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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется спецификой 
реформирования современной российской государственности, имею
щими место противоречиями, связанными с демократическим обнов
лением национальной правовой и политической системы, принципов 
формирования государственного аппарата на федеральном и регио
нальном уровнях, а также муниципальных структур, изменившимся 
составом властных элит, эволюцией их ценностных ориентиров, ин
ституциональных форм и способов взаимодействия с населением в 
отечественном политико-правовом пространстве 

В ходе постсоветского реформирования, трансформации норма
тивно-правовой основы функционирования институтов публичной 
власти обозначились явления, крайне негативно влияющие на систе
му государственной и муниципальной власти, обусловливающие про
цессы делегитимации ее институтов, стимулирующие отчуждение ин
тересов человека, общества и государства В такой ситуации вряд ли 
можно вести речь о стабилизации основных сфер российской госу
дарственности 

Весьма своеобразное проявление закона смены политических элит, 
полузакрытый, «клановый» характер и невысокая мобильность россий
ской властной элиты, сохраняющиеся и в постсоветский период, в пол
ной мере способствуют развитию и укреплению таких институциональ
ных искажений, как коррупция, «клиентизм», непотизм и др 

К сожалению, в настоящее время в России отсутствует эффек
тивный политико-правовой механизм обновления властных структур, 
что, естественно, ведет к бюрократизации государственного и муни
ципального секторов публичной власти, к численному росту управ
ленческого аппарата, предельному ослаблению правового контроля над 
чиновниками, огромному числу злоупотреблений своими властными 
полномочиями, слиянию интересов политической (в том числе и пар
тийной) и экономической элиты и государственной бюрократии, их 
практически ничем не ограниченное взаимопроникновение Послед
нее имеет место и в общефедеральном, и в региональном, и в муници
пальном масштабе 

Разрушение постсоветскими политическими элитами националь
ной правовой системы позволило реализовать олигархический про
ект приватизации, который не только поставил на грань выживания 

3 



большинство населения, но и привел к существенным деформациям в 
системе государственной и муниципальной службы, обозначил новые 
ценностные ориентиры и поведенческую мотивацию представителей 
высших эшелонов государственной власти, корпоративные интересы 
которых коренным образом отличались от публичных интересов и 
первоочередных задач демократического государственного строитель
ства 

В этом плане очевидно, что вопрос о создании политико-право
вого механизма формирования национальных (федеральных, регио
нальных и муниципальных) элит, проблема изменения системы об
новления органов публичной власти теснейшим образом связаны и с 
трансформацией характерной для российской бюрократической ре
волюции 1990-х гг. модели управленческой деятельности, которую и 
реализовали (и отчасти реализуют в настоящее время) прежние поли
тические элиты 

Поэтому в рамках современной юридической науки необходимо 
направить усилия на выявление особенностей политико-правовой ин-
ституционализации различных элит, определение способов государ
ственно-правового и общественного воздействия на эти сложные про
цессы 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы, 
связанные с властными элитами, их местом и ролью в системе ин
ститутов публичной власти, имеют давнюю традицию рассмотрения, 
начало которой положено еще в диалогах Платона, трудах Аристо
теля и Цицерона Соотношение политической и церковной элиты 
показано в работах Марсилия Падуанского и Фомы Аквинского Поз
же эта тема получает развитие в эпоху Возрождения и Новое время 
Н Макиавелли представляет ее институционально-политический и со
циально-психологический аспекты, Ж Боден, Т Гоббс и Дж Локк в 
своих работах проводят политико-правовой и философский дискурс 
вопроса, рассматривают особенности властных элит в условиях абсо
лютной и ограниченной монархии, представители западноевропей
ской и американской правовой науки XIX в особое внимание уделяют 
институционально-правовому и организационно-политическим аспек
там элитогенеза, анализируя основные элементы механизма воздейст
вия на политические элиты со стороны государственной власти и ин
ститутов гражданского общества, данная проблема рассматривалась 
и в немецкой философской традиции конца XVIII - первой половины 
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XIX в , в частности, в фундаментальных трудах И Канта, в «Филосо
фии права» Г В Ф Гегеля, а также у таких либерально ориентирован
ных авторов, как Р фон Моль, К Велькер, И X Фрайхер фон Аретина 
идр 

Однако первые классические теории элит были разработаны 
только в конце XIX - начале XX в Г Моской, В Парето, Р Михель-
сом, А Ортегой-и-Гассетом 

Значительное место проблемам элитологии уделено в моногра
фических исследованиях и научных статьях западных юристов и по
литологов XX в , специалистов в области теории политической сис
темы, демократического процесса и др Особо следует отметить ра
боты М Вебера, Р Даля, Р Драйера, Е Манхейма, Р Пайпса, К Поп-
пера, Г Радбурха, Ш Ривера, Л Фуллера, К Хюбнера, Ю Хабермаса, 
К Шмиттаидр 

Российская парадигма осмысления элитогенеза имеет истоки 
в трудах Илариона и Владимира Мономаха, которые искали незыб
лемые, нравственные критерии, определяющие оценку деятельно
сти главы христианского государства, русской аристократии, их от
ношений с подвластным населением Дальнейшее свое развитие 
проблема места и роли национальных элит в системе государст
венной власти получает в воззрениях Ивана Грозного и А Курб
ского, в идеях сторонников просвещенной абсолютной монархии 
(С Полоцкого, Ф Прокоповича и др ) и их оппонентов 

В правовом, политическом и духовно-религиозном контекстах 
процессы и формы институционализации национальных элит рассмат
ривались в трудах российских консерваторов и евразийцев, а также 
представителей русского национально-охранительного направления 
второй половины XIX - начала XX в В этом плане особое значение 
имеют идеи Н Н Алексеева, К П Победоносцева, П И Новгородце-
ва, И А Ильина, Л А Тихомирова, М Н. Каткова, К Н Леонтьева, 
М О Меньшикова, И Л Солоневича и др 

В постсоветской России объектом исследований многих право
ведов, политологов, социологов стали разного рода институциональ
ные деформации в системе публичной власти и управления, так или 
иначе связанные с особенностями формирования и деятельности оте
чественных политических элит Несомненный интерес вызывают тру
ды Л Васильева, Е Т Гайдара, В Гуторова, С А Денисова, Ю А Ле
вады, Ж Тощенко, С Благоволина, О В Гаман-Голутвиной, В А За-
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тонского, В В Лунеева, С В Максимова, А В Малько, В В Навроц
кого, М И Пискотина, В Л Римского, ГА Сатарова, О Н Смолина, 
В Е Чиркина и др 

С элитологической проблематикой связаны и общетеоретические 
исследования различных коррупциогенных практик и иных злоупот
реблений властью в современной России А А Малиновского, 
О И Цыбулевской, В И Емельянова, И Н Игошина, В И Крусс, 
Л В Щенниковой и др Отдельные аспекты поставленной в диссерта
ции проблемы рассматривались в работах П П Баранова, А М Ве
личко, В Ю Верещагина, А Г Дугина, В Я Любашица, А Ю Мордов-
цева, А И Овчинникова, А С Панарина, О.Г Румянцева, М Б Смоли
на, В Д Соловья и иных современных юристов, политологов и фи
лософов 

Тем не менее в отечественной юридической и политической нау
ках обнаруживается явная недостаточность комплексных монографи
ческих работ, в которых изучаются формы институционализации элит 
в условиях конвергенционной правовой и политической системы, спо
собы государственно-правового воздействия на различные виды эли-
тогенеза в России, место и роль в этом процессе институтов граждан
ского общества 

Объектом диссертационного исследования являются полити
ческие элиты в отечественном правовом пространстве, а его предме
том - институционально-правовые формы элитогенеза в период де
мократического транзита 

Цель диссертационного исследования - выявить и проанали
зировать особенности механизма государственно-правового и обще
ственного воздействия на процессы институционализации политиче
ских элит в современной России 

Реализация поставленной цели осуществляется решением следую
щих исследовательских задач 

- выделить и проанализировать основные подходы к пониманию 
сущности элитогенеза в национальном политико-правовом простран
стве, 

- выявить функции элит, их место и роль в правовой и политиче
ской жизни, 

- определить институционально-правовые и конфликтологиче
ские характеристики процесса институционализации элит в условиях 
глобализации, 
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- концептуализировать процесс и проанализировать особенно
сти политико-правовой институционализации элит в истории отече
ственной государственности, 

- показать значение политических элит в формировании и осу
ществлении правовой политики в современной России, 

- критически оценить развитие института государственной служ
бы в контексте формирования национальной элиты в государстве пе
реходного типа, 

- провести конфликтологический анализ политико-правового и 
организационно-институционального обеспечения постсоветского 
регионального и муниципального элитогенеза 

Теоретико-методологическая основа диссертационного ис
следования включает в себя классические разработки в области тео
рии элит, принадлежащие отечественным и зарубежным исследовате
лям, работы, авторы которых фокусируют свое внимание на право
вых и политических аспектах элитогенеза, а также различных инсти
туциональных деформациях в этой сфере 

Предмет, цель и задачи исследования обусловили его методоло
гию, обеспечивающую сочетание всеобщих (философских), общена
учных (диалектический, логический и исторический, системно-струк
турный анализ, институциональное и аксиологическое измерения и 
др ) и специальных методов исследования (сравнительно-правовой, 
историко-правовой и др) 

Нормативно-правовую основу диссертационного исследова
ния составляют Конституция РФ, федеральные законы и иные норма
тивно-правовые акты Российской Федерации 

Научная новизна диссертационного исследования обусловле
на самой постановкой проблемы, сформулированной целью, намечен
ными задачами и состоит в следующем 

- охарактеризованы различные подходы к пониманию сущности 
и особенностей элитогенеза в контексте современного политико-пра
вового познания, 

- выделены основные функции элит, обозначено их место и роль 
в национальном государственно-правовом пространстве, 

- определены основные факторы, влияющие на содержание и 
результат политико-правовой институционализации элит в условиях 
эскалации глобализационных процессов, 
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- выявлены и классифицированы особенности институционали-
зации элит в отечественной государственно-правовой традиции, 

- обоснована сопряженность эффективности правотворческой, 
правоприменительной, доктринальной и иных форм реализации рос
сийской правовой политики и основных качественных характеристик 
постсоветской элиты, 

-дана критическая оценка институтам государственной и муни
ципальной службы, проведен конфликтологический анализ государ
ственного и муниципального элитогенеза, отмечены перспективы его 
политико-правовой трансформации 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1 Понимание элитогенеза в современном политико-правовом 

пространстве связано с ценностной и функционально-плюралисти
ческой концепциями В рамках первого подхода национальные по
литические и экономические элиты всегда рассматриваются в каче
стве конструктивного элемента системы институтов публичной вла
сти, гражданского общества, способного оказывать положительное 
влияние на важнейшие направления правовой политики государства 
и сферы жизнедеятельности граждан По мнению сторонников функ
ционально-плюралистической теории элитогенеза, единой и отно
сительно сплоченной политической элиты в современном государст
ве не существует, однако имеет место множество функциональных 
элит, влияние которых ограничено, во-первых, специфической для 
них областью общественных отношений, реализуемой деятельно
стью, во-вторых, содержанием и уровнем правового (конституцион
но-правового) контроля со стороны соответствующих властных ин
ститутов, а также базисных групп (политических, экономических), 
которые она представляет 

2 В контексте функционально-плюралистической модели осмыс
ления национальных элит необходимо различать политические (вклю
чающие государственные) и экономические элиты, высшие (прини
мающие решения общегосударственного уровня), средние (функцио
нирующие на федеральном, региональном и местном уровнях, при
званные в рамках своих полномочий реализовывать намеченные стра
тегии государственно-правового и социально-экономического разви
тия), административно-бюрократическую (государственные и муни
ципальные чиновники - исполнители, служащие, управленцы низо
вого звена) Данная классификация элит основана на получившем кон-
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ституционное и законодательное оформление их особом правовом ста
тусе, сохранение которого является обязательным условием иерархии 
элит и определяет вектор, значимость их рекрутирования 

3 Политико-правовая институционализация элит, ее содержание 
и результаты теснейшим образом сопряжены с их основными функ
циями, важнейшими, взаимосвязанными направлениями воздействия 
высших, средних и бюрократических элит на государственно-право
вую реальность а) интегративно-стабилизационной (объединение 
различных политических сил, регулирование важнейших обществен
ных отношений, сглаживание имеющих Место противоречий, разре
шение конфликтов, локализация конфликтогенных зон с помощью 
существующего и изменяющегося правового и политического меха
низма), б) идеологической (формирование системы взглядов, идей, 
доктрин, содержание которых направлено на сохранение ценностей и 
приоритетов высших политических и экономических элит в диапазо
не от консерватизма и реформизма до революционности), в) инфор
мационной (создание и поддержание представителями различных 
функциональных элит необходимого для сохранения своего влияния 
информационного «фона», по необходимости, ведение информацион
ных «войн» и тд ), г) контролирующей (в сфере производства и рас
пределения материальных благ, а также вышестоящих элит за деятель
ностью нижестоящих) Изменение функциональной природы нацио
нальных элит в современном государственно-правовом пространстве 
неизбежно ведет к возникновению или усилению контрэлит, а, кроме 
этого, к серьезным институциональным деформациям, являющимся 
источником затяжных системных кризисов 

4 Политико-правовая институционализация элит в условиях 
эскалации глобализационных процессов в любом современном госу
дарстве имеет свои особенности, выражающиеся в институциональ
но-правовых и конфликтологических характеристиках а) влияние 
международных структур обусловливает дифференциацию националь
ных элит на «державно-патриотические» (опирающиеся на развитие 
национальных правовых и политических институтов, соответствую
щих экономических структур) и «компрадорские» (выполняющие по
среднические функции между международными, иностранными фи
нансовыми, экономическими и политическими организациями и на
циональным государством), интересы и деятельность которых суще
ственным образом отличаются, б) и одни, и другие элиты осуществ-
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ляют лоббистскую деятельность как в рамках действующего законо
дательства, так и в теневых (нелегальных) формах, в) законодательно 
оформленный механизм правового регулирования государственной 
службы (ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» от 27 июля 2007 г, ФЗ «О системе государственной служ
бы Российской Федерации» от 27 мая 2003 г) не в полной мере учи
тывает современную ситуацию в сфере национального элитогенеза 
В постсоветской России еще не сложились необходимые институ
ционально-правовые «фильтры», формальные требования к нацио
нальным лидерам, на первый план вышли неформальные элементы 
их легитимации 

5 Процесс формирования и развития национальных элит в Рос
сии следует оценивать сквозь призму соотношения двух моделей их 
рекрутирования антрепренерской (открытой) и гильдейской (закры
той) В условиях переходного государства и конвергенционной пра
вовой и политической системы ни одна из них не может решить за
дачу преодоления номенклатурного прошлого, создания политико-
правового механизма рекрутирования результативной и подконтроль
ной элиты, что соответствовало бы принципам демократизации рос
сийского общества Поэтому необходим поиск смешанных форм ин-
ституционализации национальных элит, когда приход молодых ли
деров и разного рода институциональных нововведений, соответст
вующих динамизму современной правовой, политической и эконо
мической жизни, высокая конкурентность личностей и идей не при
ведут к утрате преемственности, гармонии и консенсуса, столь необ
ходимых в условиях утверждения новой государственно-правовой 
парадигмы 

6 В современном государстве артикуляция интересов националь
ных (политических и экономических) элит происходит в правотвор
ческой, правоприменительной и доктринальной формах реализации 
правовой политики В этом плане взаимосвязь ценностей, приорите
тов и интеллектуальной направленности политических, экономических 
элит на общефедеральном и региональном уровнях очевидна В пост
советской России это получило свое отражение в Конституции РФ (име
ются весьма существенные расхождения между юридической и фак
тической конституциями, т к первая зафиксировала либерально-пра
вовые ценности и принципы, присущие первому поколению россий
ских реформаторов, а вторая отражает принципиально отличающий-
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ся жизненный уклад отечественного социума); в процессе приватиза
ции (следовательно, пакете приватизационных законов и соответст
вующей им правоприменительной практике), специфике развития рос
сийской правовой и политической наук, ориентированных в целом на 
обоснование заимствованных в первое десятилетие реформ правовых 
и политических институтов, а не на обстоятельный анализ отечест
венного государственно-правового опыта 

7 Возникшие в ходе постсоветского периода элитогенеза на фе
деральном и региональном уровнях институциональные деформации, 
естественно, привели и к появлению ряда негативных явлений в сис
теме государственной и муниципальной службы, а также в процессе 
формирования и функционирования институтов представительной 
власти К их числу в первую очередь следует отнести сохраняющийся 
и приобретающий разные формы непотизм (ст 16 ФЗ «О государ
ственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 
2007 г и иные нормативно-правовые акты не могут стать действен
ным «институциональным фильтром», препятствовать этому явле
нию), фиктивный характер института муниципальных выборов (глав 
муниципальных образований, городских дум и др ), связанный чаще 
всего с неограниченностью административного ресурса как на мест
ном, так и на иных уровнях публичной власти, а также с усиливаю
щимся в настоящее время партийным влиянием на ход и результаты 
избирательных кампаний, как правило, низкий профессиональный 
уровень муниципальных (региональных) служащих В итоге наблю
дается отчуждение местных сообществ и местных элит, делегитима-
ция муниципальной и региональной власти. 

Научно-теоретическая и практическая значимость диссер
тационного исследования. Материалы и выводы диссертационной 
работы раскрывают перспективы дальнейшего научного исследова
ния проблемы институционализации национальных элит в политико-
правовом пространстве современной России 

Полученные в работе результаты дополняют и развивают соот
ветствующие разделы теории государства и права, конституционного 
права, политологии, политической регионалистики, юридической ан
тропологии и могут быть использованы при чтении различных спец
курсов в рамках государственно-правовой специализации студентов-
юристов, подготовки магистрантов, а также для оптимизации процес
са принятия общественных, государственных и иных решений, при 
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осуществлении законотворческой и правоприменительной практики, 
представляют интерес в контексте разработки стратегии отечествен
ных институциональных реформ в политико-правовой сфере 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертационного исследования отражены в 8 публикациях автора 
общим объемом 2,5 п.л , в том числе в статье, опубликованной в изда
нии, рекомендованном ВАК Минобрнауки России, а также представ
лены в научных докладах и сообщениях на международных и всерос
сийских научно-практических конференциях 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании 
кафедры государственно-правовых и политико-философских дисцип
лин Ростовского юридического института МВД России 

Структура диссертационной работы обусловлена объектом, 
предметом, целью и задачами исследования, а также избранной авто
ром логикой изложения материала Диссертация состоит из введения, 
двух глав, включающих шесть параграфов, заключения и списка ли
тературы 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность и выбор темы иссле
дования, определяется степень ее разработанности по ряду основных 
направлений, ставятся цель и задачи, излагаются методы исследова
ния, научная новизна и основные положения, выносимые на защиту, 
дается оценка теоретического и практического значения диссертации, 
приводятся сведения об апробации ее результатов 

В первой главе «Национальная элита в институционально-
правовом измерении», состоящей из трех параграфов, рассматрива
ются основные подходы к проблеме политико-правовой институцио-
нализации элит в национальном политико-правовом пространстве, 
анализируются различные позиции относительно определения сущ
ности элитогенеза, приводится типология элит в зарубежной и отече
ственной политико-правовой традиции 

В первом параграфе «Генезис и функции элит в политико-пра
вовом пространстве» проанализированы зарубежные и отечествен
ные подходы к пониманию сущности, генезиса и функций элит в пра
вовой и политической жизни 

В начале параграфа диссертант отмечает, что элитные группы 
российского общества стали в последнее десятилетие объектом вни
мания не только политологов, но и правоведов, а также исследовате
лей смежных областей социально-гуманитарного знания. В частно
сти, Ю Левада считает, что для определения элитарности обществен
ных слоев и групп следует указывать на такие признаки, как социаль
ные ресурсы (обладание специальными знаниями, благами, возмож
ностями влияния, доступом к публичной власти), обособленность от 
других групп (престиж, «избранность»), характер деятельности, функ
ции (поддержание порядка, репродукция образца, адаптация или со
противление изменениям) Поскольку понятие элит, а также сущность 
сегмента элитарности в политико-правовом пространстве последних 
десятилетий существенно трансформировались, необходимо учиты
вать и перенесение (проекцию) более ранних характеристик (напри
мер, партийная номенклатура, интеллигенция и пр ) на современный 
институт национальных элит 

Далее соискатель указывает, что национальная (политическая и 
экономическая) элита всегда внутренне дифференцирована, это слу
жит основанием для выделения различных видов элит, например, пра-
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вящей, которая обладает ресурсами государственной власти, так на
зываемая политическая элита власти и оппозиционная ей контрэлита, 
а также административная элита, состоящая из класса служащих-
управленцев, т е бюрократов, можно выделить политические элиты и 
в партиях, классах и тд 

Таким образом, иерархический порядок в условиях стратифи
цированного общества, предполагающий выделение элит и внеэлит-
ных групп, - это веками сложившаяся норма Поэтому для демократи
ческого государства первостепенную значимость имеет не борьба с 
элитарностью, а решение проблемы формирования наиболее квали
фицированной, результативной и полезной для общества политиче
ской элиты, своевременного ее качественного обновления, предотвра
щения тенденции отчуждения от народа и превращения в замкнутую 
господствующую привилегированную касту Иными словами, речь идет 
о необходимости формирования адекватного глобалистским модерни-
зационным рискам механизма политико-правовой институционализа-
ции элит в национальных государствах. 

Отдельно в параграфе рассматривается политическая элита как 
большая социальная группа, обладающая определенным уровнем по
литического влияния и являющаяся основным источником руководя
щих кадров для институтов власти того или иного государства или 
общества Она охватывает наиболее влиятельные круги и группиров
ки экономически и политически господствующего класса Это люди, 
которые сосредоточили в своих руках большие правовые и матери
альные ресурсы, технико-организационные средства, средства массо
вой информации Это профессиональные служащие, политики и идео
логи и тд 

Однако политическая элита - это не просто арифметическая сум
ма правителей и властителей Это по своим качественным характери
стикам более сложное образование особая социальная группа, кото
рая основана на глубоких внутренних связях входящих в нее полити
ков, управленцев, идеологов и др , функционирующих в националь
ном и международном государственно-правовом поле Представите
лей политической элиты объединяют общие интересы, которые связа
ны с обладанием рычагами реальной власти и стремлением сохранить 
на них свою монополию, не допустить к ним другие группы 

Теория элит возникла в XX веке Первоначально термин «элита» 
не использовался, и, например, в концепции Г Моска ему соответст-
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вовало понятие «политический класс» Категорию «элита» ввел в 
научный оборот В Парето, который противопоставил элиту мас
сам, что, в общем, было свойственно еще макиавеллиевской тра
диции У В Парето можно выделить два определения элиты широ
кое, охватывающее всю общественную элиту, и узкое, прилагаемое к 
правящей элите В элиту входит небольшое число тех индивидов, ка
ждый из которых преуспел в своей области деятельности и достиг 
высшего эшелона профессиональной иерархии 

В целом в специальной литературе сложились три основных под
хода к теоретическому рассмотрению сущности и генезиса политиче
ской элиты а) позиционный, устанавливающий степень политического 
влияния того или иного лица исходя из его позиции в системе власти 
К элите согласно такому подходу относятся, прежде всего, члены пра
вительства, парламента и тп , б) репутационный, основанный на вы
явлении рейтинга политика посредством экспертных оценок, в) под
ход, базирующийся преимущественно на выделении лиц, принимаю
щих стратегические решения 

Во второй части параграфа соискатель выделяет особенности ге
незиса, определяет значение элит в западной политико-правовой тра
диции и анализирует их В частности, диссертант констатирует, что 
одним из оснований структурирования элиты является уровень ин-
ституциализации и специфика влияния того или иного ее сегмента на 
процесс принятия властных решений Структура же национальной 
элиты включает два компонента, «лидеры» и «бюрократия» 

Далее, опираясь на труды современных отечественных элитоло-
гов, рассматривается (в рамках сравнительного исследования) совет
ский опыт элитогенеза, его характерные принципы и результаты, ока
завшие влияние и на постсоветскую ситуацию 

В завершении параграфа диссертант представляет собственный 
вариант типологии элит, имеющий эвристическую ценность в поли
тико-правовом проблемном поле, и выделяет функции национальных 
элит, определяющие их сущность и значение в системе институтов 
публичной власти 

Во втором параграфе «Особенности институционализации 
властных элит вусловнях глобализации» диссертант выявляет спе
цифику организационного и политико-правового оформления нацио
нальной элиты в глобализирующемся мире 
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В начале параграфа соискатель выделяет три аспекта и, соответ
ственно, три вида глобализации региональную, континентальную и 
планетарную Региональная и континентальная глобализация охваты
вает группу географически сопредельно расположенных государств, 
имеющих, как правило, общие политические и экономические инте
ресы, а также государственно-правовые и культурно-национальные 
традиции Эти виды глобализации всегда в той или иной мере были 
присущи истории человечества (глобальный вектор развития просмат
ривается и в эпоху Великих географических открытий, и в отношени
ях Руси и Византийской империи и др.). Однако во второй половине 
XX в отмечается эскалация планетарной глобализации, безусловно, 
оказывает влияние и на процессы политико-правовой институциона-
лизации национальной элиты 

Многие современные западные исследователи (Дж Огвин, 
Э Клод и др ) отмечают, что американизированный «новый мировой 
порядок» является антиподом подлинной демократии, а современные 
международные отношения ведут к отчуждению широких слоев об
щества от участия в политических решениях, меняет конфигурацию 
институтов публичной власти и, как следствие, отношения элиты и 
масс Элитарной по своей структуре является и Организация Объеди
ненных Наций Ее персонал (особенно высшего ранга) рекрутируется 
из среды высшего и высшего среднего классов В определенном смыс
ле в ООН господствует аристократия, стремящаяся воздействовать на 
политику национальных государств 

Таким образом, процесс глобализации внес в традиционное по
нятие элиты новые смыслы и сыграл определяющую роль в правовой 
и политической институционализации мировой элиты, которая высту
пила на авансцену среди национальных и региональных элит, одно
временно противопоставив себя «массе мирового масштаба» (С Мос-
ковичи) 

В работе отмечается, что институциональное (правовое и поли
тическое) ослабление государственной властной (национальной) эли
ты происходит в связи с тем, что современная экономика контролиру
ется сегодня не столько государственными или межгосударственными 
управленческими структурами, сколько узкими группами лидеров 
транснациональных корпораций, реальная же власть некоторых госу
дарственных институтов все больше и больше приобретает призрач
ный характер, а государственная власть, например, в решении вопро-

16 



са международного инвестирования начинает занимать подчиненное 
положение по отношению к мировой властной элите 

Основным проводником доминирующего влияния мировой эли
ты становятся международные организации В перспективе при не
противоречивом развитии глобальной мировой системы переход мно
гих координирующих функций к международным организациям мог 
бы представляться оправданным Однако в настоящее же время меж
дународные организации являются не столько субъектами самостоя
тельной деятельности по преобразованию глобальной системы, сколько 
инструментами доминирования со стороны небольшого числа разви
тых стран По этой причине возрастает влияние международных ор
ганизаций, которые непосредственно реализуют глобальные устрем
ления мировой властной элиты (НАТО), и стремительно уменьшается 
воздействие международных организаций, хотя бы формально исхо
дящих из принципа равной представленности интересов всех стран 
(ООН) Мнимая «международность» прикрывает подконтрольность 
силового, политического, финансового и организационного ресурсов 
мировой властной элиты 

Далее соискатель анализирует особенности трансформации рос
сийской элиты в период демократического транзита Так, прозапад
ное и проамериканское перерождение части российской элиты нача
лось с первых демократических преобразований, и в настоящее время 
она представлена либеральными силами во власти Понятно, что фор
мирование в другой стране зависимой «компрадорской группы» —са
мый дешевый и эффективный механизм обеспечения господства над 
этой страной Развитие государства начинает подчиняться внешним 
посторонним целям 

В связи с этим возникает вопрос выражала ли постсоветская эли
та 90-х годов интересы русского народа, всего населения России или 
же за «глобальными ценностями», которыми прикрывались младоре-
форматоры, были видны «ослиные уши» транснациональных корпо
раций7 Ясно, что элита в национальном политико-правовом простран
стве должна быть той референтной группой, на которую ориентиру
ется общество Именно на ней лежит функция выработки ценностей, 
нравственных ориентиров, созидательной идеологии 

В завершении параграфа диссертант делает основные выводы и 
отмечает, что политико-правовая институционализация элит в усло
виях эскалации глобализационных процессов в любом современном 
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государстве имеет свои особенности, выражающиеся в институцио
нально-правовых и конфликтологических характеристиках влияние 
международных структур обусловливает дифференциацию националь
ных элит на «державно-патриотические» и «компрадорские», и одни, 
и другие элиты осуществляют лоббистскую деятельность как в рам
ках действующего законодательства, так и в теневых (нелегальных) 
формах, законодательно оформленный механизм правового регулиро
вания государственной службы не в полной мере учитывает современ
ную ситуацию в сфере национального элитогенеза 

Третий параграф «Элитогепез в отечественной правовой и 
политической жизни» посвящен особенностям формирования на
циональных политических и экономических элит в российской госу
дарственно-правовой действительности 

В рамках исторического аспекта проблемы диссертант констати
рует, что до отмены крепостного права в России элита рекрутирова
лась в основном из дворянства, хотя иногда в нее проникали и раз
ночинцы, выходцы из городского и сельского населения. После отмены 
крепостной зависимости элита стала преображаться и уже к концу ХГХ— 
началу XX в сложился определенный класс политических деятелей, де
ловых людей, ученых, военных, деятелей культуры, которые, не имея 
аристократического происхождения, входили в национальную госу
дарственную элиту 

После Октябрьской революции ситуация в корне изменилась 
были ликвидированы сословные различия и в политическую, эконо
мическую, культурную жизнь вовлеклись широкие слои населения 
В это же время политическая элита формировалась под жестким кон
тролем советской идеологии, которую распространяла в массах ком
мунистическая партия В итоге за годы существования советской парт-
системы сложилась мощная элитарная прослойка, преимущественно 
представленная партийной номенклатурой 

В некоторых аспектах советская номенклатура сохранила черты 
прежнего чиновничества, но по масштабам численности, претензий, 
самоуверенного цинизма и безграничного страха перед начальством 
значительно его превосходила В отличие от своих предшественни
ков, «новая» номенклатура не имела ни своей истории и традиций, ни 
правовых гарантий от постоянно грозивших чисток и расправ. Чтобы 
поддерживать устойчивость, вертикаль власти нуждалась в поддерж
ке разного рода - прежде всего институциональной Данный «ближай-

18 



ший» к власти ресурс неизменно обеспечивали силовые и каратель
ные институты, чьей функцией было поддержание мобилизационной 
напряженности в обществе Однако приближенность к власти еще не 
означала самостоятельного участия силовых структур в принятии вла
стных решений 

Диссертант в полной мере разделяет мнение Ю А Левады, счи
тающего, что за семь десятилетий своего существования партийно-
советский режим не создал ни эффективных институциональных 
структур, ни устойчивых социальных конструкций, пригодных для 
исполнения роли опорных элит Произвол и «назначенство» обрекали 
на непрочность практически любые, даже благие намерения Прибли
женность к власти или относительно высокий потребительский ста
тус не могли создать «настоящую» элиту, консолидированную и уве
ренную в своем правовом и политическом статусе и престиже 

Реформирование общественной системы в постсоветской России 
послужило причиной резкого усиления конфликтности и разобщен
ности в политической элите страны Проводимые преобразования 
вызывали неоднозначную реакцию как среди основных субъектов по
литики, так и у граждан страны. Противостояние политиков проходи
ло между правящей и неправящей элитами, что и служило главным 
источником дезинтеграционных процессов в обществе В первой по
ловине 1990-х гг базовой конструкцией политического поля была ди
хотомия власть (элита) - внеэлитная оппозиция 

По мнению соискателя, укрепление Российского государства и его 
институтов, которое произошло после 2000 г, явилось объективным и 
закономерным процессом преодоления конфликта элитных групп, ос
лабивших государство и общество в ранний период демократических 
трансформаций Однако и это укрепление привело росту чиновничь
его аппарата, который и составил политическую элиту Кроме это
го, по мнению современных отечественных социологов (Л Д Гуд
ков, Б В Дубин и др ), российская элита в последние пять лет стала 
закрытой и недоступной, отчасти клановой группой лиц, не только 
принимающих решение, но и влияющих на принятие решения Соот
ветственно, элитные свойства определялись через позицию социаль
ной иерархии, а также функцию политического управления Совре
менная российская политическая элита должна быть понята как пра
вящая и господствующая группа, главной характеристикой которой 
является единство власти и собственности 
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В завершении параграфа диссертант отмечает, что процесс фор
мирования и развития национальных элит в России следует оцени
вать сквозь призму соотношения двух моделей их рекрутирования 
антрепренерской (открытой) и гильдейской (закрытой) Однако в ус
ловиях переходного государства и конвергенционной правовой и по
литической системы необходим поиск смешанных форм институцио-
нализации национальных элит 

Вторая глава диссертации «Политико-правовая институцио-
нализация российской элиты в контексте современного демокра
тического транзита» состоит их трех параграфов 

В первом параграфе «Властные элиты как субъект формиро
вания и осуществления отечественной правовой политики» дис
сертант обосновывает сопряженность интересов национальных элит 
и содержания основных направлений современной правовой полити
ки В частности, рассматривается правотворческая, правоприменитель
ная и доктринальная ее формы 

В начале параграфа соискатель выделяет несколько факторов, 
влияющих на эффективность и результативность правовой политики 
в современной России К ним относятся соответствующая ее целям и 
задачам конфигурация институтов публичной власти, законодатель
но оформленные способы их взаимодействия на федеральном, регио
нальном и местном уровнях, а также между ними (с 2000 г в отечест
венном государстве идут процессы очередного изменения конфигура
ции властных институтов, направленные преимущественно на укреп
ление президентской вертикали), уровень легитимности Конституции РФ, 
который пока еще остается под вопросом, связан с тем, что Основной 
закон государства должен прежде всего выражать интересы всего обще
ства, а не «правящего лидера» и весьма немногочисленной, окружаю
щей его группы лиц, качественный состав федеральных, региональ
ных и муниципальных органов власти (усиление партийного фактора 
в процессе их формирования не улучшило ситуацию, но создало до
полнительные возможности для проникновения во властную элиту 
обычных партийных функционеров, а зачастую и просто «властных 
авантюристов»), который во многом зависит и от содержания феде
ральных законов, регулирующих государственную и муниципальную 
службу (ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе
дерации» от 27 июля 2007 г, ФЗ «Об основах муниципальной служ
бы в Российской Федерации» от 8 января 1998 г и др ) 
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В конечном счете уровень осуществляемой в различных сферах 
государства и общества правовой политики зависит от воли, ценност
ных ориентации политических и экономических элит 

Далее диссертант рассматривает вопросы взаимосвязи право
вого сознания элиты и национального позитивного права Так, пози
тивное право есть ничто иное, как результат формируемой элитны
ми группами политической и правовой идеологии, способ ее выра
жения Позитивное право, таким образом, является прикладным ас
пектом отражения элитарного правосознания и обладает способно
стью регулировать поведение человека только в случае соответствия 
его норм присущим конкретному обществу представлениям о «долж
ном», «справедливом», «допустимом» и т д Поэтому еще одним кри
терием эффективности правотворческой и правоприменительной 
политики в государстве будет степень приближенности элитарного 
и массового правового сознания, допустимый уровень их отчужден
ности. При этом диссертант указывает на невозможность их абсо
лютного совпадения 

В условиях демократических свобод особое значение имеет и 
содержание правовых доктрин, т к именно «доктринально-концепту-
альный» фон должен быть одним из источников правотворчества и 
правоприменения К сожалению, за последние 15-20 лет в россий
ской правовой и политологической мысли возобладали процессы вес-
тернизации ведущие российские исследователи весьма увлеклись раз
работкой либеральной доктрины, которая представлялась ими в каче
стве безальтернативной модели постсоветского государственно-пра
вового строительства Созданные научные труды стали основой ут
верждения «вестернизированной» элиты, особенно на высшем госу
дарственном уровне Только после 2000 г в этой сфере правовой по
литики наметились позитивные сдвиги, когда при сохраняющемся 
либерально-правовом идейном доминировании начинают разрабаты
ваться и альтернативные ему концепции умеренного государственно-
правового консерватизма, что, конечно же, является показателем из
менения правового сознания, ценностных ориентиров национальных 
политических элит 

В завершении параграфа диссертантом сделаны основные выво
ды В частности, в работе отмечено, что взаимосвязь ценностей, при
оритетов и интеллектуальной направленности политических, эконо
мических элит на общефедеральном и региональном уровнях оче-
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видна В постсоветской России это получило отражение в Конститу
ции РФ, в процессе приватизации (следовательно, пакете привати
зационных законов и соответствующей им правоприменительной 
практике), специфике развития российской правовой и политической 
наук, ориентированных в целом на обоснование заимствованных в 
первое десятилетие реформ правовых и политических институтов, а 
не на обстоятельный анализ отечественного государственно-право
вого опыта 

Второй параграф «Институт государственной службы и про
цессы формирования национальной элиты в государстве переход
ного типа» посвящен анализу содержания, особенностей и перспек
тив развития института государственной службы в контексте совре
менного российского элитогенеза 

В начале параграфа диссертант отмечает, что постсоветский этап 
государственного строительства и формирования гражданского об
щества в России напрямую связан с решением стратегических во
просов организации и правового обеспечения институтов государст
венной службы Причем концепция реформирования системы госу
дарственной службы предусматривает не только кардинальное об
новление федерального законодательства в сфере государственной 
службы, но и пересмотр многих положений законодательства субъ
ектов Российской Федерации Вообще рассмотрение природы и осо
бенностей политико-правового обеспечения этих видов службы пред
полагает выявление механизма влияния национальных (высших и 
региональных) элит на правовой и политический статус государст
венных служащих 

В принципе в настоящее время мы имеем дело с последствием 
произошедшей в конце 80-х- начале 90-х гг «бюрократической рево
люции», в результате которой «первый эшелон политических лидеров 
был оттеснен вторым, союзная политическая элита-элитами респуб
ликанскими и т п.» (О.Н Смолин) Однако это был только первый этап 
нового элитогенеза (результат действия закона смены политических 
элит) Далее последовали иные стадии, которые выделяет и подробно 
анализирует диссертант 

а) смена советских (уже некоммунистических) элит либерально-
ориентированными президентскими элитами, 

б) эволюция олигархической системы организации государствен
ной службы и постепенная замена ее бюрократической моделью (бо-
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лее привычной для отечественного институционального политико-
правового профиля), 

в) понижение статуса и значения региональных элит и восста
новление служебной иерархии, в большей мере соответствующей ав
торитарно-унитаристским тенденциям, но обеспечивающая правовой 
порядок, преодоление кризиса легитимности и функционального хао
са в системе властных институтов через усиление личной власти пре
зидента как признанного лидера высших, а затем и иных элит 

Именно эти процессы получили отражение в содержании прини
маемых после 2000 г нормативно-правовых актов, регулирующих 
организацию и прохождение государственной службы 

Во второй части параграфа диссертант рассматривает влияние 
национальной элиты на развитие и деятельность государственного 
аппарата Именно от того, как функционирует государственный аппа
рат, во многом зависит гармония во взаимоотношениях между лично
стью, обществом и государством Дело в том, что о государстве в це
лом, а значит, и о высших его элитах обычно судят по конкретным 
государственным служащим, с которыми гражданин сталкивается в 
повседневной жизни Демократическое государство должны олицетво
рять достойные представители, компетентные, честные, уважающие 
закон, способные откликнуться на нужды людей В современной Рос
сии картина пока иная Социологические исследования показывают, 
что, по существу, 80 % населения видят свои взаимоотношения с гос
служащими или в негативном свете, или не имеют о них представле
ния вообще, а 45 %, респондентов полагают, что госслужащие в пер
вую очередь защищают свои личные интересы (В В Комаровский, 
Л Н Тимофеева) 

Любые демократические преобразования обречены на неуда
чу, если не будет реформирован аппарат государственной власти В 
этой связи важной задачей становится улучшение кадрового соста
ва государственного аппарата Причем мировой опыт убедительно 
показывает, что действенным средством ее решения является орга
низация государственной службы на принципах служебной карье
ры Юридическая же составляющая государственной службы - это 
право государственного служащего на продвижение по карьерной 
лестнице 

Заметим, что современное законодательство открывает такие воз
можности, однако реализовать их, прежде всего на региональном уров-
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не, весьма сложно в силу ряда негативных моментов В первую оче
редь, по причине ограниченности регионального кадрового ресурса 
(отсутствие должного количества подготовленных граждан России во 
многих регионах страны, фиктивный характер проводимых конкурс
ных отборов, «клановость», непотизм во властных структурах и др ) 
Решение этой ситуации требует проведения комплекса мероприятий 
(правового, организационного и иного характера), что, однако, также 
не даст быстрых и ощутимых результатов (особенно в национальных 
субъектах РФ) 

В третьем параграфе «Институционально-правовое обеспече
ние провинциального элитогенеза в современной России: конфлик
тологический анализу) диссертант рассматривает низовой уровень 
политико-правовой институционализации национальной элиты 

Проблема политико-правовой структуризации российской про
винции является одной из ключевых в исследовании и понимании 
многих взаимосвязанных между собой процессов, происходящих в 
настоящее время в регионах и несущих на себе черты переходной го
сударственности и системного кризиса Особенности процессов диф
ференциации и интеграции провинциального социума, политической 
жизни и правовой реальности на местах существенным образом ска
зываются на отношениях между различными институтами политиче
ского центра Российской Федерации и регионами, обусловливают часто 
неоднозначные последствия и проявления, а, кроме этого, естествен
но, влияют на формирование институтов местного самоуправления и, 
шире - местной власти, т е на практику реализации соответствую
щих федеральных законов 

Специфику муниципального (местного) элитогенеза необходимо 
учитывать и в условиях, когда законодательная база реформирования 
российской государственности оказывается неадекватной политико-
правовым изменениям в средних и малых городах России и особенно 
в сельской местности, порождая тем самым конфликтогенную ситуа
цию и, как следствие, социальную напряженность Реформаторам не 
следует недооценивать и складывающийся веками консервативный 
потенциал российской провинции, ее политическую и правовую инерт
ность, что в полной мере отражается и в особенностях функциониро
вания местной управленческой и экономической элиты, как правило, 
не способной к адекватному восприятию разного рода реформистских 
инноваций, преследующей при этом свои интересы 
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Диссертант отмечает, что способы рекрутирования местных элит 
еще более далеки от необходимого для сохранения важнейших демо
кратических институтов идеала, чем на федеральном или региональ
ном уровнях В этом плане деформация действия важнейших право
вых норм, регулирующих отношения в сфере муниципальной служ
бы, - здесь явление повсеместное и обычное Однако никакими «кам
паниями», инициированными федеральными властными структурами, 
исправить ничего нельзя, более того, можно разрушить относитель
ную устойчивость развития российской провинции, ее социально-пра
вового мира Речь должна идти о медленном, обеспеченном необходи
мыми правовыми и материальными ресурсами изменении новых по
колений местной элиты, качественной смены правового сознания му
ниципальных лидеров 

Не следует забывать и то, что в советский период провинциаль
ные города и деревни были в определенном смысле унижены властью, 
их политико-правовые институты были крайне слабы и не отражали 
насущные потребности населения 

В постсоветский период стала распространенным явлением сле
дующая стратегия избирательных кампаний федерального и местно
го уровней Административная элита, находящаяся в настоящее вре
мя у власти, максимально использует бюджетные возможности и ши
роко раздает населению обещания по поддержанию и даже повыше
нию его жизненного уровня Оппозиция же старается выиграть, кри
тикуя социальный и политический курс администрации Причем для 
власти низкий жизненный уровень населения служит исходной точ
кой и своего рода социальной планкой, которую можно сдвинуть в 
лучшую сторону путем бюджетных ассигнований, обратив это в про
пагандистскую кампанию, выплачивая, например, накануне голосо
вания пенсии и пособия 

В этом плане фиктивный характер института муниципальных 
выборов (глав муниципальных образований, городских дум и др), 
связанный, как правило, с использованием административного ресур
са на местном уровне публичной власти, с усиливающимся в настоя
щее время партийным влиянием на ход и результаты избирательных 
кампаний, а также низкий профессиональный уровень муниципаль
ных служащих являются ощутимыми источниками конфликтогенно-
сти Более того, отчуждение местных сообществ и местных элит, де-
легитимация муниципальной и региональной власти ведут к низкому 
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антиконфликтогенному потенциалу последней, представители которой 
часто не способны к снятию социальной напряженности в тех или иных 
муниципальных образованиях (открытые конфликты в Сальске, Кон-
допоге и т д ) 

В заключении автор диссертации подводит итоги исследования 
и делает выводы по исследуемой проблематике, намечает перспекти
вы дальнейшего изучения особенностей институционализации нацио
нальных элит в модернизирующемся политико-правовом простран
стве 
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