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Аннотация. Актуальность исследования определяется местом и  функциями, которые 
выполняет политико- административная элита, обеспечивая устойчивость и  безопас-
ность общества. Обозначенный в публичном дискурсе революционный поворот, опре-
деляющий критерии интеграции новых членов в  политико- административную элиту, 
требует научной рефлексии и понимания причин и факторов, его определяющих. В ста-
тье представлены результаты исследования ключевых факторов, которые определяли 
динамику политико- административной элиты России на рубеже ХХ–ХХI вв. Показано, 
что трансформация российской политико- административной элиты проходила под 
влиянием: исторического фактора, который характеризует сложившиеся в российской 
политической системе традиции рекрутирования политико- административных элит; 
общественно- политического фактора, отражающего тенденции трансформации систе-
мы государственного управления на рубеже ХХ и  XXI  вв.; собственно политического 
фактора, характеризующего состояние и  особенности политической и  партийной си-
стем России; социально- экономического фактора, отражающего ориентацию бизнеса 
на интеграцию в политико- административную элиту; а также социокультурного факто-
ра, отражающего ценностную динамику российского общества. Выявлено, что динамика 
изменений политико- административной элиты России является ответом на глобальные 
(цифровизация общества и  публичной политики, глобальный экономический кризис 
и пандемия коронавируса), внешнеполитические и внутриполитические вызовы.
Ключевые слова: политико- административная элита, политическая элита, факторы и вы-
зовы трансформации политико- административной элиты.
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Актуальность исследования

XXI в. стал временем колоссальных вызовов, на которые приходится отвечать 
человечеству: глобальные процессы цифровизации, экономический кризис и его 
последствия, пандемия COVID-19, масштабные геополитические трансформа-
ции — проверяют границы устойчивости и управляемости современных государств 
и политических систем.

В этом контексте происходящие события становятся существенными вызовами 
не только социальной стабильности, но и качеству управления, а значит, и управ-
ляющим. Условия, в которых политико- административная элита существовала 
и воспроизводила себя долгое время, кардинально изменились. Наука и поли-
тическая практика сегодня должны ответить на вопрос: кто способен управлять 
современными обществами в ситуации турбулентности и непредсказуемости? На 
какие вызовы должна отвечать сегодня современная элита? Какие факторы опре-
деляют ее нынешнее состояние и готовность к адекватным ответам на вызовы 
современности?

ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА 
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Этот вопрос приобретает особую актуальность для современной России, поскольку 
в России элитные группы являются не просто важнейшими акторами, а «почти мо-
нопольными участниками политических процессов» (Гаман- Голутвина, 2008) и их 
доминирование по отношению к обществу — важнейший фактор, определяющий 
развитие политической ситуации в России в среднесрочной перспективе.

Ситуация геополитического противостояния и необходимость отвечать на мно-
гочисленные внутриполитические вызовы формирует не просто новые, а прин-
ципиально иные требования к качеству управления, и прежде всего к лицам, при-
нимающим политические решения как на федеральном, так и на региональном 
и местном уровнях.

Особая практическая значимость тематики политической элиты обозначена 
Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию в 2024 г.: «Вы знаете, что 
слово “элита” во многом себя дискредитировало теми, кто, не имея никаких заслуг 
перед обществом, считает себя  какой-то кастой с особыми правами и привилеги-
ями. Особенно имею в виду тех, кто в предыдущие годы набили карманы за счет 
всяких процессов в экономике с 1990-х годов. Они точно не элита», — подчеркнул 
глава государства. По его словам, «подлинная, настоящая элита — это все, кто служит 
России»; «труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою 
преданность России, достойные люди», — сказал В. В. Путин.1

В современном публичном дискурсе обозначен запрос российской власти на новые 
требования и новое качество управления и управленцев в новых геополитических 
условиях и обстоятельствах. Этот запрос отвечает и запросу общества к управляю-
щим, который демонстрируют опросы общественного мнения. Политические реше-
ния 2024 г. демонстрируют тот факт, что запрос на трансформацию элит не только 
сформулирован в публичном дискурсе, но и находит свое отражение в конкретных 
политических решениях.

В этом контексте важно понимать факторы, влияющие на процессы трансфор-
мации политико- административной элиты и вызовы, на преодоление которых 
данная трансформация отвечает.

Степень разработанности проблемы в науке
Не ставя в данной работе задачу описать и проанализировать всю совокупность 

работ по проблеме политико- административной элиты, отметим, что вопросы ее 
эффективности являются важной частью дискурсивного поля элитологии (Гаева, 
2012).

Актуальные процессы трансформации содержания и функций элит в конце ХХ в. 
нашли отражение в трудах Р. Патнэма, Дж. Хигли (2010), Дж. Филда (1989), К. Лэша 
(2002), Дж. Девлина (1995), А. А. Галкина и Ф. М. Бурлацкого (1985), О. В. Гаман- 
Голутвиной (2008), Т. И. Заславской (2002).

Основу для научного изучения характеристик политико- административных элит 
в постсоветской и современной России составили идеи и концепции отечествен-
ных исследователей (В. Я. Гельман (2003), Г. К. Ашин (2010), И. Г. Тарусина (2000), 
А. В. Дука (2012), О. В. Гаман- Голутвина (2016), О. В. Алексеева (2012) и другие), а также 
работы представителей элитологической регионалистики (Ю. П. Тимофеев (2016), 

 1 Путин, В. В. Послание Федеральному Собранию. Москва, 29 февраля 2024. Электронный доку-
мент. Режим доступа http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/73585
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П. Л. Карабущенко (2012), Ю. В. Усова (2013), А. В. Понеделков (1995), Р. Х. Усманов 
и Н. М. Тажиев (2012), А. Ю. Шутов и Д. В. Бадовский (1995), А. В. Баранов (2012) и др.).

Современное состояние и тенденции развития политических элит исследуют 
ИН. Гомеров (2002), А. А. Акульчев (2005), А. В. Понеделков (1995), А. М. Старостин 
(2016), В. Г. Игнатов (2005) и др.

Отдельно следует выделить исследования региональных политико- админи стра-
тивных элит и моделей их рекрутирования. Эти сюжеты отражены в работах Ю. П. Ти-
мофеева, П. Л. Карабущенко (2006), В. А. Ильина и М. В. Морева (2019), Д. В. Покатова 
(2019), В. А. Никонова (2012), А. В. Шентяковой (2014), Н. С. Слепцова, И. В. Куколева, 
Т. М. Рысковой (1997), Д. А. Конопкина (2014).

Вместе с тем, актуальная политическая повестка ставит перед исследователями 
новые вопросы и требует осмысления вызовов и факторов, влияющих на процессы 
трансформации современной политико- административной элиты.

Методология и методы
В науке сложилось несколько подходов к исследованию политической элиты: 

классовый подход (К. Маркс, Ф. Энгельс (1962), У. Домхофф (1978)), элитистский 
подход (В. Парето, Р. Михельс, Г. Моска, Р. Даль, Т. Дай, Л. Зиглер (1984)), цивили-
зационный подход (А. Тойнби (1998)), психологический подход (К. Лоренц (1966), 
Б. Скиннер (2023), З. Фрейд (1989)), качественный подход (Н. Макиавелли, М. Вебер 
(2003)), институциональный подход (Г. Лассуэлл (1994), Ч. Миллс (1959)), сетевой 
подход (М. Кастельс (1999), А. Турен (1998)), функциональный подход (Р. Мертон 
(2006), Т. Парсонс (1997)).

Современные вызовы диктуют необходимость при анализе политико- админи-
стра тивной элиты принимать во внимание, кроме обсуждаемых в науке формально- 
статусных позиций, совокупность объективных и субъективных характеристик 
представителей элиты и субэлитных групп, в том числе ценностей, представлений, 
мотивов и стиля поведения, влияющих на политический процесс и, таким обра-
зом, интегрировать институциональный, сетевой и психологический подходы для 
комплексного понимания сущности и контекста происходящих изменений.

В качестве эмпирической базы исследования факторов и вызовов, определяющих 
состояние и траектории трансформации политико- административной элиты исполь-
зовались вторичные данные социологических исследований (ВЦИОМ), результаты 
научных исследований российской политической элиты в постсоветский период, 
открытые данные, отражающие публичный дискурс по тематике исследования.

Обсуждение результатов
Политико- административная элита, являясь частью публичной политики, пред-

ставляет собой социально- политический феномен, характеризующийся как статиче-
скими (структура, состояние), так и динамическими параметрами (трансформация, 
динамика). Динамика политико- административных элит определяется системой 
влияющих на нее факторов, а траектории трансформации элит во многом зависят 
от внешних вызовов, на которые дать ответы должны представители элиты.

Возможности и ресурсы, определяющие качество ответа политико- админи стра-
тивной элиты на актуальные вызовы и ее способность выполнить свою ключевую 
функцию — обеспечить суверенитет и национальную безопасность государства, 
определяются качеством элиты, а точнее, теми механизмами рекрутирования, 
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которые сложились в настоящий момент. Именно на политико- административной 
элите, при всем многообразии демократических инструментов, которые находятся 
в арсенале субъектов публичной политики, лежит ответственность за происходя-
щие внутри- и внешнеполитические изменения политической системы, как и от-
ветственность за поддержание собственной жизнеспособности и эффективности 
(Булатов, 2019).

Нынешнее состояние политико- административной элиты и эффективность ее 
функционирования определяется рядом социально- политических факторов.

Предшествующие модели и существующая система рекрутирования как фактор, вли-
яющий на динамику политико- административной элиты. На современную систему 
рекрутирования политико- административной элиты влияют те принципы и меха-
низмы, которые сложились на предшествующих этапах функционирования полити-
ческой системы. Социокультурные механизмы, формирующие преемственность всей 
политической системы, в том числе и формирующие социально- психологический 
архетип политической элиты, оказывают влияние на существующие каналы ре-
крутирования на всех уровнях элитных групп: федеральном, региональном и ло-
кальном. Описание механизмов рекрутирования советской элиты не составляет 
предметного фокуса данного исследования, тем не менее отметим, что в качестве 
критериев ретуширования элитных групп выступали ценностно- идеологический 
и профессиональный критерии (Абрамов, 2023).

Советская система рекрутирования во многом опиралась на политическую ло-
яльность потенциальных кандидатов при рекрутировании элиты, что частично 
обусловило закрытость данной системы, которая, как отмечал М. С. Восленский, 
реализовывалась «совершенно секретно, и не государством, а руководящими ор-
ганами номенклатуры». На сохранение закрытости данной системы также ока-
зал влияние процесс самовоспроизводства элит, когда «принадлежность к классу 
номенклатуры» становилась «фактически наследственной» (Восленский, 2019). 
Описанные особенности системы рекрутирования советской элиты, как отмечает 
А. Г. Наронская, частично компенсировались «интенсивной внутренней ротацией» 
элиты между разными отраслями управления и развитием «неформальных внутриэ-
литных взаимодействий» (Наронская, 2021), усиление влияния которых происходило 
из-за отсутствия альтернативных партийной системе каналов рекрутирования.

В постсоветский период (1990-е гг.) вслед за изменениями политической системы 
произошли значимые изменения и в системе формирования элиты, поскольку 
переход от партийно- номенклатурной системы к представительной демократии 
существенно изменил состав, принципы и технологии формирования как поли-
тической, так и политико- административной элиты.

А. В. Понеделков отмечает, что современная система рекрутирования политико- 
административной элиты, сформировавшаяся в начале 2000-х гг., содержит в себе, 
помимо закрытого, полузакрытого и закрытого типов рекрутирования, еще не-
сколько типов механизмов (Понеделков, 2007): аристократический тип (подра-
зумевающий вертикальное взаимодействие представителей власти различных 
уровней); этнически гомогенный тип (подразумевающий ограничение взаимо-
действия представителей политико- административной элиты разного уровня); 
тип политического рекрутирования, направленный на сохранение и развитие 
общегражданских ценностных установок; тип политического рекрутирования, 
направленный на повышение высокопрофессиональных и иных качеств личности.



117Южно-российский журнал социальных наук. 2024. Т. 25. №3South-Russian Journal of Social Sciences, 2024, 25 (3)

А. Ю. Карпов  Российская политико-административная элита в контексте современных…

О. В. Крыштановская описывает модель рекрутирования элиты, основанную 
на «мобилизационной политике», соотнося ее с началом 2000-х гг. Эта модель была 
нацелена на интеграцию выходцев из силовых структур в состав новой российской 
бюрократии. Реализация модели обусловила разделение правительства России 
на два блока: «правительство премьер- министра и правительство президента», 
что привело к формированию управленческой элиты, лояльной администрации 
Президента, как на федеральном, так и на региональном уровне: «их (силовиков) 
представительство среди глав субъектов Федерации увеличилось по сравнению 
с 1999 г. более чем вдвое» (Крыштановская, 2007).

Таким образом, ныне существующие механизмы воспроизводства политико- 
административной элиты поэтапно сформировались в процессе трансформации 
российской политической системы и отражают ее особенности.

Еще одним фактором, влияющим на состояние и динамику политико- администра-
тивной элиты, выступает состояние политической и партийной системы РФ, кото-
рая за последние тридцать лет прошла несколько отличающихся качественным 
содержанием этапов: от системы, основанной на неограниченном политическом 
плюрализме 1990-х, которая привела к формированию «поверхностно- популистских 
политических конструкций», к системе, связанной с партийным строительством 
«исполнительной власти», укреплением «вертикали власти сверху», и переходу 
к «узкому политическому спектру», в которой партии в некоторой степени высту-
пают формальными субъектами «реальной политики», но вместе с тем способны 
полноценно выполнять функции по «лоббированию интересов определенных 
социальных групп» (Растимешина, 2017).

Сформировавшаяся российская партийная система находится в стабильном 
и устойчивом положении за счет жестких условий назначения в политико- 
административную элиту, предполагающих высокий уровень требований для 
прохождения в федеральные органы законодательной и исполнительной власти; 
высокий уровень требований для официальной регистрации партийной органи-
зации и ввода ее в политические действия.

Еще одним значительным фактором, влияющим на процесс рекрутирования 
политико- административной элиты в современной российской политической 
системе, является тесное взаимодействие политических институтов и бизнес- 
структур и ориентация бизнеса на интеграцию в политико- административную 
элиту. Форматы такого взаимодействия, сформировавшиеся на рубеже ХХ–XXI вв., 
были разнообразны: от прямого институционального присутствия бизнеса в си-
стеме власти до неинституционального влияния, вплоть до противозаконного 
лоббирования: «Власть превратилась в капитал, то есть в стоимость, приносящую 
доход…» (Батраева, 2002).

Эта тенденция отчетливо фиксировалась и осознавалась в обществе. По результа-
там социологических исследований ВЦИОМ (март, 2008), 20% опрошенных граждан 
России считали наиболее важной для страны проблему влияния олигархов на по-
литическую и экономическую жизнь страны (Федоров, 2009). При этом в обществе 
однозначно был сформулирован запрос на политических лидеров, интегрирующих 
политические технологии и понимание механизмов работы экономической системы 
и ее представителей (Федоров, 2008).

По данным Д. Б. Тева, доля представителей бизнеса в административной элите 
составляет «чуть менее трети» (31%), достигая максимума в Правительстве (52%), 
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гораздо больше представителей бизнеса в политической элите, депутатском кор-
пусе (51%). Нельзя не отметить в этом контексте процесс профессионализации 
элиты: в верхние эшелоны власти обычно поднимались лица, уже имеющие опыт 
административной работы на разных уровнях власти, но практически не попадали 
люди с «чисто экономической карьерой» (Тев, 2018).

Значимым фактором, определяющим состояние и динамику трансформации 
и модели рекрутирования современной политико- административной элиты, вы-
ступает совокупность социокультурных феноменов, определяющих общественный 
запрос к лидерам и представителям политико- административной элиты (например, 
представления об идеальном лидере, руководители, архетип лидера в политической 
культуре), ценностные составляющие (содержание) механизмов отбора в элиту, 
а также критерии (параметры) оценки эффективности деятельности представи-
телей элиты (в том числе критерии оценки уровня доверия общества к власти).

В этом контексте отметим мнение А. С. Ахиезера, который рассматривал социо-
культурный фактор как влияющий на особенности взаимодействия народа и элит, 
а также писал об исторической тенденции России «к превращению управления 
в однополюсное» (Ахиезер, 2004).

К социокультурным факторам также следует отнести динамику уровня доверия 
населения РФ к власти в целом, ее отдельным институтам и представителям, по-
скольку нынешний ответ, который заключается в повороте к человеческим каче-
ствам, разделяемым ценностям и гибким компетенциям представителей элиты 
обусловлен, в числе прочих факторов, кризисом доверия к власти в начале 2000-х, 
который российская политическая и политико- административная элита преодо-
левает до сих пор. В частности, данные ВЦИОМ говорят о том, что в российском 
обществе периода 2004 г. существовал кризис доверия к основным политическим 
и властным институтам, что, в свою очередь, определяло преобладание негативных 
оценок деятельности органов власти. Исключением выступал Президент России, 
что, однако, ещё в большей степени обусловило сложившиеся негативные тенден-
ции: «Населению непонятно, зачем разговаривать с теми, кто не Президент, что 
они могут? И есть ли вообще  кто-нибудь, кроме Президента?» (Федоров, 2004).

Многочисленные данные ВЦИОМ демонстрируют существенный разрыв уровня 
доверия Президенту и другими государственными институтами в начале 2000-х 
(Петухов, 2005). Устойчивая легитимность Президента на фоне кризиса доверия 
основным институтам власти повлияла на траекторию трансформации политико- 
административных элит, причем вектором, определившим направление этой 
трансформации, стала политика, транслируемая наиболее значимой для общества 
и элиты политической фигурой — Президентом. Результаты исследования ВЦИОМ 
(2005) показывают, что в российском обществе ослабли запросы на доктринальные 
установки в политико- идеологической сфере, при этом основой консолидации вы-
ступил «синтез вокруг базовых идеологем, в основном связываемых с политикой 
президента В. В. Путина» (Федоров, 2004).

В это же время социологи фиксируют изменение ценностных предпочтений рос-
сиян, точнее наблюдается ценностный сдвиг от доминирования либеральных цен-
ностей (в начале ХХI в.) к поступательному росту популярности консервативно- 
традиционалистских ценностей после 2010-х гг. В 2005 г. ВЦИОМ фиксирует отсутствие 
определённых политических предпочтений как преобладающую ценностную до-
минанту российского общества вместо доминирующих еще несколько лет назад 
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либеральных ценностей. Исследователи отмечали, что россиян «категорически 
не устраивала и не устраивает идеология, а главное практика “построения капита-
лизма”» (Петухов, 2005). Вместе с тем на первое место по предпочтениям вышли 
(по данным того же исследования) «порядок» (61%), «справедливость» (53%) и «свобо-
да» (43%), причем они оценивались не в рамках антагонистичной модели, а «в равной 
степени важные и необходимые» как для человека, так и для государства. В после-
дующие годы происходит дальнейший сдвиг ценностей в сторону консервативного 
спектра (Федоров, 2004). К 2014 г. доля респондентов, считающих, что консерватизм 
«позволяет сохранить обычаи и традиции страны, существующий общественный 
строй и двигаться вперед без рывков и потрясений», выросла на 12% (с 44% до 56%).

Таким образом, состояние и динамика современной политико- административной 
элиты России определяется рядом социально- политических факторов, ключевыми 
из которых выступают: исторический, общественно- политический, собственно 
политический, социально- экономический и социокультурный факторы.

Если факторы влияют на состояние политико- административной элиты, то ката-
лизаторами изменений, определяющими их скорость и траектории, становятся вы-
зовы, возникающие перед макросообществом, ответы на которые должна находить 
политико- административная элита для выполнения своей функции — обеспечения 
внутренней и внешней безопасности общества и государства.

Современная Россия в начале ХХI в. столкнулась с целым рядом глобальных, 
внешнеполитических и внутриполитических вызовов. Ключевыми глобальными 
вызовами, ответы на которые пришлось искать политико- административным 
элитам во всех странах мира в ХХI в. стали цифровизация и сетевизация обществ, 
глобальный экономический кризис и коронавирус.

Цифровизация и сетевизация публичной политики как глобальный вызов политико- 
административным элитам. На рубеже ХХ и ХХI вв. одним из ключевых вызовов 
политико- административной элите становятся процессы цифровизации и се-
тевизации публичной политики, поскольку в новой среде действия, связанные 
с созданием и распространением политического контента, выступают «не просто 
отражением информационной кампании» различных участников политической 
среды, а «сложным многосоставным инструментом формирования пространства 
публичной политики».2

В этих условиях, как отмечает С. А. Романова, возникающая антиэлита, способна 
оказывать влияние на политическую сферу жизни государства, воздействуя на мас-
совое сознание и формируя «нужное ей общественное мнение», и таким образом 
влиять на граждан, формировать политические установки; в совокупности все эти 
процессы «ведут к разочарованию в действующей элите». Увеличение доступного 
объёма информации и расширение каналов коммуникации «во многом маргина-
лизирует публичную политику и дробит ее на мелкие дискурсы» (Романова, 2021).

Современные исследователи отмечают тот факт, что в условиях политических 
реалий политико- административная элита является действующим субъектом 
сетевых вой н, которые стали несомненной угрозой общественно- политической 
жизни страны. В контексте внутриполитических процессов сетевые вой ны рассма-
триваются как механизм экономического, психологического и идеологического 
характера, который в большей степени скрыт от общественности (Комлева, 2014).

 2 Модели и практики управления политическим контентом … С. 315.
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Эти процессы формируют глобальный вызов политико- административной элите, 
обусловленный необходимостью понимания сущности происходящих процессов 
и поиска новых механизмов и технологий управления обществом в этих условиях.

Глобальный экономический кризис как вызов российской политико- административной 
элите. В начале XXI в. российская политико- административная элита встретилась 
с необходимостью преодоления хаотичных факторов внешней среды. Глобальный 
экономический кризис 2008–2009 гг. обнажил многие существенные дисбалансы, 
существовавшие в тот период в России, и продемонстрировал, что «управленче-
ские команды при разнонаправленных векторах интересов субъектов социума 
реализуются с плохо предсказуемыми результатами на выходе», что формиру-
ет «трудно управляемую социально- экономическую систему» (Родионов, 2014). 
Влияние экономического кризиса на политическую элиту носило неоднозначный 
характер, поэтому, «характеризуя социально- политические последствия мирового 
экономического кризиса в целом, можно говорить о реализации сценария, при ко-
тором политическая элита страны сохраняется, а политический режим изменяется 
в сторону увеличения авторитарных тенденций» (Бекчинтаев, 2011). Преодоление 
данных тенденций выступает одним из вызовов на который необходимо найти 
ответ политико- административной элите.

Еще одним вызовом глобального характера для политико- административной 
элиты стала пандемия коронавируса. По мнению А. Г. Дугина, рассуждавшего о вли-
янии пандемии на глобальное политическое устройство, государственная система 
«мутировала» вместе с коронавирусом, приняв изменения, обусловленные временем 
и необходимостью, «в ходе этого трансформируются все государственные институты, 
связанные с правом, легальностью, экономикой»3. Политико- административной 
элите пришлось столкнутся с тем, что «приостановка свободы передвижений, собра-
ний и демократических процедур блокирует институты политической демократии 
и парализует свободы индивидуума»; процесс имеет необратимый характер и об-
условлен «крахом мировой экономики, радикальными мерами в политике и меж-
дународных отношениях, введенные в связи с пандемией, нарушением структур 
гражданского общества, психологическими сдвигами и внедрением надзирающих 
контролирующих технологий»4. На повестке дня в глобальном контексте — из-
менение компетенций и персон: «Здесь потребуются совершенно иные фигуры, 
компетенции и характеры»5. Эти размышления автора относительно мировой 
элиты не теряют своей актуальности и в российском контексте.

Ключевым (глобальным и внутренним) вызовом, на который необходимо дать 
ответ российской политико- административной элите, стало геополитическое про-
тивостояние в контексте специальной военной операции России на Украине. Полити-
ческие решения России относительно воссоединения Крыма и начала специальной 
военной операции России на Украине и необходимость мобилизации общества для 
ответов на многочисленные санкции, политические и военные угрозы со стороны 
недружественных России стран, вскрыли значительное количество проблем, свя-
занных с обеспечением национальной безопасности, которые ранее были либо 

 3 Дугин, А.Г. Пандемия и политика выживания: Горизонты диктатуры нового типа. Gеополити-
ка.ru. Электронный документ: Режим доступа https://www.geopolitika.ru/article/pandemiya-i-politika-
vyzhivaniya-gorizonty-diktatury-novogo-tipa?utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2f 

 4 Там же.
 5 Там же.
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незаметны, либо отсутствовали вовсе. Вопрос обеспечения национальной безопас-
ности привел к тому, что существовавшая на тот момент и существующая сейчас 
политико- административная элита обязана была принимать решения, адекватность 
и эффективность которых напрямую были взаимосвязаны с профессионализмом 
и компетентностью представителей элиты (Карабущенко, 2016).

Вхождение Крыма в состав России в 2014 г. стало поводом для реализации санк-
ционной политики по отношению к России в финансовой сфере, энергетике и обо-
ронной промышленности; экономические потери страны к 2017 г. составили 160 
млрд. долларов (Арушанова, 2017). Оказанное санкционное давление стало вызо-
вом, на который политико- административной элите России необходимо было дать 
ответ, чтобы реализовать действия по стабилизации социально- экономического 
положения российского общества.

Начало СВО в 2022 г. стало катализатором усиления санкционного давления 
на Россию, которая стала «государством с максимальным числом введенных санк-
ций» (Араев, 2022); они теперь оказывают всеобъемлющее давление на все отрасли 
экономики, ограничивают распространение новых и высоких технологий, а также 
были направлены на страны, сотрудничающие с Россией.

Ценностная консолидация стала необходима для обеспечения стабильного 
социально- экономического развития общества и «уверенного вхождения Рос-
сии в новую модель миропорядка» (Ильичева, 2022). В этом контексте важность 
ценностной консолидации российской политико- административной элиты была 
обозначена Президентом России в 2022 г.: «для ведущих партий России превы-
ше всего была и будет забота о благе нашей страны и нашего народа», «…потому 
что  партий-то у нас много, а Родина — одна, и нет ничего важнее и выше судьбы 
Отечества»6. Выборы Президента продемонстрировали «формирование широкой 
надпартийной коалиции политических сил России», за рамками которой остались 
только те политические силы, что «превратились в политическое прикрытие для 
антироссийской санкционной вой ны»7.

Характерной консолидацией «стал рост уровня лояльности к проводимой властью 
политике» (Шушпанова, 2022), что выступает одним из самых значимых показателей 
для политико- административной элиты и обеспечения её устойчивой деятельности.

Таким образом, основные вызовы, влияющие на трансформацию российской 
политико- административной элиты в XXI в., связаны с обеспечением социальной, 
экономической и политической стабильности на внутренних контурах российского 
общества и государства. Внешний контур вызовов в основном связан с обострени-
ем международных отношений на фоне расширения политического пространства 
России и последующим введением санкций в её отношении, а также с глобальными 
экономическими кризисами, которые объективно повлияли на Россию за счёт её 
интегрированности в мировой рынок. Данная совокупность вызовов обусловила 
необходимость эффективного ответа российских общественных и государствен-
ных институтов с целью обеспечения национальной безопасности России. Одним 

 6 Встреча Президента Путина В.В. с руководством Госдумы и главами фракций. 7 июля 2022. Пре-
зидент России. Официальный сайт. Электронный документ. Режим доступа http://www.kremlin.ru/
events/president/transcripts/68836

 7 Президентское супербольшинство – 2024: семь шагов к победе. ВЦИОМ, официальный сайт, 2024. 
Режим доступа https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/prezidentskoe-superbolshinstvo-
2024-sem-shagov-k-pobede
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из ответов выступила трансформация модели рекрутирования элит в сторону 
развития человеческого потенциала, её профессионализации.

Современное состояние российской политико- административной элиты и тен-
денции ее дальнейшей трансформации определяются рядом факторов, ключевыми 
из которых выступают: исторический, характеризующий сложившиеся в российской 
политической системе традиции рекрутирования политико- административных 
элит; общественно- политический фактор, выявляющий тенденции трансформа-
ции системы государственного управления на рубеже ХХ и XXI вв.; собственно 
политический фактор, формулирующий состояние и особенности политической 
и партийной систем современной России; социально- экономический фактор, от-
ражающий ориентацию бизнеса на интеграцию в политико- административную 
элиту; а также социокультурный фактор, представляющий ценностную динамику 
российского общества.

Поворот в общественном сознании и изменение критериев рекрутирования 
политико- административных элит был обусловлен необходимостью ответа на гло-
бальные (цифровизация общества и публичной политики, глобальный экономиче-
ский кризис и пандемия коронавируса), внешнеполитические и внутриполитические 
вызовы. Эти вызовы актуализировали изменения требований и критериев отбора 
политико- административной элиты, которые нашли отражение в общественном 
мнении, публичной риторике и научной дискурсе.
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Abstract. The relevance of the study is determined by the place and functions that the political- 
administrative elite fulfill in ensuring the sustainability and security of society. The radical 
turn outlined in public discourse, which defines the criteria for integrating new members into 
the political- administrative elite, requires scientific reflection and understanding of the rea-
sons and factors that determine it. The article presents the findings of a study on the pivotal 
factors that shaped the evolution of the political and administrative elite in Russia at the turn 
of the 20th and 21st centuries. The transformation of the Russian political- administrative 
elite was found to have been influenced by a number of factors: the historical factor, which 
characterizes the traditions of recruiting political- administrative elites in the Russian political 
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system; the socio- political factor, which reflects the trends of transformation of the system 
of public administration at the turn of the twentieth and twenty- first centuries; the political 
factor proper, which characterizes the state and the characteristics of the political and party 
systems of Russia; the socio- economic factor reflecting the orientation of business towards 
integration into the political and administrative elite; and the socio- cultural factor reflect-
ing the value dynamics of the Russian society. It has been demonstrated that the dynamics 
of change within Russia’s political- administrative elite are a response to a number of global 
challenges, including the digitalization of society and public policy, the global economic crisis 
and the coronavirus pandemic. In addition, these changes have been influenced by foreign and 
domestic policy challenges.
Keywords: political- administrative elite, political elite, factors and challenges of transforma-
tion of political- administrative elite.
For citation: Karpov A. Yu. Russian Political and Administrative Elite in the Context of Modern 
Challenges: Factors and Trends of Transformation. South- Russian Journal of Social Sciences. 
2024. Vol. 25. No 3. Pp. 113–130. DOI 10.31429/26190567-25-3-113-130
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