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Социальная мобильность относится к 
процессам, которые могут быть связан-
ными с самостоятельной прохождением 
индивидами социальных лифтов, а с дру-
гой стороны, выступать инструментом, 
используемым политической элитой для 
регулирования процесса отбора новых 
членов политической элиты, способных 
поддерживать желаемый баланс между 
стабильностью власти и обеспечением ее 

преемственности при частичном обновле-
нии состава элиты. На практике эти про-
цессы могут вступать в противоречия или, 
наоборот, действовать согласованно, спо-
собствуя мотивированному отбору более 
достойной элиты.  

Рассмотрим основные направления 
инструментального регулирования про-
цессов формирования властной и полити-
ческой элиты.  
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В зависимости от политического ре-
жима, в рамках которого осуществляется 
деятельность политической или властной 
элиты, выбирается один из двух базовых 
вариантов построения системы (и соот-
ветствующего механизма) рекрутирова-
ния элиты.  

В том случае, если политический ре-
жим предполагает действие достаточно 
жестких и консервативных норм и пред-
писаний, используются преимущественно 
авторитарные методы управления персо-
налом, то есть группа элиты как система 
характеризуется высоким уровнем закры-
тости. При этом используется соответст-
вующая система рекрутирования элиты, 
которую в политологии определяют как 
«систему гильдий». В рамках закрытого 
политического режима административно-
му регулированию может быть подверже-
на любая процедура, имеющая отношение 
к рекрутированию элиты, от подготовки 
представителей будущей элиты до их 
включения в систему высших эшелонов 
власти. В частности, по мере продвижения 
к кандидатам на выдвижение могут 
предъявляться конкретизированные тре-
бования к уровню образования и квали-
фикации, стажу и опыту работы и пр. В 
качестве такого политического режима 
можно назвать режим, действовавший во 
властных структурах СССР и других 
стран социализма или стран с диктатор-
ским режимом, с их командно-админист-
ративными методами управления, но-
менклатурным отбором персонала, отсут-
ствием конкуренции, высоким уровнем 
стремления к самосохранению элиты (ре-
зультатом чего является отбор элиты по 
протекции, учет лояльности руководству 
как наиболее значимого качества и т.п.), 
предсказуемостью большинства решений, 
принимаемых элитой.  

В этих условиях во властную элиту 
практически закрыт доступ людей творче-
ских, нестандартно мыслящих, способных 
на самостоятельные нетривиальные реше-
ния. Отметим, что для закрытого полити-
ческого режима характерно регулярное 
использование административного ресур-
са, например, при проведении избира-
тельных компаний и процедур выборов. 

Соответственно по мере стабилизации 
элиты в условиях подобного режима уве-
личивается дистанция между властной 
элитой и населением, у которого посте-
пенно снижается уровень доверия к офи-
циальной власти. 

Другим крайним вариантом полити-
ческого режима является «открытый ре-
жим», в условиях которого существует 
значительно более гибкая система рекру-
тирования в состав правящей и властной 
элиты, обычно определяемая как «антреп-
нерская». Для данного политического ре-
жима характерны открытость властных 
структур, преобладающий демократиче-
ский стиль управления, широкое обсуж-
дение подготавливаемых решений, учет 
деловых и профессиональных качеств в 
конкуренции на занятие руководящих по-
стов. 

К числу недостатков антрепнерской 
системы следует отнести то, что она мо-
жет привести к формированию в опреде-
ленной степени аморфной элиты, которая 
может быть недостаточно эффективной в 
сложных природно-климатических усло-
виях, в регионах с высокими рисками ме-
жэтнических и межконфессиональных 
конфликтов, а также угроз терроризма. 
При подобном политическом режиме есть 
вероятность попадания в состав элиты лиц 
случайных, не способных взять на себя 
ответственность за разрешение проблем, 
стоящих перед регионами. 

По мнению Е.А. Орех, основным раз-
личием указанных выше двух практик 
рекрутирования элиты является позиция 
«селектората», то есть группы лиц, осу-
ществляющих выбор (отбор, селекцию) в 
состав элиты. Соответственно, для закры-
того типа политического режима и соот-
ветствующей ему системы номенклатур-
ного рекрутирования политической элиты 
характерно обращение к более узкому се-
лекторату (селекции «сверху»), результа-
том чего становится формирование гомо-
генной структуры элиты [5]. И наоборот, 
при открытом политическом режиме и 
соответствующей ему «антрепнерской» 
системе отбора элиты, определяемой так-
же как «альтернативно-выборный меха-
низм рекрутирования», обеспечивается 
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преимущественно гетерогенный состав 
элиты за счет выдвижения лиц, обладаю-
щих разными качествами [5].  

Однако в «чистом» виде крайние ва-
рианты на практике практически не 
встречаются, тем более речь, по сути, идет 
об альтернативе «открытая» – «закрытая» 
системы. Поэтому на практике чаще 
встречаются смешанные формы режимов 
и соответствующих систем рекрутирова-
ния элиты. Вместе с тем, ни одна из суще-
ствующих систем отбора правящей элиты 
не может гарантировать ее высокий ин-
теллектуальный и профессиональный 
уровень, обеспечить желаемое для обще-
ства нравственное качество [10].  

В то же время отметим, что политиче-
ские режимы закрытого типа на регио-
нальном уровне более часто встречаются 
в северных субъектах Российской Феде-
рации, имеющих сложные природно-
климатические условия, а также в нацио-
нальных республиках, регионах с высо-
кими рисками межэтнических конфликтов 
и терроризма.  

Вторым направлением, способствую-
щим рекрутированию политической эли-
ты, является государственная молодеж-
ная политика, которая по замыслу разра-
ботчиков «Основ государственной моло-
дежной политики в Российской Федера-
ции до 2025 года» (далее – «Основы») 
призвана выступать в качестве организа-
ционно-правовой базы, на основе которой 
реализуется система мер, «… направлен-
ных на гражданско-патриотическое и ду-
ховно-нравственное воспитание молоде-
жи, расширение возможностей для эффек-
тивной самореализации молодежи и по-
вышение уровня ее потенциала в целях 
достижения устойчивого социально-эко-
номического развития, глобальной конку-
рентоспособности, национальной безо-
пасности страны, а также упрочения ее 
лидерских позиций на мировой арене» [3].  

Вместе с тем, в «Основах», несмотря 
на ряд позитивных моментов, связанных с 
патриотическим воспитанием молодежи, 
опорой на традиционные для России 
культурные ценности и т.п., содержится 
ряд недостаточно обоснованных положе-
ний и пробелов. В частности, это касается 

определения цели молодежной политики; 
недостаточное внимание уделяется освое-
нию молодежью цивилизационных ценно-
стей; формированию у молодежи навыков 
производительного труда; недостаточное 
внимание к формированию условий для 
полноценного включения в общественную 
жизнь молодежи с инвалидностью (инва-
лидов с заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата, лиц со слепотой, аутистов 
и пр.), что ограничивается в «Основах» 
лишь тезисом о создании для лиц с огра-
ничениями и инвалидностью равных воз-
можностей обучения, трудоустройства и 
т.д. В результате, значительная часть мо-
лодежи выпадает из сферы интересов мо-
лодежной политики (то есть пребывает в 
дискриминационном статусе). 

В качестве одного из позитивных по-
ложений, имеющих отношение к социаль-
ной мобильности, можно назвать одну из 
приоритетных задач, сформулированную 
в «Основах» следующим образом: «… 
создание условий для реализации потен-
циала молодежи в социально-экономичес-
кой сфере, а также внедрение технологии 
"социального лифта"» [3]. Следует отме-
тить, что сложная и проблемная задача 
политической мобилизации молодежи и 
ее привлечения к активному участию в 
процессах социально-экономического раз-
вития страны и регионов, освоению кон-
структивных путей продвижения в состав 
политической (властной) элиты становит-
ся особенно актуальной в условиях осу-
ществляемой в настоящее время модерни-
зации страны. 

Молодежные движения в партиях, а 
также действующие самостоятельно вне 
партийной принадлежности (в том числе 
различные неформальные молодежные 
объединения), как и сами партии, харак-
теризуются полярностью целей и пози-
ций: от максимально радикальных, ставя-
щих целью революционный захват власти, 
до ориентированных исключительно на 
поддержку правящей партии. Наличие 
или отсутствие в конкретной партии мо-
лодежного движения («молодежного кры-
ла») отражает молодежную политику кон-
кретной партии. При этом преследуются 
две главные цели: во-первых, подготовить 
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условия для социального продвижению 
молодежи в политические и властные 
структуры и, во-вторых, способствовать 
продвижению партийных идей и ценно-
стей в более широкой молодежной среде. 

Следует отметить, что в настоящее 
время практически в каждой партии есть 
молодежное «крыло», ориентированное 
на решение двух основных задач: обеспе-
чение социального продвижения молоде-
жи, причастной к партийной идеологии и 
разделяющей пропагандируемые соответ-
ствующей партией ценности, в политиче-
ские и властные структуры и расширение 
электората за счет привлечения молодежи 
избирательного возраста к участию в вы-
борах и поддержки кандидатов (в том 
числе молодых) от партии. Вместе с тем, 
основной проблемой молодежной полити-
ки, проводимой в партиях и общественно-
политических движениях, является недос-
таточность системной, конструктивной 
работы с молодежью, в том числе путем 
ее привлечения к решению проблемных 
задач развития страны. Основной акцент 
делается на привлечение молодежи в ка-
честве дополнительного ресурса во время 
избирательных кампаний.  

Важно также учитывать, что, согласно 
оценке ситуации в разных странах мира, 
по мере взросления молодежи достаточно 
часто происходит процесс ее перетекания 
из сферы молодежной субкультуры (хип-
пи, панки, анархисты, радикалы левого 
толка и другие маргинальные группы) в 
сферу официальной культуры с после-
дующей респектабельной деловой карье-
рой, иногда даже успешной (чему, веро-
ятно, может способствовать достаточно 
активная позиция подобной молодежи, 
проявляющаяся в самостоятельном поиске 
жизненного пути). К маргинальному слою 
молодежи в настоящее время относят и 
тех, кто принадлежит к категории «хакти-
вистов» (определяемых также как «ради-
кальные киберактивисты»). Под «хакти-
визмом» понимают противозаконную дея-
тельность, связанную с «… взломом сай-
тов по политическим мотивам, воспрепят-
ствованием доступа к информационным 
ресурсам, размещаемым в киберпростран-
стве и иными действиями экстремистской 

направленности» [8. С. 371]. 
Важной задачей в социализации мо-

лодежи, формировании в ее среде буду-
щих лидеров и представителей элиты яв-
ляется принятие мер по стимулированию 
самостоятельного мышления, умению от-
тачивать в процессе дискуссий (как дру-
желюбных, так и более конфронтацион-
ных) и иных коммуникаций навыки нахо-
ждения убедительных аргументов для ок-
ружающих. В качестве площадок, способ-
ствующих формированию подобных на-
выков, прежде всего, следует назвать: мо-
лодежные форумы (российские, регио-
нальные и международные), дискуссион-
ные клубы и дебаты.  

Примером подобного форума, органи-
зация которого обусловлена особенностя-
ми геостратегической политики России, 
выступает Евразийский экономический 
форум молодежи, представляющий собой 
дискуссионную площадку, на которой мо-
лодежь совместно с представителями экс-
пертного сообщества обсуждает проблем-
ные вопросы в странах Евразийского эко-
номического союза, касающиеся разра-
ботки и внедрения технических и соци-
альных новаций, развития молодежного 
предпринимательства, решения межэтни-
ческих проблем и пр. 

Важнейшая функция государственной 
политики, составной частью которой яв-
ляется молодежная политика, заключается 
в обучении и подготовке будущих пред-
ставителей элиты, в широком смысле 
данного понятия, включающей не только 
властную и политическую, но и интеллек-
туальную элиту (объединяющую высоко-
квалифицированных специалистов и 
управленцев различных организаций и 
структур общества). 

Помимо традиционных форм обуче-
ния в образовательных учреждениях (ин-
ститутах, университетах, академиях, биз-
нес-школах и т.д.), используются также и 
специальные программы, направленные 
на подготовку управленческих кадров 
высшей квалификации, способных, по 
мнению инициаторов данных проектов, 
стать новой элитой общества. К числу та-
ких инициативных проектов можно отне-
сти Президентскую программу подготов-
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ки управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Фе-
дерации, реализация которой началась с 
1998 года, согласно Указу Президента РФ 
[1; 2]. После прохождения обучения, оп-
лаченного за счет бюджета программы, в 
образовательных учреждениях, выбран-
ных для реализации этого проекта, участ-
ники программы получают право на ста-
жировку в профильных российских или 
зарубежных организациях. 

К проектам данного уровня можно 
также отнести более позднюю по времени 
программу «Глобальное образование», 
принятую Агентством стратегических 
инициатив и ставящую целью содействие 
развитию кадрового потенциала страны 
на основе целевой подготовки высококва-
лифицированных научных, педагогиче-
ских, медицинских, инженерных и управ-
ленческих (для государственного и муни-
ципального управления и социального об-
служивания) кадров в российских и зару-
бежных ведущих вузах (по программам 
магистратуры, аспирантуры (докторанту-
ры) и ординатуры), с содействием в про-
фильном трудоустройстве выпускников. 

В качестве одного из подходов, спо-
собствующих социальной мобильности и 
отбору в элиту наиболее достойных и ква-
лифицированных кадров, в современных 
условиях можно назвать политический 
маркетинг, представляющий собой, как 
отмечает А.Е. Спасский, науку и искусст-
во обретения политического капитала по-
средством разнообразных, по своей сути 
рыночных, операций обмена и овладения 
властными ресурсами [7]. 

Рассматривая особенности примене-
ния политического маркетинга в россий-
ских условиях, исследователи отмечают 
произошедший процесс трансформации 
данного понятия, оцениваемого первона-
чально, как комплекс мер, обеспечиваю-
щих победу определенному кандидату 
или группе лиц в результате проведенных 
выборов, в направлении его позициониро-
вания, как более широкого подхода, объ-
ясняющего динамику изменения отноше-
ний потребителей (потенциальных изби-
рателей), провоцируемых изменением по-
литического продукта (к которому отно-

сятся не только конкретные лица, но и 
программные положения партий и их 
представителей, ценностные ориентации, 
взгляды и т.п.) [4].  

По мнению С.Н. Пшизовой, данный 
переход можно объяснить изменением ве-
дущей модели поведения потребителей 
политического продукта: от социологиче-
ской модели, согласно которой потреби-
тели-избиратели отдают свои голоса пре-
имущественно тем, кто наиболее популя-
рен в их общественной страте, к более ин-
тегрированному подходу, при котором 
политический маркетинг рассматривается 
как процесс воздействия на потенциаль-
ных избирателей со стороны партий, ис-
пользующих различные каналы детерми-
нации общественного мнения [6]. Причем 
политический капитал партий, воздейст-
вующих на потребителей политического 
продукта, интегрирует парциальные капи-
талы (символический, утилитарный и со-
циетальный капитал), каждый из которых 
формируется в процессе символического, 
утилитарного и социетального обмена. 

Тема формирования среднего класса в 
условиях России представляется одной из 
наиболее проблемных при рассмотрении 
отдельных аспектов стратификации рос-
сийского общества и выдвижения из его 
слоев представителей политической эли-
ты. По мнению ряда социологов, отличи-
тельной особенностью среднего класса 
является отсутствие классообразующих 
качеств, касающихся выраженных поли-
тических, экономических и социальных 
интересов для данной достаточно диффе-
ренцированной категории населения [9].  

Другой отличительной особенностью 
является то, что большая часть населения 
в социологических опросах относит себя к 
среднему классу, причем часть опраши-
ваемых (прежде всего, по уровню своих 
доходов) завышают свою оценку. Отсут-
ствие четких критериев и тенденция рес-
пондентов к завышению своего общест-
венного статуса делает проблематичным 
исследование его количественного соста-
ва. Вместе с тем, представителей данного 
класса отличает то, что это наиболее об-
разованная, квалифицированная, деятель-
ная и активная часть общества. Не слу-
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чайно в последней предвыборной про-
грамме Президента РФ В.В. Путина в ка-
честве одной из стержневых идей была 
использована опора на средний класс, пе-
ред которым поставлена задача, связанная 
с решением острых проблем и вызовов, с 
которыми сталкивается Россия, то есть 
преодоление системного кризиса в эконо-
мике, борьба с терроризмом и коррупци-
ей, модернизация гражданского общества 
и т.д. 

Роль среднего класса в современный 
период развития России обусловлена тем, 
что его представители составляют боль-
шую часть творческой интеллигенции, 
являются организаторами, руководителя-
ми и ведущими работниками малых и 
средних организаций, чиновниками сред-
него ранга. То есть они выступают в каче-
стве кадровой основы государственной и 
муниципальной службы и др.  

Таким образом, к числу основных ин-
струментов, стимулирующих процессы 
социальной мобильности, способствую-
щих рекрутированию региональной поли-
тической и властной элиты, целесообраз-
но отнести: 

- построение государственной систе-
мы рекрутирования властной элиты, осно-
ванной на применении конкурсных про-
цедур отбора в состав государственной и 
муниципальной службы, с учетом особен-
ностей регионального политического ре-
жима и соответствующей данному режи-
му специфики системы отбора элиты; 

- совершенствование государственной 
молодежной политики в части мобилиза-
ции молодежи для активного участия в 
процессах социально-экономического 
развития страны и регионов; 

- создание условий для организации 
молодежных движений при партиях и 
других общественно-политических дви-
жениях, акцентируя их внимание не на 
конфронтационных акциях, применяемых 
чаще всего в предвыборных кампаниях, а 
на формировании конструктивной пози-
ции в решении задач модернизации стра-
ны; 

- организация молодежных форумов, 
дискуссионных клубов, молодежных де-
батов и других российских и междуна-

родных площадок и проектов, способст-
вующих формированию инициативных, 
самостоятельно мыслящих молодых по-
литиков и экспертов, приобретающих на-
выки отстаивания своих ценностей и убе-
ждений; 

- продолжение практики организации 
государственных программ по подготовке 
из числа мотивированной молодежи 
управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства, государственных и 
муниципальных органов власти Россий-
ской Федерации; 

- использование политического мар-
кетинга и представление качественных 
политических продуктов (программ, про-
ектов, ценностей, конструктивных реше-
ний проблем и т.п.), стимулирующих ква-
лифицированных молодых специалистов 
(как потребителей политических продук-
тов) на рост социальной мобильности, 
профессиональную и руководящую карь-
еру, способствующую рекрутированию в 
состав политической и властной элиты; 

- содействие формированию среднего 
класса и привлечению его лучших пред-
ставителей для решения острых проблем 
и вызовов, с которыми сталкивается со-
временная Россия. 
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