-
миссионеров1.

2. Интернационализация проводится посредством рекрутирования 
коренного населения на всех организационных уровнях: от местной 
иерархии до коллегии кардиналов и Римской курии. Значимость это-
го процесса обусловлена ростом численности католических верующих 
глобального Юга, в результате которого церковь перестала восприни-
маться как преимущественно европейский институт. Проявлением 
интернационализации выступает также создание международных 
католических сетей взаимодействия.

Процесс расширения национального состава католической иерар-
хии был начат еще во второй половине XIX в. Ведущей тенденцией 
преобразования коллегии кардиналов стало сокращение доли евро-
пейцев в целом и итальянцев в частности. В 1960 г. был назначен 
первый в истории африканский кардинал (Лауреан Ругамбва из Тан-
зании) [14, p. 62–71; 24, p. 266]. Как видно из данных таблицы 1, ны-
нешний папа более склонен назначать представителей глобального 
Юга, чем его предшественники. При Франциске европейцы составля-
ют менее половины от общего числа кардиналов.

3. «Национализация» характеризуется усилением поместных церк-
вей, начало которому было положено мобилизацией мирян в рамках 
Католического действия. Рассматриваемый процесс находит свое вы-
ражение в гражданской активности религиозных организаций и ра-
боте епископских конференций2. Последние претендуют не только 
на определение общественно значимых вопросов, но и на их осмыс-

1 Католическая энциклопедия. Т. 4. М.: Изд-во Францисканцев, 2011. С. 1595.
2 См., например: Cardinal Ambongo advocates for peace and dialogue at the 

SECAM meeting in Rwanda // Vatican News. URL: https://www.vaticannews.
va/en/africa/news/2024-11/cardinal-ambongo-advocates-for-peace-and-
dialogue-at-the-secam-m.html (дата обращения: 01.12.2024).
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ление, предполагающее формулирование католической позиции в кон-
кретном национальном контексте [17, p. 134–136].

Таблица 1 (Table 1)
Распределение кардиналов последних трех понтификатов  

по географическим регионам, чел. (%)
Distribution of cardinals of the last three pontificates  

by geographical regions, people (%)

Географический регион Иоанн Павел II
N=231

Бенедикт XVI
N=90

Франциск
N=142

Европа 129 (55,8) 52 (57,8) 58 (40,8)
Северная Америка 28 (12,1) 11 (12,2) 12 (8,5)
Центральная Америка 5 (2,2) 0 7 (4,9)

Южная Америка 25 (10,8) 8 (8,9) 20 (14,1)

Африка 17 (7,4) 8 (8,9) 19 (13,4)

Азия 23 (10) 11 (12,2) 23 (16,2)

Океания 4 (1,7) 0 3 (2,1)
Примечание. Таблица содержит информацию обо всех кардиналах, на-

значенных за последние три понтификата. Сведения об умерших кардиналах 
собраны на сайте Святого престола (с 2001 г.)1 и в базе данных GCatholic.org2.

Note. The table contains information on all cardinals appointed during the last 
three pontificates. Information on deceased cardinals is collected on the Holy See 
website (since 2001) and GCatholic.org database.

Социология религии П. Бурдье является измерением социологии 
власти. Поскольку религия выступает инструментом логической и со-
циальной интеграции «коллективных представлений», она выполняет 
функцию легитимации социального порядка [19, p. 67–68; 2, с. 10–13]. 
Несмотря на (возможные) конфликты со светской властью, «церковь 
способствует сохранению политического строя, т.е. символическому 

1 Deceased Cardinals (since 2001) // The Holy See.  URL: https://press.vatican.
va/content/salastampa/en/documentation/card_bio_typed/card_defunti.html 
(дата обращения: 24.10.2024).

2 Cardinals Created by Pope John Paul II // GCatholic.org. URL: https://gcatholic.
org/hierarchy/data/cardJP2.htm (дата обращения: 24.10.2024).
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укреплению его делений, благодаря своей специфической функции 
поддержания символического порядка» [2, с. 55]. Она утверждает 
иерархический образ мышления — «натурализует» отношения субор-
динации, устанавливая соответствие между космологической (создан-
ной Богом), церковной и социальной иерархиями [2, с. 55–58].

Важной теоретической разработкой П. Бурдье стала концепция 
полей, под которыми понимаются пространства борьбы за накопление 
и монополизацию различных видов капитала. В рамках конкретного 
поля «распределение капитала отражает иерархию властных отноше-
ний между конкурирующими индивидами, группами и организация-
ми» [31, p. 79]. Поле религии конституирует религиозный капитал. Он 
связан с символической властью, которая «воспринимается не в каче-
стве власти, а как легитимное требование признания, отличия, по-
виновения или услуг со стороны других» [31, p. 77]. Религиозный ка-
питал существует в форме символических систем и компетенций 
(знаний и практик), которые аккумулированы церковью. Последняя 
стремится к монополии на производство, воспроизводство и распро-
странение религиозных продуктов (средств спасения), делегируя ав-
торитет священнослужителям. В данной перспективе религиозный 
капитал выступает предметом обмена и инструментом власти  над 
 мирянами. Он способствует привитию религиозного габитуса как 
«порождающего принципа», согласующего мысли и действия людей 
с религиозным учением [34, p. 157; 2, с. 39–54].

В оппозиции церкви находятся колдун и пророк (ересиарх), реа-
лизующие свою деятельность без профессиональной подготовки 
и институциональной гарантии [2, с. 40–43]. Колдун «усугубляет свя-
тотатство тем, что вводит мирянина-профана в отношение со священ-
ным предметом» [2, с. 26]. Он удовлетворяет религиозные потребности 
низших классов (крестьянства), занимаясь врачеванием тела за мате-
риальное вознаграждение. Напротив, пророк ориентирован на обра-
зованные социальные группы и стремится к религиозной власти, 
«производя и проповедуя четко систематизированную доктрину, 
способную дать жизни и миру единый смысл» [2, с. 44]. Он вынужден 
осуществлять первоначальное накопление религиозного капитала, 
основанное на отрицании собственных мирских (особенно полити-
ческих) интересов [2, с. 41, 44, 59–62]. Пророк — это «человек экстра-
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ординарных ситуаций», дискурс которого наиболее точно отражает 
происходящие изменения [2, с. 59–62]. Если противостояние колдуну 
предполагает уступки мирянам (например, канонизацию народных 
верований), то в борьбе с пророком и сектами церковь производит 
рационализацию догм и литургии [2, с. 52–54].

Таким образом, поле религии представляет собой пространство 
борьбы за легитимное определение религиозного как такового и спосо-
бов исполнения религиозной роли. Исторически это поле характеризо-
валось наличием церкви, обладавшей монополией на средства спасения 
и делегировавшей ее своим членам. Размытие границ между религией 
и иными полями трансформировало логику борьбы за символическое 
манипулирование мировоззрением и поведением людей. Это обуслов-
лено: 1) пересмотром оппозиции тела и души, а также разделения труда 
по их лечению; 2) повышением уровня образования, повлиявшим 
на производителей (духовенство) и потребителей (мирян) религиозно-
го капитала; 3) ослаблением общественного контроля вследствие урба-
низации и приватизации жизни, повысившей спрос на психологические 
услуги. Результатом стало возникновение «нового духовенства», вклю-
чающего психоаналитиков, социальных работников, членов сект и др. 
агентов, которые вышли из поля религии только биографически. Ми-
ряне составили конкуренцию священнослужителям, сохранившим 
монополию исключительно в области ритуала [3, с. 147–155].

Среди недостатков теории П. Бурдье выделяют сфокусированность 
на (французском) католицизме, предполагающую рассмотрение поля 
религии как пространства конкуренции религиозных специалистов в их 
взаимоотношениях с социальной структурой. Акцент делается на ин-
ституциональной религии, т.е. на церковной иерархии [19, p. 82–83; 
21 p. 8]. Ограничение возможностей мирян подвергается критике со 
стороны ряда исследователей. Например, представители теории рацио-
нального выбора Л. Яннакконе, Р. Старк и Р. Финке считают, что рели-
гиозный капитал является продуктом, накопление и инвестирование 
которого происходит на персональном уровне. Освоение религиозной 
культуры способно приносить выгоду всем индивидам, а не только про-
фессионалам. Среди иных попыток переосмыслить теорию П. Бурдье 
можно назвать концепции «духовного капитала» (spiritual capital) и реф-
лексивного использования религиозной доктрины [34; 20].
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Неоднозначным остается также вопрос о применимости религи-
озного поля к анализу ситуации за пределами современных западных 
государств, для которых характерно наличие институциональной 
религии и разграничения сфер общественной жизни. Редакторы сбор-
ника «Бурдье в Африке: исследование динамики религиозных полей» 
настаивают на использовании теории П. Бурдье, уделяющей внимание 
агентам и практикам в их социокультурном контексте, для деконструк-
ции ряда эссенциалистских категорий. В сборнике вместо африканских 
традиционных религий, африканского христианства и ислама пред-
лагается изучение генезиса, истории и реконфигурации религиозных 
полей Африки, которые включают всех агентов, заинтересованных 
в социальной игре религии. В данной перспективе подчеркивается 
размытость границ, которые переопределяются: 1) агентами религи-
озных полей — например, при возникновении африканских незави-
симых церквей; 2)  целенаправленным вмешательством в развитие 
религиозной практики, как в случае европейских колонизаторов 
и миссионеров; 3) взаимодействием с другими, относительно автоном-
ными полями. Последний аспект связан с тем, что в Африке долгое 
время религия была не конкретным полем, а «полнотой жизни», ох-
ватывающей мышление и поведение человека [21, p. 1, 6, 11–15, 22–26].

Поскольку настоящая статья посвящена исследованию религиоз-
ных специалистов (кардиналов), использование оригинальной теории 
П. Бурдье представляется релевантным1. В африканском контексте 
анализу подлежит структура одного из религиозных полей, а именно 
доминирующие позиции католического поля. Наряду с его актуальным 
состоянием, учитываются историческая динамика и конфигурация 
отношений с иными полями, в том числе с полем политики.

1 В настоящем исследовании применение теории П. Бурдье сочетается с при-
влечением католических источников и литературы, которые содержат 
сведения о состоянии поля религии, не всегда доступные стороннему 
наблюдателю. Как отмечает П. Бурдье, «если знать о принадлежности 
полю религии с соответствующими ему интересами, то можно научиться 
управлять эффектами этой принадлежности и черпать в них опыт и не-
обходимую информацию для производства нередуцированной объекти-
вации, способной преодолеть альтернативу внутреннего и внешнего» 
[3, c. 137].



117
Кардиналы Европы и Африки: сравнительный анализ карьер...
Cardinals of Europe and Africa: Comparative Analysis of the Catholic Elite Careers...

МЕТОД И ЭМПИРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Эмпирической основой исследования послужила база данных SPSS, 

составленная по биографиям кардиналов Европы и Африки, разме-
щенным на сайте Святого престола1. Дополнительные источники 
данных не привлекались, поскольку анализу подлежали официальные 
биографические профили прелатов, из которых извлекалась и коди-
ровалась релевантная для изучения карьер информация. Использо-
ванный метод можно обозначить как структурно-биографический, т.к. 
он направлен на соотнесение структуры элитной группы с биографи-
ями образующих ее персон [8, с. 158–159]. Выборка равна генеральной 
совокупности и состоит из 137 кардиналов. Сведения актуальны на 1 ок-
тября 2024 г. Новые назначения не учтены в силу отсутствия офици-
альных биографий на момент проведения исследования (до конси-
стории 7 декабря 2024 г.)2 и изменения итогового списка иерархов, 
возводимых папой в кардиналы3.

Как показано в таблице 2, из 235 ныне живущих кардиналов 109 че-
ловек являются выходцами из Европы, а 28 — из Африки. Коллегия 
насчитывает 122 выборщика, среди которых 49 европейцев и 16 аф-
риканцев. Соотношение представителей Африки и Европы составля-
ет 1:4, в то время как для выборщиков данный показатель равен 1:3. 
Вхождение в сан кардинала после 80 лет, т.е. без права занятия управ-
ленческих должностей и участия в конклаве, встречается у 13 евро-
пейцев и двух африканцев. Следовательно, «символическое» назначе-
ние чуть менее распространено в Африке — 7,1 % в сравнении с 11,9 % 

1 List of Cardinals in order of Age // The Holy See. URL: https://press.vatican.
va/content/salastampa/en/documentation/cardinali---statistiche/elenco_per_
eta.html (дата обращения: 01.10.2024).

2 Pope Francis announces Consistory for creation of 21 new Cardinals // Vatican 
News. URL: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2024-10/pope-francis-
announces-consistory-for-creation-of-new-cardinals.html (дата обращения: 
01.10.2024).

3 См.: Pope Francis adds a Cardinal to the Consistory, Archbishop Battaglia of 
Naples // Vatican News. URL: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2024-
11/pope-adds-cardinal-to-consistory-archbishop-battaglia-of-naples.html (дата 
обращения: 04.11.2024).
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для Европы. Приведенные данные поднимают вопрос о позиции, за-
нимаемой прелатами этих регионов в поле религиозной власти.

Таблица 2 (Table 2)
Представители Европы и Африки в коллегии кардиналов, чел. (%)
Representatives of Europe and Africa in the College of Cardinals, people (%)

Географический 
регион

Ныне живущие кардиналы 
N=235

Кардиналы-выборщики 
N=122

Европа 109 (46,4) 49 (40,2)
Африка 28 (11,9) 16 (13,1)

Примечание. Все таблицы, используемые в статье, составлены автором 
на основе данных с сайта Святого престола.

Note. All tables used in the article are compiled by the author based on data 
from the Holy See website.

На сайте Святого престола встречается типологизация кардиналов 
по трем ролям: куриальный, резидент и почетный / на покое (emeritus)1. 
Поскольку в данном случае не учитывается возможность исполнения 
иерархом нескольких ролей2, классификация была скорректирована 
путем объединения двух критериев: функционала и активности элит-
ных персон. Полученные результаты позволяют сопоставить роли, 
наиболее характерные для кардиналов Европы и Африки. Как про-
демонстрировано в таблице 3, для действующих куриальных карди-
налов доля европейцев в семь раз больше, чем африканцев. Среди тех, 
кто находится на покое, процент европейских прелатов в три раза 
превышает показатель выходцев из Африки. Напротив, резидентов 
отличает преобладание африканских иерархов — в два раза для дей-
ствующих и на 20 % (в сравнении с европейцами) для кардиналов 
на покое. Аналогичное распределение по ролям наблюдается у вы-

1 Graph: Distribution of Cardinals according to role // The Holy See. URL: https://
press.vatican.va/content/salastampa/en/documentation/cardinali---statistiche/
elenco_alfabetico/distribuzione-per-funzione.html (дата обращения: 
12.08.2024).

2 Например, кардинал Рейнхард Маркс является одновременно координа-
тором куриального Совета по делам экономики и архиепископом Мюн-
хена и Фрайзинга.
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борщиков Европы и Африки, за исключением меньших значений 
для кардиналов, пребывающих на покое (табл. 4). Эти данные указы-
вают, с одной стороны, на реализацию африканцами управленческих 
функций в поместных церквях и, с другой стороны, на большую 
включенность европейцев в работу центрального аппарата церкви.

Таблица 3 (Table3)
Распределение кардиналов Европы и Африки по ролям, чел. (%)

Distribution of Cardinals of Europe and Africa according to role, people (%)

Роль кардинала Кардиналы Европы
N=109

Кардиналы Африки 
N=28

Куриальный кардинал на покое 33 (30,3) 3 (10,7)

Кардинал-резидент на покое 36 (33) 15 (53,6)

Куриальный кардинал 24 (22) 1 (3,6)

Кардинал-резидент 23 (21,1) 12 (42,9)

Таблица 4 (Table 4)
Распределение кардиналов-выборщиков Европы и Африки по ролям, 

чел. (%)
Distribution of Cardinals electors of Europe and Africa according to role,  

people (%)

Роль кардинала Выборщики 
Европы N=49

Выборщики 
Африки N=16

Куриальный кардинал на покое 4 (8,2) 2 (12,5)

Кардинал-резидент на покое 13 (26,5) 4 (25)

Куриальный кардинал 17 (34,7) 1 (6,3)

Кардинал-резидент 20 (40,8) 12 (75)

В Римской курии состоят 57 европейцев, или 52,3 % от общего 
числа кардиналов этого региона. Выходцы из Европы возглавляют 
11  из 31 куриальной структуры. Причем 49 европейских иерархов 
участвуют в 1–4 структурах, а максимальное количество (9 структур) 
встречается у префекта Дикастерии по делам Восточных Церквей 
Клаудио Гуджеротти. Европейцы образуют также 4 из 9 членов Со-
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вета кардиналов, созданного для содействия понтифику в управлении 
церковью (в сравнении с одним прелатом из Африки)1. В Римскую 
курию входят 16 человек, или 57,1 % африканцев. Они не вовлечены 
в работу Государственного секретариата, юридических структур и ше-
сти дикастерий. Среди африканских иерархов 13  человек состоит 
в 1–2 куриальных структурах. Максимум для этого региона (5 струк-
тур) зафиксирован в биографии кардинала Питера Кодво Аппиа 
Тарксона, почетного префекта Дикастерии по содействию целостному 
человеческому развитию. Проанализированные данные свидетельству-
ют о большем влиянии европейцев на выработку и реализацию (по-
литического) курса Святого престола.

Согласно таблице 5, региональная специфика прослеживается 
на примере членства в структурах Римской курии. Если более поло-
вины состава Дикастерий по содействию христианскому единству 
и по делам Восточных Церквей образуют европейские кардиналы, 
то пятую часть Дикастерии по межрелигиозному диалогу — африкан-
цы2. Приоритетом для африканских иерархов становится работа 
в Дикастерии по евангелизации, обусловленная необходимостью на-
копления религиозного капитала. Представители обоих регионов со-
ставляют значительную долю кардиналов в Дикастерии вероучения. 
Это связано с тем, что интерпретация учения является одной из важ-
нейших компетенцией религиозных специалистов. Она отсылает к функ-
ции легитимации социального порядка. В основе лежит религиозный 
интерес, т.е. выгода, извлекаемая социальной группой из религиозных 
практик и верований и направленная на упрочение ее материальной 
и символической власти. Взаимодействие религиозных интересов, за-
висящих от структуры межклассовых отношений и разделения рели-
гиозного труда, определяет динамику поля религии. Реинтерпретация 
снабжает вероучение различными (или противо положными) значе-

1 Актуальный состав Совета кардиналов см.: Pope renews Council of Cardi-
nals // Vatican News. URL: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-03/
pope-renews-council-of-cardinals.html (дата обращения: 06.10.2024).

2 Учитывается доля иерархов Европы и Африки от общего числа кардина-
лов в составе дикастерии. Значимость куриальных структур оценивается 
отдельно для каждого региона.
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ниями для социальных групп, а также выступает предметом внутрен-
ней борьбы религиозных специалистов [2, с. 29–36].

Таблица 5 указывает на вовлеченность африканских кардиналов 
в деятельность Дикастерии богослужения и дисциплины таинств. Это 
объясняется возникновением после II Ватиканского собора множества 
местных литургических форм, требующих утверждения со стороны 
Святого престола  — например, заирский обряд (см.: [25, p. 51–56]). 
Вызовом для африканского католицизма остается разработка местных 
теологий, которые отвечали бы реалиям литургического динамизма 
и роста численности верующих. Несмотря на развитие и методологи-
ческое сближение отдельных богословских направлений (см.: [33, 
p.  223–225]), африканский теологический дискурс отличает слабая 
концептуализация таких феноменов, как апартеид, трайбализм и пр. 
Это отражается на социально-политической сфере, где широкая пред-
ставленность католической церкви не способствует решению актуаль-
ных проблем. Полученное в семинариях и университетах (в том числе 
африканских) образование сохраняет ориентацию на западные об-
разцы мышления и практики, которые не соотносятся с африканским 
контекстом [25, p. 24–25].

Особенно значимой для европейских кардиналов выступает рабо-
та в Дикастерии по канонизации святых (см. табл. 5)1. Эта куриальная 
структура обеспечивает доступ к «управлению резервом религиозно-
го капитала (или святости), являющегося плодом долгого религиоз-
ного труда» [2, с. 42]. Канонизация не только подтверждает монополию 
церкви на обладание такой разновидность символической власти, как 
религиозный авторитет, но и инкорпорирует пророков в церковную 
иерархию [2, с. 45]. Процесс канонизации становится легитимным 
нарушением принятых правил и может быть совершен лишь на осно-
вании занимаемой должности, ex officio. Следовательно, представите-
ли Европы, образующие 81,3 % Дикастерии по канонизации святых, 
демонстрируют наибольшее соответствие требованиям кардинальской 
позиции, что позволяет им манипулировать «правилами игры» поля 
религии [4, с. 151–152].

1 Дикастерия по служению благотворительности не принималась во вни-
мание, поскольку среди ее членов только один кардинал — папский раз-
датчик милостыни Конрад Краевский.
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Таблица 5 (Table 5)
Представленность кардиналов Европы и Африки в дикастериях 

Римской курии, чел. (%)
Representation of the Cardinals of Europe and Africa in the Dicasteries  

of the Roman Curia, people (%)

Дикастерия Римской курии Кардиналы 
Европы

Кардиналы 
Африки

по евангелизации, N=45 15 (33,3) 10 (22,2)
по делам епископов, N=37 16 (43,2) 0
богослужения и дисциплины таинств, N=31 13* (41,9) 6 (19,4)
по делам Восточных Церквей, N=29 16* (55,2) 2 (6,9)
по делам институтов посвященной жизни и 
обществ апостольской жизни, N=21 8 (38,1) 2 (9,5)

по делам культуры и образования, N=20 7* (35) 2 (10)
по делам духовенства, N=18 8 (44,4) 0
вероучения, N=16 9 (56,3) 3 (18,8)
по канонизации святых, N=16 13* (81,3) 1 (6,3)
по содействию христианскому единству, N=14 8* (57,1) 1 (7,1)
по межрелигиозному диалогу, N=14 5* (35,7) 3 (21,4)
по интерпретации законодательных текстов, 
N=11 4 (36,4) 0

по делам мирян, семьи и жизни, N=9 1 (11,1) 1 (11,1)
по содействию целостному человеческому 
развитию, N=8 3 (37,5) 0

по делам коммуникаций, N=6 3 (50) 0
по служению благотворительности, N=1 1* (100) 0

Примечание. Список дикастерий составлен на основании апостольской 
конституции о Римской курии Praedicate Evangelium1. Знаком * обозначены 
кардиналы, в число которых входит префект соответствующей дикастерии.

Note. The list of dicasteries is compiled in accordance with the apostolic 
constitution Praedicate Evangelium. The sign * denotes cardinals, which include 
the prefect of the corresponding dicastery.

1 Pope Francis. Apostolic constitution Praedicate Evangelium // The Holy See. 
URL: https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_constitutions/
documents/20220319-costituzione-ap-praedicate-evangelium.html (дата об-
ращения: 01.10.2024).
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Большинство европейцев стали священниками в возрасте 24–

25 лет, в то время как 42,9 % африканских кардиналов рукоположены 
в 27–28 лет. Средний возраст вступления в предэлитную должность 
для выходцев из Европы равен 48 годам, а для африканцев — 43 годам. 
В первую элитную должность европейские прелаты вступают в среднем 
в 54 года, а представители Африки — в 46 лет. В трети случаев афри-
канцы стали епископами до 40 лет включительно. Примечательно, что 
двое выходцев из Африки были сразу возведены в архиепископы, а трое — 
в митрополиты1. Предшествующую работу европейские прелаты на-
чинают в среднем в 65 лет, а африканцы — в 60 лет. Средний возраст 
получения позиции кардинала для Европы равен 68 годам, а для Аф-
рики  — 65  годам. Приведенные данные свидетельствуют о высокой 
динамике перемещения африканских иерархов по карьерной лестнице, 
но также указывают на длительность их подготовки к священству, 
трактуемой в качестве накопления религиозного капитала.

Совпадение места рождения и страны представительства наблюда-
ется у 94,5 % европейских и 92,9 % африканских кардиналов. Прелаты 
обоих регионов рукоположены преимущественно в стране рождения: 
для европейцев данный показатель равен 82,1 %, а для африканцев — 
88 % от общего числа биографий, в которых указано место получения 
священнического сана. Это позволяет зафиксировать высокий уровень 
укорененности иерархов на начальном этапе построения карьеры.

Причем 6 из 28 африканских кардиналов (21,4 %) подчеркивают 
свое происхождение из католических семей. Одна биографическая 
запись содержит также указание на наличие племенных связей: мать 
нигерийского кардинала Энтони Олубунми Окоги была принцессой 
народа йоруба. Это одна из крупнейших (около 25 млн чел.) и самых 
урбанизированных этнических групп Африки, представители которой 
в основном проживают в Нигерии. С 1880-х гг. йоруба начали создавать 
возглавляемые африканцами церкви, а в начале XX в. инициировали 

1 Если архиепископ управляет диоцезом, который отличается большой 
численностью верующих и/или высоким статусом в католической иерар-
хии, то митрополит является архиепископом, возглавляющим церковную 
провинцию; см.: Кодекс канонического права. С. 197.
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распространение христианства на юго-западе страны. Они сделали 
акцент на преодолении общественных кризисов в сферах экономики 
и здравоохранения через прямое откровение Бога, не требующее ин-
терпретации миссионеров. Результатом стало создание устойчивых 
христианских сообществ, численность которых увеличилась в пост-
колониальный период [33, p. 89–90].

Восхождение европейцев по карьерной лестнице отмечено пере-
мещением в Рим и повышением доли иерархов, вовлеченных в кури-
альную деятельность. Если первая элитная должность служит накоп-
лению религиозного капитала и в 62,2 % случаев предоставляется 
в стране рождения, то предпредшествующую и предшествующую по-
зиции европейские прелаты занимают в Риме — в 38,2 и 44,8 % случаев 
соответственно [9, с. 53–54]. В Римской курии до возведения в сан 
епископа состоял 21,6 % европейцев, т.е. для 1/5 европейских иерархов 
работа в центральном аппарате управления церковью открыла возмож-
ность для карьерного продвижения [9, с. 51]. Вхождение в Римскую 
курию сходной доли африканцев (21,4 %) произошло на этапе, пред-
шествующем получению кардинальской должности. Следовательно, 
включение в выработку «правил игры» поля потребовало от выходцев 
из Африки предварительного накопления религиозного капитала.

Эндогенность, т.е. совпадение места рождения и работы, африкан-
ских кардиналов не опускается ниже 75 % на протяжении всей карьер-
ной траектории. Это указывает на преобладание типа карьер, при ко-
тором прелат продвигается от «низших» к «высшим» постам 
в диоцезе как базовой административно-территориальной структуре 
церкви. Предпредшествующая и предшествующая работа выходцев 
из Африки характеризуются ростом численности иерархов, занимаю-
щих управленческие позиции на национальном уровне. Особенностью 
выступает вписанность биографий кардиналов в контекст страны 
представительства, т.е. конфигурацию политического и религиозного 
полей. Подобная специфика встречается в 12 биографических про-
филях (42,9 %), из которых 8 принадлежат выборщикам; 5 отражают 
участие в урегулировании военно-политических конфликтов, а 4  — 
в налаживании (меж)религиозного диалога.

В целом для Африки характерна вовлеченность религиозных аген-
тов в политику, варьирующаяся от занятия руководящих постов 
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до освещения социальных проблем. Поэтому политическая активность 
кардиналов может интерпретироваться в качестве конкуренции за ре-
лигиозный капитал, в которой (католической) церкви противостоят 
харизматические движения. Вне зависимости от принадлежности 
к военным хунтам или демократическим режимам африканские по-
литики полагаются на различные источники сверхъестественной по-
мощи. Они обращаются к харизматическим пророкам, духовные 
«консультации» которых заменяют или дополняют традиционные 
религиозные услуги  — например, молитвенную поддержку церквей 
[33, p. 362–363]. Харизматические движения Африки становятся также 
альтернативной формой дискурса о колдовстве. В отличие от миссио-
неров, связывавших распространение христианства с искоренением 
веры в магию, они признают колдовство действенной силой, позици-
онируя себя главным способом борьбы с его влиянием [32, p. 439].

Сравнительный анализ биографий кардиналов Европы и Африки 
позволил выявить не только отличия, но и схожие параметры карьер:

1. Ведущими сферами предэлитной активности иерархов выступа-
ют пастырская деятельность и преподавание, которые для европейцев 
составляют 20,7 и 24,3 %, а для африканцев — 46,4 и 32,1 % соответ-
ственно.

Хотя контроль над отбором, социализацией и карьерами агентов 
наделяет поле религии и систему образования относительной автоно-
мией [31, p. 81–82], последняя выступает важнейшим каналом рекру-
тирования католической элиты. Это объясняется историческими 
причинами, т.е. возникновением светских учебных заведений в резуль-
тате секуляризации церковных институций, а также сходством свя-
щенника и преподавателя. Церковь и школа наделяют своих агентов 
делегированным авторитетом, гарантирующим легитимность выпол-
няемой ими функции внушения культурного произвола [7, с. 72–76]. 
В данном контексте важно отметить, что африканцев отличает большая 
доля кардиналов, руководивших учебными заведениями  — 64,3 % 
в сравнении с 30,3  % выходцев из Европы. Африканцы преимуще-
ственно занимали должность ректора семинарии в стране рождения 
(12 случаев). В Папских университетах в Риме, где сконцентрированы 
доминирующие позиции католического поля, работали 23 европейца 
(21,1 %). Ни один из африканских кардиналов не обладает подобным 
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опытом, способствующим накоплению особой формы культурного 
капитала — знания «правил игры» поля [31, p. 81].

В африканских церквях пастырское и социальное служения, вклю-
чая вопросы образования, здравоохранения, справедливости и мира 
и пр., находятся в ведении духовенства. Служения возглавляют свя-
щенники, епископы и в отдельных случаях монашествующие. Мирянам 
вне зависимости от уровня их компетентности отводятся подчиненные 
позиции, требующие послушания. Предположительно, сложившийся 
тип социальных отношений связан с воспроизводством характерной 
для колониального периода дихотомии «хозяин–слуга». Результатом 
стало не только возникновение африканских диктатур, но и культ 
религиозных властей [25, p. 110–112].

Альтернативное объяснение опирается на нераздельность священ-
ной и мирской реальностей (религии и иных полей), взаимосвязь 
которых выражается в гомологии между церковной и политической 
иерархиями. В традиционных обществах Африки легитимация из-
брания или назначения на должность происходит посредством уста-
новления отношений со сверхъестественными хранителями власти, 
т.е. различными божествами и предками. Отсюда проистекают пред-
ставления о вожде как «первосвященнике», который выступает по-
средником между миром живых и миром мертвых. В постколониаль-
ный период такая сакрализация авторитета нашла свое отражение 
в политических идеологиях и проектах, включающих установление 
однопартийной системы и подавление инакомыслия. В целях обосно-
вания властных притязаний правители некоторых африканских госу-
дарств сочетали религиозные ресурсы с категориями традиционной 
культуры — например, через принятие почетного титула спасителя/
искупителя [33, p. 113, 352–355].

2. В перечне предшествующих позиций кардиналов наиболее часто 
встречается должность председателя конференции католических 
 епископов, т.е. управление постоянным органом, координирующим 
деятельность епископов на конкретной территории (в стране или 
регионе)1.

1 Католическая энциклопедия. Т. 2. М.: Изд-во Францисканцев, 2005. 
С. 1268–1270.
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В биографиях европейских прелатов среди предшествующих по-
зиций упоминаются руководящая должность в Римской курии 
(27 чел.), архиепархии (23 чел.), синоде или конференции епископов 
(20 чел.). Последние два статуса объединены в силу схожести их функ-
ционала. Комбинирование наиболее распространенных позиций, за-
нимаемых перед возведением в кардиналы, демонстрирует приоритет-
ность перехода от архиепископа к главе синода/конференции 
епископов (14 случаев) [9, с. 56–58].

Половина африканских иерархов имеет опыт участия в синоде. 
Этот «постоянный совещательный орган коллегии епископов» нахо-
дится в непосредственном подчинении понтифику, который утверж-
дает избранных и назначает др. членов, определяет сроки проведения 
заседаний (ассамблей), перечень обсуждаемых вопросов и возмож-
ность вынесения поставлений1. В 1994 и 2009 г. состоялись Синоды 
епископов по Африке, проходившие в Ватикане и предусматривавшие 
консультации с африканскими теологами. Все документы и сделанные 
епископами официальные заявления подлежали проверке со стороны 
римских властей [22, p. 297].

Если работу синода отличает высокий уровень централизации, 
то конференции епископов обладают большей автономией. В част-
ности, должность председателя является выборной во всех странах 
за исключением Италии, где главу назначает папа. В отношении Ев-
ропы рост значимости епископских конференций объясняется их 
ролью в налаживании экуменического диалога. Функционирование 
данного органа сглаживает «асимметрию», которая возникает между 
католической (вселенской) церковью и христианскими общинами, 
действующими преимущественно на региональном уровне2. Среди 
28  африканцев 21 человек, или 75 %, имеет опыт председательства 
в конференции епископов, который 16 прелатов получили до возве-
дения в кардиналы. Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
управление органом, координирующим деятельность национального 
(или регионального) епископата, становится способом накопления 
религиозного капитала.

1 Католическая энциклопедия. Т. 4. С. 793–794.
2 См.: Dicastery for Promoting Christian Unity. The Bishop of Rome: A Study 

Document. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 2024. P. 110–111.
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3. Работа в качестве папского легата1, включая должность нунция, 
не служит трамплином к позиции кардинала. Хотя дипломатическая 
служба встречается в биографиях многих европейцев, она редко вы-
ступает в роли предпредшествующей и предшествующей сфер деятель-
ности  — 8 и 4 раза соответственно. Опыт дипслужбы отсутствует 
у представителей Африки.

Несмотря на рост количества призваний, в силу большой числен-
ности населения и интенсивности религиозной практики для Африки 
характерна нехватка духовенства. Согласно официальной статистике, 
на африканском континенте на одного священника приходится 
5077 католиков в сравнении с 1812 верующими в Европе2. Это стано-
вится одной из причин, по которой африканские епископы не слишком 
склонны отправлять священников в страны глобального Севера. До-
полнительными причинами выступают разногласия по этическим 
и доктринальным вопросам, а также проявления дискриминации в от-
ношении миссионеров — представителей коренного населения Афри-
ки. Напряженность вызывает и социально-политическая активность 
африканских католиков, в том числе затрагивающая проблему мигра-
ции3. Аналогичная аргументация применима к дипслужбе, требующей 
высокой мобильности и соответствия «правилам игры» поля.

В основе функционирования церкви лежит делегирование моно-
полии на средства спасения. Этот акт позволяет совокупности лиц 
(религиозным специалистам) выступать в качестве единого корпуса, 
или социального тела (церкви). Священнослужители получают сим-
волическую власть, которая зависит от неузнавания совершаемого 
насилия. В результате делегирования они наделяются полномочиями 

1 Папские легаты представляют Святой престол при отдельных церквях 
и гражданских властях, а также выступают делегатами или наблюдателя-
ми на международных собраниях, конференциях и совещаниях: Кодекс 
канонического права. С. 170.

2 Vatican — Catholic Church Statistics 2024 // Agenzia Fides. URL: http://www.
fides.org/en/stats/75542-VATICAN_CATHOLIC_CHURCH_STATISTICS_ 
2024 (дата обращения: 18.11.2024).

3 Demography reigns down in Africa // The Pillar. URL: https://www.pillarcatholic.
com/p/demography-reigns-down-in-africa (дата обращения: 20.11.2024).
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говорить и действовать от имени церкви, а не просто верующих. Осо-
бенность позиции кардинала заключается в представительстве кон-
кретной страны и региона, т.е. группы католиков, которой обеспечи-
вается видимое присутствие в поле религии [6, с. 160–165]. П. Бурдье 
отмечает специфику такого делегирования: «Представляемая и сим-
волизируемая группа существует именно потому, что существует 
представитель и обратно, именно существование группы дает возмож-
ность агенту существовать в качестве ее представителя» [6, с. 158]. 
Можно предположить, что невовлеченность кардиналов в диплома-
тическую работу указывает на недостаточный объем накопленного 
ими религиозного капитала, который не гарантирует представленность 
африканских католиков в (международном) поле религии.

4. Наименее приоритетной карьерной траекторией становится 
продвижение в рамках монашеского ордена. В числе 109 кардиналов-
европейцев 21 монах, в то время как на 28 африканцев приходится 
7  членов институтов посвященной жизни и обществ апостольской 
жизни.

Среди монашествующих кардиналов Европы чаще остальных 
встречаются иезуиты, салезианцы (по 4 чел.) и францисканцы (3 чел.). 
Последние, традиционно занимающиеся миссионерской деятельно-
стью, представлены также двумя африканскими кардиналами. Наряду 
с ветвями францисканского ордена, Конгрегация Святого Духа явля-
ется институтом посвященной жизни для двух выходцев из Африки. 
Она ориентирована на подготовку коренного населения к рукополо-
жению и привлечение мирян к катехизаторской работе1. В целом доля 
монашествующих в коллегии кардиналов невелика. Это связано с кон-
куренцией за религиозный капитал, исторически ведущейся между 
церковью и орденами, многие из которых организованы вокруг про-
роков [2, с. 45]. Канонизация создателя ордена, а также подчинение 
монашествующих епископов папе2 ослабляет, но не снимает напряже-

1 Католическая энциклопедия. Т. 4. С. 591–593.
2 Монашествующий, возведенный в сан епископа, подчиняется исклю-

чительно папе. Оставаясь членом института посвященной жизни, он не 
несет всей полноты обязательств, сопряженных с принесенными обетами: 
Кодекс канонического права. С. 297–298.
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ние. П. Бурдье резюмировал так: «Отодвигая монаха на второй план 
в иерархии орденов, она [церковь] делает из надлежащим образом 
возведенного в сан священника обязательный инструмент спасения 
и жалует иерархии власть освящения» [2, с. 46].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: КАРДИНАЛЫ В ПОЛЕ РЕЛИГИИ
Возникновение и функционирование относительно автономного 

поля религии сопряжено с институционализацией религиозной власти, 
при которой отношения агентов заменяются «строго установленными 
и юридически гарантированными отношениями социально признан-
ных положений, характеризуемых своим рангом» [5, с. 260]. Эти по-
ложения не зависят от биологических особенностей религиозных 
агентов, которые становятся взаимозаменяемыми. Они обладают 
схожей профессиональной квалификацией (обучались в семинарии) 
и используют одинаковые инструменты (катехизис, сборники пропо-
ведей и пр.) [2, с. 50, 53–54; 5, с. 262]. В данной перспективе позиция 
кардинала служит мерой ранга, т.е. фиксирует положение агентов 
в структуре распределения религиозного капитала и социально вос-
принимается как обеспечивающая обладание определенным объемом 
этого капитала (см.: [5, с. 261]).

Перечень должностей, занимаемых европейскими кардиналами 
на разных этапах построения карьеры, не является простым отраже-
нием иерархического строения церкви, а вписан в социальный контекст 
[9, с. 60]. Это соотносится с выводами П. Бурдье и М. де Сен-Мартен 
относительно французского епископата. В соответствии с собственной 
(карьерной) траекторией и положением в церкви каждый священно-
служитель производит религиозный продукт, отвечающий спросу той 
или иной категории мирян. В рамках разделения религиозного труда, 
сопровождающегося диверсификацией рынка религиозной рабочей 
силы, формируется поле умеренной конкуренции, агенты которого 
могут обменивать свои позиции. Одним из факторов сплоченности 
корпуса религиозных специалистов выступает профессиональная под-
готовка, т.е. образование [19, p. 75–77].

В процессе восхождения кардиналов по карьерной лестнице доля 
выходцев из Европы, вовлеченных в диоцезную деятельность, заметно 
сокращается. Наблюдается снижение эндогенности, понимаемой как 
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совпадение места рождения и работы прелатов. Тенденция обусловле-
на перемещением в Рим, который в случае католицизма задает «прави-
ла игры» поля религии. Напротив, эндогенность африканских кар-
диналов остается крайне высокой на протяжении всей карьерной 
траектории. Это указывает на преобладание типа карьер, при котором 
прелат продвигается от «низших» к «высшим» церковным постам в стра-
не своего рождения. Большинство африканцев являются кардиналами-
резидентами. Они участвуют в миростроительстве, социальной работе 
и экономическом развитии африканского континента, что предпола-
гает «возврат к способам накопления, основанным на конвертировании 
экономического капитала в символический» [5, с. 264]. Подобная специ-
фика объясняется необходимостью отграничения церкви от колони-
ального проекта, в который она была интегрирована.

В этом отношении важнейшим событием в истории африканской 
церкви стал II Ватиканский собор. В нем приняли участие епископы, 
представлявшие коренное население континента. Символическую 
ценность имело не столько содержание выдвинутых африканцами 
инициатив, сколько сам факт присутствия на соборных сессиях. 
Хотя африканские епископы составляли небольшую и неоднородную 
группу, их отличала скоординированность позиций по различным 
вопросам:

1. Деколонизация в сочетании с проводимой Ватиканом «индиге-
низацией» духовенства способствовали трансформации полей поли-
тики и религии. Это позволило африканцам выступить против расовой 
дискриминации, за адаптацию католицизма к местным культурам и на-
лаживание межрелигиозного диалога.

2. В Африке накопление религиозного капитала было связано 
с деятельностью миссионеров, в ведении которых находились семи-
нарии. Многие из участвовавших в соборе африканских епископов, 
включая ныне живущего кардинала Фрэнсиса Аринзе, после окончания 
местных семинарий обучались в Риме. В результате ими была приоб-
ретена особая форма капитала, заключающаяся в знании «правил 
игры» поля [31, p. 81]. Следование этим правилам нашло свое выра-
жение в доктринальном консерватизме, затронувшем широкий круг 
вопросов: от биоэтики до целибата священнослужителей [24, p. 190–
191, 265–266].
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Однако уже в 1970-е гг. африканское духовенство начало выдвигать 
инициативы, отличные от официального курса церкви. Реакцией Свя-
того престола стало ограничение автономии епископских конференций 
континента и назначение нового поколения иерархов. Это были мест-
ные священнослужители, получившие постдипломное образование 
в Риме и придерживавшиеся традиционных взглядов [22, p. 291]. В дан-
ном случае предоставление институциональных гарантий (делегиро-
вание) основывалось скорее на личном авторитете агентов, чем на ме-
ханизмах воспроизводства установленного порядка. Религиозные 
специалисты должны были «оплачивать свою повышенную ценность 
повышенным соответствием ценностям группы» [5, с. 255]. Сохранение 
этой специфики прослеживается на примере хиротоний африканских 
кардиналов. Если двое иерархов рукоположены в священники папой 
во время поездок в Африку, то возведение в епископы трех кардиналов 
проходило в Риме под непосредственным началом понтифика.

Таким образом, сравнительный анализ биографий католической 
элиты Европы и Африки подтвердил гипотезу о том, что региональные 
отличия оказывают значительное влияние на карьеры кардиналов. 
Если для европейцев карьерное продвижение сопряжено с центро-
стремительной мобильностью, то для представителей африканского 
континента характерно поочередное занятие должностей в поместных 
церквях: от диоцезного до национального уровня. В рамках теории 
П. Бурдье это объясняется необходимостью накопления религиозного 
капитала, которое в силу ряда причин (сохранение традиционных 
верований и племенной структуры, последствия колонизации и пр.) 
не было завершено церковью в африканском контексте.
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according to the positional method. Geographic regions are selected based on the 
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ordination a priest to receiving episcopal ordination. The empirical basis of the 
study is data being gathered from the official website of the Holy See and processed 
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137 hierarchs. The theoretical framework of the study is José Casanova’s concept 
of global Catholicism and Pierre Bourdieu’s sociology of religion. The analysis 
revealed that the careers of the Catholic elite of Europe and Africa, despite 
the presence of similar parameters, differ considerably. The rise of Europeans up 
the career ladder is accompanied by a decrease in endogeneity, understood as the 
coincidence of place of birth and work. This is due to the move to Rome, where 
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КРИЗИС И УСТОЙЧИВОСТЬ В ЗЕРКАЛЕ 
МНЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ  
(ОПЫТ ГЛУБИННЫХ ИНТЕРВЬЮ)
Аннотация. Рассматриваются оценки и мнения представителей регио-
нальной элиты о кризисе и устойчивости в современной России. Эконо-
мическая и политическая устойчивость выступают важными условиями 
стабильности государства, что обусловило актуальность исследования. 
Кризисные факторы нарушают привычные институциональные порядки 
и становятся вызовом для властвующей элиты. В качестве эмпирической 
базы исследования используются материалы глубинных интервью с пред-
ставителями региональной/муниципальной политико-административной 
и экономической элиты. В выборку вошли 8 субъектов Северо-Западно-
го федерального округа РФ. Для определения статуса респондента ис-
пользовались критерии позиционного подхода. Качественный анализ 
текстов позволил выявить различия в восприятии кризиса у представи-
те двух субэлитных групп. Возраст как критерий также выявил различия 
в оценках/мнениях и позволил разделить всех участников на две груп-
пы — оптимистов и скептиков. Респонденты — представители бизнеса 
сильно ощущают последствия кризиса, для них он протекает болезненно 
и элементы устойчивости оцениваются ими очень критично. В сознании 
людей из региональных и местных администраций кризисные явления 
последних пяти лет не оцениваются как серьезная угроза, с которой си-

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛИТЫ РОССИИ



139
Кризис и устойчивость в зеркале мнений региональной элиты...
Crisis and stability in the mirror of the regional elite’s opinions...

стема не сможет справится без значительных потерь. Показатели устой-
чивости не вызывают опасений.

Ключевые слова: кризис, устойчивость, административная элита, эконо-
мическая элита, глубинные интервью, взаимодействие бизнеса и власти.

Для цитирования: Шентякова А.В. Кризис и устойчивость в зеркале 
мнений региональной элиты (опыт глубинных интервью) // Власть и эли-
ты. 2024. Т. 11. № 4. С. 138–159. DOI: https://doi.org/10.31119/pe.2024.11.4.5. 
EDN: MWSYHK.

В течение всего XX в. активно разрабатывались концепции кризи-
са в рамках различных подходов, акцентируя внимание на общих 
и частных аспектах, причинно-следственных связях, типологии кри-
зисных явлений. Были выделены различные виды кризисов в зависи-
мости от той сферы, в которой первоначально кризисные явления 
разворачиваются наиболее интенсивно, — экономические, финансо-
вые, управленческие, политические, духовные и т.д. Важно было про-
следить не только последовательность кризисных явлений, но и за-
висимость этих процессов от реакции ключевых субъектов принятия 
решений. Отечественный ученый А.А. Богданов, разрабатывая 
в 1920-е  гг. теорию организации и дезорганизации систем, одним 
из первых обращает внимание на роль кризисов и их неизбежность 
для устойчивого развития любой системы: «С внешней стороны опре-
деление кризиса просто и очевидно: это смена организационной формы 
комплекса. Но что представляет эта форма? Мы знаем: совокупность 
связей между элементами. Следовательно, смена формы может состо-
ять только либо в  уничтожении каких-либо прежних связей, либо 
в возникновении новых, либо в том и другом вместе. Кризис есть на-
рушение равновесия и в то же время процесс перехода к некоторому 
новому равновесию» [2]. В начале XX в. американским социологом У. 
Томасом была разработана теория кризиса и социальных изменений. 
Он трактовал кризис как «явление, которое нарушает привычных ход 
вещей» и требует «новой модели поведения», чтобы адекватно реаги-
ровать и принимать решения в изменившихся условиях [3, с. 271]. 

В современном мире кризис понимается не как отдельное, лока-
лизованное во времени и пространстве явление, а в большей степени 
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как процесс, разворачивающийся по мере того как различные факто-
ры и субъекты взаимодействуют, нарушая институциональные нормы 
и практики, повышая уровень рисков для основных формальных и не-
формальных институтов. Сложность, взаимозависимость и полити-
зированность — вот характеристики, все больше отвечающие понятию 
кризиса настоящего времени [1, с. 38]. Если раньше кризисы тракто-
вались как внешний фактор, влияющий на повседневную жизнь, ме-
няющий основные правила и практики откуда-то извне, то теперь они 
стали повседневной частью образа жизни людей. Рубеж XX–XXI вв. 
характеризуется экспертами как начало нового периода — «мирового 
общества риска» и «эры кризисов». Последствия терактов, социальных 
и экономических потрясений, катастроф и эпидемий усугубились 
и стали все менее управляемыми [1, с. 39], что обусловлено процесса-
ми глобализации, цифровизации и активным внедрением новых тех-
нологий в повседневную жизнь. В совокупности эти процессы влияют 
на восприятие и поведение людей, которые в условиях информацион-
ного общества склонны неадекватно оценивать кризисные явления 
и их последствия. 

С одной стороны, можно согласиться с позицией многих исследо-
вателей, которые предлагают рассматривать кризис как «серьезную 
угрозу основным структурам или базовым ценностям или нормам 
[общественной] системы, которая вынуждает принять кардинальное 
решение в условиях ограниченного времени и значительной неопре-
деленности» [1, с. 40]. Когда система находится в сбалансированном, 
синхронизированном режиме, она отвечает на внешние и внутренние 
требования. Если система перестает отвечать выдвигаемым требова-
ниям и не выполняет свои адаптивные функции, она переходит в кри-
зисное состояние [10, с. 98].

С другой стороны, несмотря на негативную смысловую нагрузку 
понятия кризис, само явление носит и конструктивный характер. 
Кризисы способствуют проявлению латентных проблем системного 
характера, которые организация/государство либо игнорировало, либо 
решало с применением некорректных ресурсов и инструментов. 

В последние десятилетия зарубежные исследователи кризисов от-
мечают и подчеркивают важность субъективного восприятия событий 
как кризисных. «Очевидно, что понимание и оценка последствий кри-
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зиса, особенно долгосрочных (как, впрочем, и самого кризиса), зависит 
от базовых ценностей самого субъекта оценки, от его исходных норм 
и критериев» [1, с. 47]. «Кризисы возникают тогда, когда структура 
общественной системы допускает меньше возможностей для разреше-
ния проблем, нежели необходимо для самой системы», но «лишь тогда, 
когда члены общества переживают структурные изменения как кри-
тические по отношению к состоянию системы и ощущают угрозу сво-
ей социальной идентичности, мы можем говорить о кризисе» [11, с. 19]. 

В новых условиях, когда одна волна кризисных явлений почти 
сразу сменяется следующей, очень многое зависит от способности 
властной элиты сохранить институциональный порядок, баланс сил 
и интересов как внутри элиты, так и в обществе. Одной из важных 
составляющих в кризисные периоды исследователи выделяют коали-
ционные взаимодействия между различными сегментами элиты и го-
товность к консолидации наиболее влиятельных акторов. В процессе 
выработки политического (экономического) курса в меняющихся 
условиях «для политической системы самым главным является под-
держание необходимого уровня и качества управляемости» [7, с. 140]. 
«В условиях кризиса элиты максимально проявляют свой статус, 
функционал и индивидуально-групповые качества. Кризис выступает 
для общества индикатором способности элит управлять и легитим-
ности занимать главенствующее положение» [4, с. 6]. Для преодоления 
кризисных явлений и их последствий в государствах, проходящих 
трансформационные процессы, со слабыми институтами и сложным 
территориально-административным устройством необходим высокий 
уровень консолидации усилий со стороны ключевых представителей 
политической элиты и бизнеса. Этот фактор позволяет сформировать 
каркас целевых ориентиров для активизации мобилизационного по-
тенциала более широких слоев населения. Этот же фактор способен 
снизить уровень тревожности в обществе через каналы коммуникации 
в случае необходимости. Но эти параметры выступают на первое ме-
сто только при условии, что и ключевые субъекты во власти, и рядовые 
члены общества воспринимают ситуацию и оценивают положение как 
кризисное.

За последние пять лет российское общество пережило две большие 
волны кризисных явлений. Первая связана с пандемией коронавируса, 
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а вторая — с началом СВО. Оба кризисных фактора носят внезапный 
и общегосударственный характер, так как затрагивают все сферы 
и сегменты общества. Опросы общественного мнения ФОМ и ВЦИОМ 
за последние годы показывают постоянное ощущение кризиса в на-
строениях граждан, но в условиях двух разных кризисных ситуаций — 
пандемии и начало СВО — на первое место вышли базовые ценности 
жизни, здоровья, мира. «Пятый год подряд мы  живем в  кризисной 
ситуации. Но это не привычный нам экономический кризис, а что-то 
более сложное. Сначала — пенсионная реформа, затем — коронакри-
зис, теперь — СВО. Эти тяжкие испытания скорректировали иерархию 
ценностей в понятном направлении. Материальные запросы отодви-
нулись на  второй план, на  первый  же вышла базовая потребность 
в  безопасности, физическом выживании, здоровье. Быть живым 
и здоровым — самое важное сейчас»1. Данные, опубликованные круп-
нейшими исследовательскими центрами, показывают, что в течение 
последних пяти лет большинство граждан воспринимали события 
и политико-экономическое изменения как кризисные. 

Результаты массовых опросов обусловили актуальность исследо-
вания кризисных настроений среди представителей экономической 
и административной элиты с использованием качественной методо-
логии. В условиях повышенной неопределенности элиты как институт 
выступают инстанцией, регулирующей и поддерживающей институ-
циональные порядки. Фактор самооценки и восприятия кризис/ста-
бильность представителями региональной/муниципальной элиты 
могут содержательно влиять на характер принимаемых решений 
и уровень сплоченности внутри властных групп. Влияние человече-
ского фактора на характер и динамику протекания кризисов отмечают 
многие зарубежные исследователи «Способность политиков, чинов-
ников и управленцев понять, что происходит в текущий период внутри 
и вне их организаций, даже в обычных условиях, встречается доста-
точно редко» [1, с. 44]. Этот параметр обусловил позицию исследова-
телей, при которой смысловое наполнение понятия «кризис» не пред-

1 Глава ВЦИОМ рассказал о переменах в настроениях россиян. URL: https://
wciom.ru/sobytie/ne-zhit-odnim-dnom-glava-vciom-rasskazal-o-peremenakh-
v-nastroenijakh-rossijan (дата обращения: 15.06.2024).
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лагалось респондентам как готовый методологический концепт, 
а определялось и интерпретировалось самими респондентами.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТИ  
ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В рамках проводимого исследовательского проекта объектом вы-

ступали представители экономической и административной регио-
нальной и муниципальной власти. Предмет исследования — выявление 
и оценка признаков политического, управленческого и экономическо-
го кризисов в сознании представителей этих социально-профессио-
нальных групп. В многочисленных работах как отечественных, так и за-
рубежных исследователей отмечаются различия в ресурсной базе, 
карьерных траекториях и дискурсе для представителей этих субэлитных 
групп. Как отмечают Г. Кербо и Л. Фэйв, «хотя соответствие между 
происхождением, с одной стороны, и аттитюдами, ценностями и по-
ведением — с другой, далеко от абсолютного, исследования показали 
достаточно сильные корреляции, для того чтобы сделать стоящим это 
направление исследования» [8, с. 148], вследствие чего одной из гипотез 
исследования было предположение об отличиях в оценке и восприятии 
кризисных волн между представителями этих элитных групп.

В выборку вошли 8 из 11 субъектов Северо-Западного федераль-
ного округа (Ленинградская, Новгородская, Вологодская, Мурманская, 
Архангельская, Псковская области, Республика Карелия и город фе-
дерального значения Санкт-Петербург). Респонденты отбирались и мар-
кировались по критериям позиционного подхода, который опреде ляет 
принадлежность того или иного субъекта к властной группе на осно-
вании занимаемого положения, а значит, и ресурсного потенциала 
и выполнения определенных структурно-профессиональных функций. 
Методом «снежного кома» в каждом субъекте отбирались 20 респон-
дентов, по 10 человек из каждой субэлитной группы. В качестве адми-
нистративной элиты рассматривались руководители комитетов (их 
заместители) в региональном правительстве, председатели (или их 
заместители) комитетов и комиссий в региональных парламентах, а так-
же мэры наиболее крупных городов / главы наиболее крупных районов. 
Бизнес-элита была представлена как руководителями первого/вто рого 
звена из наиболее крупных и значимых фирм, компаний, предприятий, 
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так и индивидуальными предпринимателями. Этот кластер не вклю-
чает представителей крупного бизнеса в регионах, только средний 
и малый бизнес. Объем выборочной совокупности составил 160 рес-
пондентов.

Методом сбора информации выбрано глубинное интервью. Серия 
интервью проходила в течение года с июля 2023 по август 2024, дли-
тельность каждого интервью составляла 1–2 часа. Проект был меж-
дисциплинарным, в связи с чем основной пул вопросов гайда затра-
гивал экономические аспекты и показатели кризисности/устойчивости 
предприятий и фирм, вопросы менеджмента и качества управления. 
Но отдельный блок вопросов был связан с политическими и социаль-
но-экономическими параметрами оценки ситуации в регионе/районе.

ПОНЯТИЕ «КРИЗИС»  
В СОЗНАНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ
Первым блоком в анализе текстов интервью стало обобщение и груп-

пировка смысловых единиц, затрагивающих понятие кризиса у пред-
ставителей этих групп. Для большинства политиков и администрато-
ров пандемия и начало СВО не обозначались как серьезные кризисы. 
В высказываниях представителей власти эти факторы фигурировали 
как угрозы, риски и форс-мажорные обстоятельства, т.е. события, с ко-
торыми можно справиться привычными способами и которые не тре-
буют инновационных решений или ресурсов. Почти все участники 
интервью подчеркивали, что «последние 5 лет были сложными 
и для экономики, и для бизнеса, и для людей, но все-таки это не кри-
зис, какой был в 1990-е гг.». Для большинства респондентов мерой 
сравнения являются процессы и события после распада советского 
государства. 

Тогда был действительно кризис и не один, а сейчас ситуация 
несколько иная, это скорее более сложные обстоятельства с высо
кими рисками» (зам. председателя областного парламента, 59 лет). 

В текстах интервью само слово кризис редко употребляется, когда 
респонденты говорят о принятых решениях, характере ситуации 
и дают оценку состояния района/региона в настоящий момент вре-
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мени. Отметим, что в беседах политико-административного сегмента 
элиты элементов кризисного восприятия ситуации не было обнару-
жено. В сознании этой группы людей кризиса в полном смысле слова 
нет. В качестве косвенных маркеров можно выделить только увеличе-
ние количества отчетной документации, рекомендации быть более 
сдержанными и осторожными в процессе переговоров, усиление 
контроля и требований при формировании техзаданий в сфере гос-
закупок и заказов. 

Сложнее работать стало, люди не хотят понимать, что бы
стро серьезные вопросы решить невозможно. Я не могу все бросить 
и заниматься какимто одним проектом… Да, февраль 2022 
встряхнул людей, но ничего в их жизни не изменилось. Кто хочет 
и готов рисковать, могут хорошо заработать. Но ведь в бизнесе 
всегда было много рисков (чиновник регионального уровня, 54 года). 

Многим нравятся картинки из европейской жизни, где чинов
ники лучше работают. Но ведь там и люди более ответственные, 
законопослушные. В пандемию даже их службы не справлялись. <…> 
Я могу действовать только в пределах полномочий, оценить каче
ство моей работы может только начальник или коллега. Со сто
роны многие проблемы незаметны и непонятны. С нас требуют 
выполнение показателей, указов федеральной власти, а где брать 
ресурсы, деньги, специалистов? (зам. начальника районной адми-
нистрации, 51 год). 

Да, есть инфляция, есть рост цен, процентные ставки в банках 
выросли и т.д., но и возможности найти работу с хорошей зар
платой тоже много. Кто хочет заработать, тот не сидит 
и не ждет, когда государство даст денег… Пандемийные условия 
были сложными, но всегда надо крутиться. Можно всегда догово
риться и решить вопрос, главное желание (глава комитета регио-
нальной администрации, 46 лет).

Участники проекта говорили о старых проблемах, которые обо-
стрились или приобрели бóльшую значимость под влиянием этих 
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событий, но не сформировались в следствии их. Отдельно респонден-
ты отмечали, что оба события выступили «шоком для простых людей, 
они оказались не готовы к решениям федеральной власти, не готовы 
к резким изменениям и военным рискам». Согласованность и выра-
ботка единого институционального дизайна, по мнению респондентов, 
один из наиболее важных компонентов политического и администра-
тивного вектора политики для сохранения стабильности.

У представителей бизнеса мнения отличаются. Многие (почти все) 
из респондентов этой группы активно используют понятие кризиса 
при оценке экономической ситуации их предприятий и ситуации в го-
роде/регионе. Ожидаемо, что в их дискурсе кризис затрагивает эко-
номические показатели, такие как оценка ближайших перспектив 
развития, новые подряды и заказы, упущенные выгоды и инвестици-
онные потери, снижение доли чистой прибыли. Острой кризисной 
ситуацией они считают состояние в сфере финансового и человече-
ского ресурса, т.е. человеческого капитала производственных кадров 
и доступности финансовых инструментов для развития бизнеса. 
Представители малого бизнеса настроены наиболее критично, так как 
их серьезно затронул пул ограничений и финансовых потерь в период 
весны 2020–2021 гг. Весна 2022 г. усложнила для них ситуацию, в пер-
вую очередь с кадровыми решениями. Они отмечали финансовые 
потери от санкций, которые затрагивают логистику и цепочки поста-
вок необходимых товаров. Большинство представителей бизнеса в ре-
гионах отмечали повышение уровня неопределенности, что очень 
негативно сказывается на инвестициях в развитие предприятий. Су-
жение горизонтов планирования и повышение планки экономических 
рисков означает что на предприятиях и фирмах меньше внимания 
будет уделяться разработке новых идей, проектов, а основные задачи 
связаны с сохранением занимаемого положения на рынке и суще-
ствующих прибылей. С точки зрения работы государства и его инсти-
тутов участники проекта не отмечали каких-либо серьезных измене-
ний. Многие бизнесмены признавали, что поддержка бизнеса со 
стороны государства и до всех событий была незначительная, отмечая 
слабость и почти полную бесполезность/недоступность антикризисных 
мер в период пандемии. Приводились примеры с налоговыми, кредит-
ными и др. послаблениями, которые плохо реализовывались, приме-
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нялись фрагментарно и кулуарно. Такие оценки превалируют у пред-
ставителей бизнеса, которые удалены от власти, не имеют тесных 
неформальных связей или у них сложились более сложные / конфликт-
ные отношения с региональными администрациями (Санкт-Петербург, 
Мурманская и Архангельская обл.). В кейсах из остальных регионов 
представители бизнес структур менее критичны, подчеркивая важ-
ность хороших отношений и конструктивного диалога с региональной 
властью. Но во всех текстах прослеживается проблема накопления 
нерешенных задач и отложенных решений в рамках системы государ-
ственного управления. Для административного сегмента региональной 
элиты можно говорить об отсутствии восприятия ситуации как кри-
зисной у большинства респондентов, что связано с их понятием о кри-
зисе и мерой ощущения кризиса самого по себе как явления.

Важно отметить, что возрастной фактор оказал существенное 
влияние на восприятие кризисности. В большей степени «сглаживание 
острых углов» характерно для людей в возрасте старше 50 лет. В бесе-
дах с людьми более молодого поколения слово кризис активнее ис-
пользовалось и его характеристики звучали жестче. Ощущение раз-
рушения привычной картины мира, необходимости быстро принимать 
решения из-за кардинально изменившихся условий выражено наи-
более ярко. 

Я проснулся в новой реальности, в которой какието правила 
ужесточили, а какието остались прежними, причин и последствий 
не обозначили. Что можно делать и как это делать по новым 
правилам информации нет. Мне пришлось потратить много вре
мени и сил на поиск людей, которые в новых условиях были способ
ны выполнять доставку необходимых комплектующих (предста-
витель бизнеса 34 года). 

Сложнее стало договариваться с региональной администраци
ей, количество отчетов и бумаг на согласование увеличивается 
постоянно, а результат минимальный (представитель среднего 
бизнеса, 43 года). 

Есть главная проблема — это люди. Работать никто не хочет, 
все хотят только больше денег получать и отчеты красивые 
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 писать. Никто не хочет брать ответственность и принимать 
конкретные решения, даже после февраля 2022 г., когда любая по
мощь/инициатива должны цениться. Собирали помощь нашим 
ребятам на линию фронта, очень долго не могли согласовать от
правку через железную дорогу. Внутри администрации каналы 
связи работают только через личные, телефонные договоренности. 
Люди уходят, уезжают в другие регионы, а у нас только разговоры, 
что надо мотивировать (частный предприниматель, 47 лет). 

Помощь со стороны государства не увидели ни в 2020, и в 2023 г. 
Кроме красивых слов, почти ничего нет. Финансовую помощь... 
только если есть «свои люди», которые внесут в нужные списки 
(представитель малого бизнеса, 38 лет).

ОЦЕНКА РАБОТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  
В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ
Вторая важная составляющая в текстах интервью — оценка рабо-

ты органов власти в период пандемии и в течение 2022–2023 гг. (после 
начала СВО). Отношение к политической и социально-экономической 
ситуации в кризисные периоды представляется особенно важным. Эти 
показатели позволяют оценить результативность антикризисных мер, 
которые реализуются со стороны государства, зафиксировать наи-
более сложные, узловые моменты. Исследование восприятия пред-
ставителями как власти, так и бизнеса рисков/проблем за последние 
пять лет и влияние этих факторов на отношение внутри региональных 
элит позволило выявить некоторые интересные моменты. В расшиф-
ровках бесед с представителями бизнеса не выявлены новые модели 
или условия взаимодействий с властью, которые были бы приняты 
именно под влиянием кризисных факторов. 

Немного изменился контекст и акценты при выборе подрядчи
ков и исполнителей. В остальном ничего нового не могу сказать 
(помощник руководителя унитарного предприятия, 60 лет). 

Приходится подстраиваться, принимать их правила, или ни
чего не будет. Но так было и 10 лет назад. Эпидемия, спецоперация 
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или еще чтото никак на власть не влияют. Люди, работники — 
да, меняются, больше бояться, нервничают, требуют. А во власти 
другие правила и ориентиры (частный предприниматель, 40 лет).

Определенная часть позитивных ожиданий связывалась с новыми 
людьми, которые могут прийти после выборов 2024 г. и повлиять 
на кадровые перестановки, но респонденты никак не связывали воз-
можные преобразования с системными изменениями внутри полити-
ко-административной власти. 

Серьезных изменений не жду. Думаю, что новые кадры и пере
становки неизбежны. Может быть, с людьми из нового состава 
правительства удастся наладить более выгодные контакты. Но 
и с действующими чиновниками, хотя и трудно, но в целом рабо
тать можно (коммерческий директор предприятия, 49 лет). 

Факторы пандемии и начала СВО потребовали от власти быстро 
разрабатывать, принимать и легитимизировать политико-управлен-
ческие решения, но, по мнению бизнеса, местные администрации 
и региональные политико-административные элиты продемонстри-
ровали низкую адаптивность, шаблонность и излишнюю бюрократич-
ность. 

Нужны люди готовые принимать, иногда рискованные, но не
обходимые решения. Нести ответственность за эти решения. 
Быстро реагировать на изменившиеся условия, а их очень мало 
в местных администрациях. Даже на уровне региона (финансовый 
директор крупной фирмы, 54 года). 

Был запрос на четкие, единые и понятные всем правила новой 
реальности, но регионы оказались в ситуации, когда каждый справ-
ляется в силу своих возможностей. В оценках и суждениях предста-
вителей бизнеса достаточно много критических замечаний. Некоторые 
из них отмечали, что не появилось новых площадок для коммуникации 
и гражданских инициатив, сохраняется приоритет за кулуарными 
и межличностными договоренностями. 
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Если есть хорошие идеи, то нужно пробиваться к первым 
лицам. Никто из среднего звена не возьмет на себя ответствен
ность и инициативу. Это к вопросу о качестве работы (зам. 
директора по продажам и продвижению крупного предприятия, 
47 лет). 

Суммируя все оценки, можно говорить, что в сложившихся усло-
виях представители бизнеса видят свое развитие только в рамках 
коридора возможностей, которые власть готова им предоставить. Но, 
по их высказываниям, можно понять, что заданные коридоры можно 
было бы значительно расширить, при условии сокращения бюрокра-
тических ограничений и увеличения количества активных и инициа-
тивных людей во властных структурах. Существование параллельных 
институтов формальных, легальных, открытых и неформальных, те-
невых, закрытых для «чужих» в кризисных условиях проявили свои 
противоречия наиболее ярко.

В текстах интервью с представителями власти, когда вопросы ка-
сались оценки качества работы администраций под влиянием кризис-
ных факторов, информации собрать почти не удалось. Либо респон-
денты уходили от ответов и оценок / отказывались это обсуждать, 
либо все суждения носили нейтральный, настороженный и положи-
тельный окрас. Особенно ярко это проявилось, в беседах с депутатами 
и чиновниками регионального уровня. Оптимальным результатом 
проводимого политического курса в сложных форс-мажорных обсто-
ятельствах называлось сохранение контроля и управляемости, которые 
приводят к эффективности всех мер в целом.

Степень согласованности позиций ключевых властных субъектов 
относительно целей, средств и ресурсов для их достижения, ценностей, 
которые в рамках этого курса политики артикулируются и продвига-
ются через СМИ связывались респондентами с устойчивостью по-
литической системы в условиях возрастания рисков и угроз.

ВОСПРИЯТИЕ И ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ
Третий блок вопросов был направлен на оценку устойчивости, 

в первую очередь экономической, в условиях пандемии и санкцион-
ного давления после начала СВО.
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Экономическая устойчивость  — сложное и многостороннее по-
нятие, которое рассматривается с позиции двух отличных интерпре-
таций данного термина.

Первый подход характеризует способность экономической систе-
мы государства/компании не только выдерживать и адаптироваться, 
но и восстанавливаться после внешних негативных воздействий. По-
нятие устойчивости, как правило, трактуется в рамках современных 
исследований как способность социально-экономической системы 
сохранять текущее состояние или позитивно развиваться при наличии 
каких-либо внешних воздействий. В рамках зарубежных исследований 
это больше соответствует термину resilience — свойство системы воз-
вращаться в исходное состояние после неблагоприятного воздействия 
[5, с. 114]. Второй подход трактует устойчивость как устойчивое раз-
витие (sustainability) и было сформулировано в докладе Международ-
ной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее буду-
щее» в 1992 г. В рамках данного подхода акцент сделан на возможность 
развития существующих поколений, не подрывая возможности буду-
щих поколений людей. При такой трактовке методики оценки устой-
чивости зачастую основываются на трех блоках показателей: экологи-
ческих, социальных и экономических [5, с. 115].

В рамках нашего исследовательского проекта акцент был сделан 
именно на первый подход, так как он позволяет включать в анализ 
такой показатель, как политическая устойчивость. В зарубежных пуб-
ликациях этот индикатор зачастую рассматривается в рамках теории 
политической стабильности. С.О. Ханссон и Г. Хелгессон выделяют 
в стабильности такие возможные ее аспекты, как постоянство 
(constancy), надежность (robustness) и устойчивость (resilience) [14]. 
Постоянство Ханссон и Хелгессон определяют, как сохранение систе-
мы или ее незначительное изменение в течение времени, надежность — 
как способность выдержать воздействие неблагоприятных внешних 
обстоятельств, а устойчивость — как способность возвращаться к рав-
новесному состоянию под воздействием данных обстоятельств. Авто-
ры полагают, что надежность можно охарактеризовать как частный 
случай устойчивости, а вот постоянство и устойчивость являются 
двумя не сводимыми друг к другу, а следовательно представляющими 
разные стороны стабильности, категориями [9, с. 61]. Отечественные 
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исследователи также рассматривают вопросы политической стабиль-
ности в тесной взаимосвязи с устойчивостью, подчеркивая возможные 
отличия в категориальном наполнении для разных типов политических 
систем и форм государственного устройства «Устойчивость полити-
ческой системы характеризуется через возможность действующих 
акторов удерживать изменения в заданных границах, в определенных 
параметрах» [6, с. 74]. Такая трактовка позволяет создать модель, со-
четающую индикаторы устойчивости экономической и политической. 
Вследствие этого в гайде блок вопросов по параметрам экономической 
устойчивости включал два индикатора оценки политической устой-
чивости — взаимодействие власти и бизнеса после усиления давления 
кризисных факторов в 2022 г. и оценка рисков для политической 
устойчивости при неблагоприятном сценарии снижения показателей 
экономической устойчивости.

Анализ текстов интервью по обоим индикаторам показал инте-
ресную кластеризацию по возрастному признаку. Все респонденты 
условно разделились на две группы  — «оптимисты» и «скептики». 
«Оптимистами» были признаны респонденты, которые и в оценках 
моделей взаимодействия бизнеса с властью, и в оценках рисков 
устойчивости придерживались более положительного полюса вы-
сказываний. В эту группу попали в большинстве своем представите-
ли власти, но их возраст превышает 50 лет. Они все достаточно 
четко указывают на проблемы и сложности, которые сопровождают 
связку «бизнес — власть», но при этом не считают, что есть серьез-
ные основания ожидать резкого и значительного ухудшения эконо-
мических показателей. 

Да, ситуация сложная. Ставки по рискам постоянно растут, 
но это происходит не галопом, а значит есть время на размыш
ления и поиск новых путей решения. Минимальный набор эконо
мических и финансовых мер принимается (заместитель главы ко-
митета Правительства обл., 55 лет). Предлагаются со стороны 
и федеральной, и со стороны губернатора новые совместные про
екты. Там, конечно, много условий и требований, но договориться 
всегда можно, если есть заинтересованность (мэр крупного об-
ластного центра, 62 года). <…> Много решений и бумаг пустых, 
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бесполезных и они занимают избыточно много времени. Но есть 
и положительные примеры общей работы (один из соучередителей 
и руководителей предприятия среднего бизнеса, 58 лет).

Ничего нового в формате отношений между экономическими и по-
литическими субъектами они не выделяют. Сложности и проблемы, 
которые называются носят постоянный характер и только актуализи-
руются в отдельные моменты времени.

Среди немногочисленных представителей бизнеса, которые вошли 
в этот кластер (7 человек: 2 — из Санкт-Петербурга, 2 — из Ленин-
градской обл., 1  — из Вологодской обл., 1  — из Мурманской обл., 
1 — из Архангельской обл.), превалирует мнение о негативных долго-
срочных последствиях действующих институализированных моделях 
и практиках принятия решений в ситуациях требующих гибкости 
и высокой адаптивности. Но подчеркивается, что это характерно как 
для государственных структур управления, так и для частных коммер-
ческих предприятий. «Оптимисты» не ожидают, что даже при значи-
тельном ухудшении показателей экономической устойчивости прои-
зойдет нарушение политической устойчивости. Аргументируют свою 
позицию качеством человеческого капитала, менталитетом и привыч-
ками людей. 

Люди у нас такие. Никто не побежит, даже если это принесет 
выгоду… Привыкли, что «свои» люди лучше и надежнее какихто 
неизвестных специалистовпрофессионалов (бизнесмен, 58 лет). 

Собрать людей и принять общее решение — задача почти не
реальная. Каждый со своими требованиями, правами. Трудно 
 мобилизовать, заинтересовать, каждый занят своими делами 
и проблемами. А приложить усилия, чтобы всем было лучше, это 
только отдельные граждане (региональный чиновник, 60 лет). 

Они согласны, что кадрового ресурса не хватает в органах власти, 
людей с нужными качествами и знаниями мало, но выборы не рас-
сматриваются как хороший канал для привлечения таких людей 
во власть. 
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Яркие и сильные лидеры сейчас и не нужны. По одиночке они 
только нарушат сложившийся баланс интересов. Вот если пред
ставить ситуацию, когда пришла вся новая и сплоченная команда 
из активных и заинтересованных, вот тогда, может быть, и полу
чится предложить чтото новое и прорывное (заместитель дирек-
тора крупного предприятия, 52 года).

«Пессимисты» составляют второй кластер респондентов. Это пред-
ставители экономической и административной элиты возраст, которых 
не превышает 50 лет. По регионам эта группа распределилась при-
близительно равномерно. Они более резки в оценках и суждениях, 
настроены более критично. 

На мой взгляд, власть показала, что в кризисных ситуациях 
справляйся сам, как можешь (частный предприниматель, 48 лет). 
В этой вертикали нужно слишком долго ждать пока решение со
гласуется, а проблему нужно решать здесь и сейчас, а не потом 
когданибудь. Нет должности «кризисного менеджера с широким 
кругом полномочий, к которому можно прийти и он в сжатые 
сроки все согласует. И когда был Ковид, и после начала СВО, когда 
санкции посыпались, а поставщики и финансисты все операции 
приостановили (зам. директора крупной торговой сети, 45 лет). 
Нужны более самостоятельные и сильные управленцы на местах, 
на уровне среднего звена. А таких нет, их не назначают, никто 
не хочет делиться властью и рисковать своим местом. Место 
важнее дела (глава районной администрации, 48 лет). Нужна опти
мизация всей системы, больше сетевого принципа, через электрон
ные ресурсы, меньше бумаг, тогда все процессы пойдут быстрее. 
А то, что сейчас, это все из прошлого века. Поэтому не успеваем, 
не укладываемся в сроки (соучредитель и руководитель финансо-
вого отдела строительной фирмы, 39 лет). 

Для этой группы респондентов ощущение и ожидание худшего 
сценария намного более ярко выражено. Уровень тревожности, что 
экономика не выдержит внешних негативных факторов давления, 
которые усугубляются внутренними неэффективными решениями, 



155
Кризис и устойчивость в зеркале мнений региональной элиты...
Crisis and stability in the mirror of the regional elite’s opinions...

и обвалится, а потом повлечет за собой дестабилизацию в полити-
ческой сфере, выше, чем в кластере «оптимистов». В сознании пред-
ставителей элиты более молодого поколения связка «экономическая 
устойчивость, доходы — политическая устойчивость, стабильность» 
актуализирована и ее составляющие взаимообусловлены. Снижение 
одних показателей обязательно повлечет за собой падение вторых. 
Участники интервью отмечали, что каналы коммуникации между 
центрами гражданских инициатив, бизнесом и органами власти 
носят закрытый характер и новых форматов или площадок не по-
является, что в условиях пандемии и СВО значительно ухудшало 
ситуацию.

С одной стороны, процессы централизации власти, усиление роли 
административного сегмента элиты внутри властной когорты, рост 
количества бюрократических процедур и нормативных практик в про-
цессах осуществления властных полномочий действительно не спо-
собствовали рекрутированию кадров с ярко выраженными лидерски-
ми качествами и нестандартными идеями. В условиях активного 
давления кризисных факторов на политическую и экономическую 
систему бюрократический и централизованный характер управления 
увеличивает риски, потери и негативно влияет как на потенциал все-
го общества для преодоления кризиса, так и на готовность элитных 
групп к выработке консолидированного комплекса мер и решений. 
С другой стороны, кризисные факторы проверяют на прочность те 
институциональные порядки и практики, которые уже сформирова-
лись и функционируют. Структура централизованной, управленческой 
вертикали, которая сложилась за последние 20–25 лет в России в со-
знании представителей политико-административной региональной/
муниципальной элиты обладает достаточной, на данный момент вре-
мени, степенью устойчивости, если трактовать устойчивость как 
способность к сохранению и восстановлению. «Устойчивость полити-
ческой системы с федеративным принципом устройства и отноше-
ниями “центр — регионы” демонстрирует способность к поддержанию 
политической стабильности. Федеративная система стабильна, если 
она сохраняет основы федеративной государственности и базовые 
институты федерализма. Стабильное развитие федерации всегда на-
правлено на ее сохранение» [6, с. 74].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ текстов интервью представителей элиты позволяет говорить, 

что события последних лет не воспринимаются как серьезные и опасные 
кризисы. Скорее как вызовы и риски, с которыми можно работать. Для 
представителей административного сегмента такой тренд в оценках 
превалирует. У них уровень тревожности ниже, чему у представителей 
бизнес-структур. Они ощущают себя более уверенными и защищенны-
ми от воздействий внешних кризисных факторов, что обусловлено ин-
ституциональными практиками всей административной системы.

Очевидно, что для бизнеса на уровне регионов/районов кризисные 
компоненты в сознании более четко выражены и актуализированы. 
Они связаны не только с внешними воздействиями, но и в большей 
степени с региональными/местными особенностями моделей принятия 
решений. На микроуровне четко прослеживается понимание — суще-
ствующая дистанция, разрыв между средним/мелким бизнесом и вла-
стью (+крупный капитал), устраивает административную часть элиты 
и ожидать смену модели отношений излишне оптимистично, хотя 
и необходимо. Серьезным препятствием для преодоления негативных 
последствий кризиса бизнесмены видят в неготовности администра-
тивной вертикали к качественным изменениям. Новые механизмы, 
каналы, площадки для взаимодействия и решения проблем не созда-
ются, а старые не отвечают изменившимся потребностям и функцио-
нируют с большим количеством издержек.

Кризис создает новые условия, в рамках которых элиты должны 
быть способны быстро и гибко адаптировать систему институтов с уче-
том изменившихся возможностей и запросов. Но в дискурсе пред-
ставителей административной власти не были обнаружены признаки 
готовности к качественным изменениям. В качестве положительного 
момента можно отметить, что во всех текстах интервью у респонден-
тов нет ожидания резких негативных изменений в ближайшее будущее.
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