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ПЕРВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСТСОВЕТСКОЙ ЭЛИТЫ 

Н.Ю.Кудеярова 

ля изучения динамики изменений в постсоветской правящей элите можно 
воспользоваться рейтингом ведущих политиков России за последнее время. 
Для данного исследования были выбраны рейтинговые списки службы "Vox 

populi", возглавляемой Б.Грушиным, публикуемые в "Независимой газете" ("НГ - 
100"). В них входит перечень 100 ведущих политиков России, оказавших наи- 
большее внимание на ситуацию в стране. Ежемесячная публикация дала возмож- 
ность выбрать именно те списки ведущих политиков, которые появились в ключе- 
вые моменты жизни страны. 

Данное исследование базировалось на изучении 3 списков. Первый список 
датируется сентябрем 1993 г. Состав данного списка "НГ - 100" демонстрирует 
соотношение сил, сложившееся в результате процесса реформирования страны, 
который начался после августовского путча 1991 г. и Беловежского соглашения. 
Состав данного списка 100 ведущих политиков показывает соотношение полити- 
ческих сил перед октябрем 1993 г. 

Второй рассматриваемый список относится к декабрю 1993 г. Позади рас- 
стрел "Белого Дома", роспуск парламента. Только что состоялись выборы в Го- 
сударственную Думу. Здесь можно увидеть результаты перемещения политических 
сил, произошедшие благодаря октябрьским событиям. 

Последний список, который анализируется в данной, работе относится к 
декабрю 1994 г. Прошел уже год после выборов декабря 1993 г., самое начало 
военных действий в Чечне. Декабрь 1994 г. завершил мирный этап демократиче- 
ского процесса и стал началом нового этапа в формировании политического про- 
странства в России. 

После определения состава списков был создан банк данных, в который 
закладывалась информация биографического характера. 

Последнее время публикация подобных списков стало обыденным делом 
политической журналистики. При выборе наиболее адекватного исследователь- 
ским задачам списка ведущих политических деятелей, нами предъявлялись сле- 
дующие требования: 

- существование рейтинговых списков в критические моменты времени 
(важна оценка "настоящего в настоящем времени", а не его ретроспектива); 

- списки должны формироваться по одной методике; 
- надежность получаемой информации; 
- жестко фиксированное число персон, принадлежащих к элитной, группе 

(это необходимо для определения людей, "входящих" и "выпадающих" в списке). 
В результате были выбраны рейтинговые списки службы "Vox populi" воз- 

главляемой Б.Грушиным, публикуемые в "Независимой газете" ("НГ - 100"). В них 
входит перечень 100 ведущих политиков России, оказавших наибольшее внима- 
ние на ситуацию в стране. Ежемесячная публикация дала возможность выбрать 
именно те списки ведущих политиков, которые появились в ключевые моменты 
жизни страны. 

Данное исследование базировалось на изучении 3 списков: 
сентябрь 1993 

Д 
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декабрь 1993 
декабрь 1994 
Первый список датируется сентябрем 1993 г. Состав данного списка "HГ- 

100" демонстрирует соотношение сил, сложившееся в результате процесса рефор- 
мирования страны, который начался после августовского путча 1991 г. и Бело- 
вежского соглашения. Состав данного списка 100 ведущих политиков является 
вершиной всех тех изменений, которые состоялись за два предыдущих года. 

Второй рассматриваемый список относится к декабрю 1993 г. Позади рас- 
стрел "Белого Дома", роспуск парламента. Только что состоялись выборы в Го- 
сударственную Думу. Начинается отсчет следующего этапа формирования демо- 
кратии в России. С кем мы его начинаем, кто вышел на первые роли? Здесь можно 
увидеть результаты перемещения политических сил, произошедшие благодаря 
октябрьским событиям. 

Последний список, который анализируется в данной, работе относится к 
декабрю 1994 г. Прошел уже год после выборов декабря 1993 г., самое начало 
военных действий в Чечне. Декабрь 1994 г. завершил мирный этап демократиче- 
ского процесса и стал началом нового этапа в формировании политического про- 
странства в России. 

Таким образом, 3 списка дают "моментальный срез" политической элиты в 
ключевые моменты жизни России за последние 2 года. 

После определения состава списков был создан банк данных, в который 
закладывалась информация биографического характера. Основой для его создания 
послужил справочник "Кто есть кто в России и в ближнем зарубежье" (М., изда- 
тельский дом "Новое время", 1993). Также для поиска недостающей информации 
использовались периодические издания, такие как газеты "Известия", 
"Независимая газета", "Комсомольская правда", "Новая ежедневная газета", 
"Аргументы и факты", журнал "Деловые люди". В дополнение к уже имеющимся 
данным использовалось издание "Пятая Государственная Дума" (Известия, издание 
Государственной Думы, М., 1994). 

Представленное в списках ведущих политиков России разнообразие поли- 
тических сил и взглядов может вызвать несогласие с точки зрения причастности 
всех их к непосредственному процессу принятия государственных решений. Но 
следует заметить, что правящая политическая элита - это не только номенклатур- 
но-аппаратная группа, ведущая свою игру. Для понимания места элиты в обществе 
мы исходили из следующих признаков: 

- легитимность представителей политической элиты; 
- участие в принятии решений; 
- устойчивость социального положения; 
- влияние на общественное сознание. 
Непосредственное участие в принятии решений без влияния на обще- 

ственное сознание не может быть фактором, определяющим принадлежности к 
политико-административной элите (как общественному положению). 

Рассматривая качественный состав списка ведущих политиков России, 
легко обнаружить разнообразие сфер влияния на процесс принятия важнейших 
государственных решений. В результате статистического анализа нами было вы- 
делено девять типов элит, такие как "аппарат президента" ( в данную группу во- 
шли президент, помощники президента, советники, руководители аналитических 
центров при президенте, служба безопасности президента), "правительственная" 
элита ( в ее состав входят премьер-министр, министры правительства, руководите- 
ли Центрального банка России). Следует также отметить, что в данную группу не 
включены министр обороны и министр иностранных дел, которые отнесены к сво- 
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им профессиональных типам элитных групп), "силовая элита" состоит из влия- 
тельных представителей военных кругов, правоохранительных органов, прокура- 
туры, служб безопасности и разведки, "депутатская элита" (в ее состав вошли депу- 
таты Верховного Совета России, Государственной Думы и Совета Федерации), 
"несистемная оппозиция" ( в данную группировку объеденены лица, 
руководящие 
массовыми общественными оппозиционными движениями, никак не представлен- 
ными в официальных структурах власти, но обладающими большим влиянием на 
общественное мнение в определенных слоях населения), "партийные лидеры" ( к 
этой категории отнесены лидеры политических движений и партий), 
"дипломатическая элита" включает в себя ведущих российских дипломатов, 
"региональная элита" (президенты республик в составе Российской Федерации, 
главы администраций краев и областей, мэры столичных городов), 
"идеологическая элита" состоит из руководителей средств массовой информации, 
ведущих журналистов, высшего духовенства, литераторов и диссидентов. 

Тип элиты 
 

Тип элиты сентябрь 1993 г. декабрь 1993 г. декабрь 1994 г. 
аппарат президента 10 11 13
правительство 16 16 16
"силовая" элита 7 7 10
депутаты, 
в том числе оппозиция 

22 
(4) 

32 30 

несистемная оппозиция 7 - -
партийные лидеры 10 5 5
дипломат, элита 6 4 4
региональная элита 14 12 13
идеологическая элита 8 13 7

100 100 100

Характерной особенностью элиты сентября 1993 г. является высокая доля 
оппозиции, которая входит не только в число депутатов Верховного Совета, но и в 
так называемую "несистемную оппозицию", которая представляет собой наиболь- 
шую опасность для стабильности общества. Эта ситуация была спровоцирована не 
только тем, что с февраля - марта 1993 г. начинается постепенное нарастание про- 
тивоборства между исполнительной (президентом, его окружением) и законода- 
тельной (Съезд, Верховный Совет) властями, но и тем, что сам Верховный Совет 
того времени не был однородным по своему составу и не отражал реального соот- 
ношения политических сил в стране. Параллельно с выборами народных депутатов 
в 1990 г., начинается процесс формирования движений и партий, не вошедших в 
официальную структуру власти. Он коснулся не только партий, стремящихся к 
реваншу после развала Союза и утраты коммунистических целей, но и демократи- 
ческих движений, также не представленных в ВС. Наряду с этим конфронтация 
между законодательной и исполнительной ветвями власти способствовала нагне- 
танию конфликтной ситуации, сделав Верховный Совет оплотом оппозиции. Кате- 
гория "аппарат президента" по своей численности не занимает доминирующего 
положения среди элитных групп, но сфера ее влияния распространяется в сентябре 
1993 г. на правительство России, особенно на силовые структуры (министерства 
обороны и внутренних дел, прокуратура). Таким образом к сентябрю 1993 г. соот- 
ношение "несистемных" политических движений, оппозиционного законодатель- 
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ного органа  и  структур исполнительной власти достигло пика конфронтации, 
результатом которого стали октябрьские события. 

Наблюдаемое в декабре 1993 г. отсутствие "несистемной" оппозиции и 
значительного уменьшения числа партийных лидеров в списке ведущих политиче- 
ских деятелей России, указывает на то, что кризис власти сентября - октября 1993 
г. 
был разрешен (хотя примененные методы ни в коей мере нельзя назвать демокра- 
тическими). Для большинства представителей категории "партийный лидер" вы- 
боры в Государственную Думу дали возможность вписаться в официальную струк- 
туру власти, о чем свидетельствует увеличение доли категории "депутатская элита" 
и значительное уменьшение категории "партийные лидеры". Исчезновение катего- 
рии "несистемная оппозиция" в большей мере связано с арестом самых одиозных 
персон, которые таким образом исключались из политической игры. Перегруппи- 
ровка сил затронула все группы влияния в российской элите. Произошедшее пере- 
текание персон из исполнительных структур в законодательные органы явно де- 
монстрирует желание взять под контроль заново складывающийся состав парла- 
мента. 

Реакцией на октябрьские события стало увеличение доли идеологической 
элиты, в которую входят как представители средств массовой информации, так и 
высшее духовенство и писатели. 

Соотношение различных типов элитных групп не претерпело особенных 
изменений в течение года, вплоть до декабря 1994 г. Стабильным остается соот- 
ношение "правительственной", "депутатской", "региональной" элитных групп и 
"аппарата президента". Устойчивое положение в группе ведущих политиков зани- 
мает региональная элита, состоящая из президентов республик, глав областных и • 
краевых администраций и мэров крупнейших городов. Декабрь 1994 г. дает начало 
новой тенденции в российской элите - рост влияния военных (увеличение 
категории 
"силовая элита", в которую входят представители министерства внутренних дел, 
прокуратуры, федеральной службы контрразведки и внешней разведки, вызванное 
усилением влияния военных, что особенно проявилось после начала военных дей- 
ствий в Чечне). 

Характерной чертой политической элиты девяностых годов является раз- 
рушение старых корпоративных моделей ее образования. Начиная с 1989 г. элита 
перестала быть закрытой группой, со строго ограниченными и фиксированными 
каналами воспроизводства. С этот времени стали формироваться новые пути по- 
падания во властвующую элиту. 

В приводимых ниже таблицах рассматриваются существующие в совре- 
менной политической элите каналы вертикальной мобильности. Нами было выде- 
лено восемь существующих вариантов попадания в элиту. В приводимой ниже 
классификации карьерной мобильности дается описание сферы деятельности до 
включения в политическую элиту и доминирующий характер элитной группы. Под 
"партийно-политической" карьерной мобильностью понимается то, что люди, для 
которых она характерна, ранее вели партийную работу в ряда КПСС, а на совре- 
менном этапе занимаются политической деятельностью. Персоны, включенные в 
категорию лиц с "научно-политической" и "научно-правительственной" карьерной 
мобильностью, ранее занимались научным, преподавательским трудом, но на пе- 
реломном для страны этапе пришли в политику. В категорию "профессионально- 
политической" мобильности включены те, кто до прихода в политическую элиту 
работал в сферах бизнеса, здравоохранения и т.д.. Для представителей 
"производственно - правительственной" мобильности характерна карьера в ин- 
дустриальной сфере экономики с последующим переходом в правительство. 
"Идеологический" тип демонстрирует то, что люди, включенные в него, всю свою 
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профессиональную карьеру строили в идеологической сфере и именно она дала им 
возможность войти в число ведущих политических персон России. Это характерно 
для представителей средств массовой информации, духовенства и литераторов. 
Аналогичным образом протекала карьера людей, принадлежащих к 
"дипломатическому" и "силовому" типу карьерной мобильности. Именно строгая 
приверженность на протяжении всей своей жизни выбранному профессиональному 
пути позволила им войти в политическую элиту. 

Первым и наиболее мощным каналом вертикальной мобильности стали 
выборы народных депутатов. Они дали возможность реализации себя в политике 
большому числу людей интеллектуального труда (занятых научной и преподава- 
тельской деятельностью). Если взглянуть на ведущих политиков сентября 1993 г., 
то 32% из них ранее занимались научной деятельностью. Она давала им возмож- 
ность карьерного продвижения, в котором востребовались их интеллектуальные и 
организаторские способности. Рекрутирование "свежей крови" в элиту из науч- 
ной сферы стало большим и, возможно, наиболее значительным достижением де- 
мократического периода, развития элиты и общества. Наука стала трамплином для 
включения новых людей в политику. 

Тип элиты - карьерная мобильность (сентябрь 1993 г.) 
 

 парт.- науч.- профес.- произв.- науч.- идеолог. диплом. "силов." Итого 
 полит. полит. полит. правнт. правит.
аппарат 2 2 3 1 1 9
презид. 22.2 22.2 33.4 11.1 11.1    10.5 
 15.4 9.1 30.0 8.3 16.7     
 2.3 2.3 3.5 1.2 1.2     
правит.  1  9 4  1  15 
элита  6.7  59.9 26.6  6.7  17.5 
  4.6  75.0 66 6  20.0   
  1.2  10.4 4.6  1.2   
"силовая "  1   6 7
элита  14.3      85.7 8.1 
  4.6      60.0  
  1.2      7.0  
депут. 2 12 5   1   20 
элита 10.0 60.0 25.0   5.0   23.2 
 15.4 54.3 50.0   12.5    
 2.3 14.0 5.8   1.2    
парт. 5 3 1  1 1 2 13
лидеры 38.5 23.0 7.7  7.7 7.7  15.4 15.1 
 38.5 13.7 10.0  16.7 12.5  20.0  
 5.8 3.5 1.2  1.2 1.2  2.3  
диплом.  1   4 5
элита  20.0     80.0  5.8 
  4.6     80.0   
  1.2     4.6   
регион. 4 2 1 2    2 11 
элита 36.3 18.2 9.1 18.2    18.2 12,8 
 30.7 9.1 10.0 16.7    20.0  
 4.6 2.3 1.2 2.3    2.3  
идеолог.     6 6
элита      100.0   7.0 
      75.0    
      7.0    
 13 22 10 12 6 8 5 10 86 
 15.1 25.6 11.6 14.0 7.0 9.3 5.8 11.6 100.0 
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Значительно больший вес в правительственной элите имели люди с произ- 
водственной карьерой, преимущественно из топливно-энергетического комплекса 
(из числа тех, кто вошел в группу ведущих политиков), а также тех, кто уже имел 
опыт правительственной работы. 

Характерная черта сентября 1993 г. - высокая доля политиков с партийной 
карьерой. Эти персоны занимают ключевые позиции в региональной элите - на 
уровне президентов республик, губернаторов краев и областей Также их доля ве- 
лика среди партийных лидеров. Характерной особенностью является то, что эти 
люди, прошедшие все ступеньки партийной лестницы, практически не представ- 
лены" на ведущих должностях правительственной сферы. 

. Ведущие политики-депутаты не являлись профессиональными политиками. 
Они пришли "во власть" на демократической волне из сфер, связанных, с интеллек- 
туальным трудом. 

Тип элиты - карьерная мобильность (декабрь 1993 г.) 
 

 парт.- науч..- профес.- произв. науч..- идеолог. диплом. "силов." Итого 
 полит. полит. полит. правит. правит.

аппарат. 1 2 2 2 1   2 10 
презид. 10.0 20.0 20.0 20.0 10.0   20.0 11.4 
 8.3 12.5 10.0 20.0 14.3   22.2  
 1.1 2.2 2.2 2.2 1.1   2.2  
правит. 2 1 1 5 2 1 1  13 
элита 15.4 7.7 7.7 38.4 15.4 7.7 7.7  14.8 
 16.7 6.3 5.0 50.0 28.5 11.1 20.0   
 2.2 1.1 1.1 5.7 2.2 1.1 1.1   
"силовая" 1 3   1   2 7 
элита 14.3 42.9   14.3   28.5 7.9 
 8.3 18.7   14.3   22.2  
 J.1 3.4   1.1   2.2  
депут. 2 6 10  1   2 21 
элита 9.5 28.6 47.6  4.8   9.5 23.8 
 16.7 37.4 50.0  14.3   22.2  
 2.2 6.8 11.3  1.1   2.2  
парт. 5 2 5  1 13
лидеры 38.5 15.4 38.5  7.6    14.8 
 41.7 12.5 25.0  14.3     
 5.7 2.2 5.7  1.1     
диплом.  1  1   3  5 
элита  20.0  20.0   60.0  5.7 
  6.3  14.3   60.0   
  1.1  1.1   3.4   
регион. 1 1 2 2   1 3 10 
элиита 10.0 10.0 20.0 20.0   10.0 30.0 11.4 
 8.3 6.3 10.0 20.0   20.0 33.4  
 1.1 1.1 2.2 2.2   1.1 3.4  
идеолог.    1  8   9 
элита    11.1  88.9   10.2 
    10.0  88.9    
    1.1  9.1    
 12 16 20 10 7 9 5 9 88 
 13.6 18.2 22.7 11.4 8.0 10.2 5.7 10.2 100.0 
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Первая волна рекрутирования новых людей в большую политику, пик 
которой пришелся на 1991 - 1992 гг., характерна большим числом академических 
ученых. Особенностью же второй волны, наглядно проявившаяся в декабре 1993 
г., можно считать вовлечение в политику людей из разных профессиональных 
сфер, не занимавшихся научным трудом. Это бывшие врачи, инженеры, предпри- 
ниматели. Для них политика стала новой профессией. В составе правительствен- 
ной элиты значительно уменьшилась доля лиц, ранее занимавшихся научным 
трудом, и представителей производственной сферы. Они уступили место бывшим 
партийным управленцам и представителям аграрной сферы. Изменения коснулись 
и блока региональной элиты, где сократилось число лиц с партийно- 
политическим типом карьерной мобильности. К декабрю 1994 г. восстановились 
пропорции в структуре карьерной мобильности, нарушенные декабрем 1993 г. 
Опять выходят на первые позиции персоны, для которых характерна научно- 
политическая карьерная мобильность. Так, среди депутатской элиты их соотно- 
шение с лицами с профессионально-политической мобильностью составляет 39.1% 
к 34.7% ( по сравнению с декабрем 1993 г. - 28.6% к 47.6%). В правительственной 
эли!е явно доминирует группа с производственно-правительственным типом ка- 
рьерной мобильности, также значительную роль играют ученые. 

Тип элиты - карьерная мобильность (декабрь 1994 г.)  
 

 парт.- науч..- профес.- произв. науч.- идеолог. диплом. "силов." Итого 
 полит. полит. полит. правит. правит.

аппарат. 1 3 2 1 1 3 11 
презид. 9.1 27.3 18.1 9.1 9.1   27.3 12.4 
 7.1 16.7 16.7 7.1 14.3   21.4  
 1.1 3.4 2.2 1.1 1.1   3.4  
правит.    9 4  1  14 
элита    64.3 28.6  7.1  15.7 
    64.3 57.1  33.3   
    10.1 4.5  1.1   
"силовая"  2   1   8 11 
элита  18.2   9.1   72.7 12.4 
  11.1   14.3   57.2  
  2.2   1.1 1  9.0  
депут. 3 9 8 1 1 i 23
элита 13.0 39.1 34.7 4.4 4.4 4.4   25.8 
 21.5 49.9 66.6 7.1 14.3 14.3    
 3.4 10.1 9.0 1.1 1.1 1.1    
парт. 5 1 2  1 9
лидеры 55.6 11.1 22.2     11.1 10.1 
 35.7 5.6 16.7     7.1  
 5.6 1.1 2.2     1.1  
диплом.  1     2  3 
элита  33.3     66.7  3.4 
  5.6     66.7   
  1.1     2.2   
регион. 5 2  3    2 12 
элита 41.7 16.7  24.9    16.7 13.5 
 35.7 11.1  21.5    14.3  
 5.6 2.2  3.4    2.2  
идеолог.     6 6
элита      100.0   6.7 
      85.7    
      6.7    
 14 18 12 14 7 7 3 14 89 
 15.7 20.2 13.5 15.7 7.9 7.9 3.4 15.7 100.0 
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Подобная тенденция затронула и региональную элиту, в которой явно до- 
минирующие позиции заняла группа лиц с партийно-политическим типом карьеры. 

Несмотря на выявление новых каналов политической мобильности, со- 
хранились классические пути, определенные жесткой институциональностью 
сфер. К ним принадлежат дипломатическая, военная и идеологическая элиты, ко- 
торые и на современном этапе остаются стабильным каналом вертикальной мо- 
бильности. 

Распределение типов карьерной мобильности в декабре 1994 г. во многом 
идентично ситуации сентября 1993 г., из чего можно сделать вывод, что процесс 
изменений в российской политической элите, начатый в 1989 г., глубоко органичен, 
и кризисное состояние общества осенью-зимой 1993 г. не смогло остановить уже 
начатый процесс изменений. 

Характерной чертой современной политической элиты России является 
всеобщее высшее образование. В приведенной ниже таблице под элитными выс- 
шими учебными заведениями подразумеваются МГУ, ЛГУ, МГИМО, МИНХ, 
МВТУ. 

Тип элиты - образование 
 

сентябрь 
1993 г. 

декабрь 
1993 г. 

декабрь 
1994 г. 

высшее 
В ТОМ

100%, 
числе 

высшее 
В ТОМ

100%,
числе

высшее 
В ТОМ

100%, 
числе 

Тип элиты 

высшее 
элитное 

прочее 
высшее 

высшее
элитное

прочее
высшее

высшее
элитное

прочее
высшее

аппарат 
презид. 

2 7 2 8 3 8 

правит. 4 11 4 9 5 9
"силов." 1 6 2 5 2 9
депутат. 6 14 6 15 7 16
парт. ли- 
деры 

5 8 7 6 4 5 

диплом. 
элита 

4 1 4 1 2 1 

регион. 
элита 

2 9 1 9  12 

идеолог. 
элита 

2 4 4 5 2 4 

Итого: 26 
30% 

60 
70% 

30 
34% 

58 
66% 

25 
28% 

64 
72% 

Наличие высшего элитного образования во многом объясняется типом 
предшествующей деятельности. Такими сферами являлись: наука (48% лиц от числа 
имеющих элитное образование), дипломатическая работа (22%), партийная работа 
(18%), средства массовой информации (8%), бизнес (4%). 

Наибольшее число лиц, имеющих ученые степени кандидатов и докторов 
наук, принадлежит к депутатской элите ( около 60% от всех персон данной катего- 
рии), правительственной элите (около 80%) и партийным лидерам (около 50%). 

По качеству образования четко проводится граница между федеральной и 
региональной частями элиты. Уровень образования региональной элиты значи- 
тельно уступает федеральной по разнообразию и качеству, если учесть, что значи- 
тельную часть этой группы составляют военные. 
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Оценивая в целом качество образования российской политической элиты, 
следует заметить огромную диспропорцию между долями политиков, имеющих 
высшее и высшее элитное образование и общим соотношением числа элитных 
учебных заведений к общему количеству ВУЗов в стране. Из чего можно сделать 
вывод, что элитное образование себя оправдало. 

Уровень образования во многом зависит от возраста представителей элит- 
ных групп. В предлагаемых ниже таблицах возрастные категории рассматриваются 
по поколениям, определяющим признаком которых явилось время активной со- 
циализации их представителей в возрасте 25 лет. Нами было выделено пять поко- 
лений. Их критерии несколько расплывчаты, поэтому правомерно говорить о неко- 
торых тенденциях социализации, и на основании этого выделять исторические 
поколения. 

Тип элиты - поколение 
 

сентябрь 1993 г.
 военное после- 

военное 
застойное перест- 

роечное 
современ- 
ное 

итого 

аппарат пре- 
зидента. 

1 
11.1 

2 
22.2

5 
55.5 

1 
11.1

- 9 
100 

правит. 
элита. 

- 1 
6.7

4 
26.6 

9 
60.0

1 
6.7

15 
100 

"силовая" 
элита 

1 
14.4 

- 3 
42.8 

3 
42.8

- 7 
100

депутат. 
элита. 

1 
5.0 

4 
20.0

9 
45.0 

4 
20.0

2 
10.0 

20 
100 

парт. лидеры 3 
23.3 

- 7 
53.8 

3 
23.1 

- 13 
100

дипломат. 
элита 

1 
20.0 

3 
60.0

- 1 
20.0

- 5 
100

региональная 
элита 

1 
9.1 

3 
27.3

4 
36.3 

1 
9.1

2 
18.2 

11 
100

идеологическая 
элита 

1 
16.7 

2 
33.3

2 
33.3 

1 
16.7

- 6 
100

Итого: 9 
10.5 

15 
17.5

34 
39.5 

23 
26.7

5 
5.8

86 
100

Как видно из приведенных выше таблиц основную нагрузку в современной 
политической элите несут люди, наиболее активное время жизни которых выпало 
на эпоху "застоя". Эта возрастная категория людей доминирует в депутатской эли- 
те, в противовес им в правительственной элите на протяжении последних двух лет 
доминирует "перестроечное" более молодое поколение. Характерно также то, что 
для "современного" поколения на протяжении последних двух лет наиболее от- 
крытой остается депутатская элита. 

Наиболее динамичная эпоха формирования элиты, относящаяся к 
периоду до октября 1993 г. характерна меньшей долей "военного" поколения. В 
целом же соотношение возрастных поколений в группе ведущих политиков России 
остается неизменной. 
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декабрь 1993 г. 
 военное после- 

военное 
застойное перест- 

роечное 
современ- 
ное 

итого 

аппарат 
президента. 

1 
10.0 

2 
20.0 

6 
60.0 

1 
10.0 

- 10 
100 

правит. 
элита. 

- 2 
15.4 

1 
7.7 

9 
69.2 

1 
7.7 

13 
100 

"силовая" 
элита 

1 
14.2 

- 3 
42.9 

3 
42.9 

- 7 
100 

депутат. 
элита. 

2 
9.5 

2 
9.5 

8 
38.1 

6 
28.6 

3 
14.3

21 
100 

парт. лидеры 4 
30.8 

1 
7.7 

4 
30.8 

3 
23.0 

1 
7.7 

13 
100 

дипломат, 
шита 

2 
40.0 

2 
40.0 

- 1 
20.0 

- 5 
100 

региональная 
шита 

1 
10.0 

2 
20.0 

4 
40.0 

1 
10.0 

2 
20.0

10 
100 

идеологическая 
элита 

4 
44.5 

2 
22.2 

2 
22.2 

1 
11.1

- 9 
100 

Итого: 15 
17.0 

13 
14.8 

28 
31.8

25 
28.4

7 
8.0

88 
100

декабрь 1994 г. 
 военное после- 

военное 
застойное перест- 

роечное 
современ- 
ное 

итого 

аппарат 
президента. 

2 
18.2 

1 
9.1 

7 
63.6 

1 
9.1 

- 
11 
100 

правит. 
элита. 

1 
7.1 

2 
14.3 

2 
14.3 

7 
50.0 

2 
14.3

14 
100 

"силовая " 
элита 

1 
9.0 

 5 
45.5 

5 
45.5 

- 11 
100 

депутат. 
элита. 

2 
8.4 

2 
8.4 

9 
39.1 

6 
26.1 

4 
18.0

23 
100 

парт. лидеры 4 
44.5 

- 3 
33.3 

2 
22.2 

- 9 
100 

дипломат, 
элита 

1 
33.3 

1 
33.3 

- 1 
33.3 

- 3 
100 

региональная 
элита 

1 
8.3 

4 
33.3 

5 
41.8 

1 
8.3 

1 
8.3 

12 
100 

идеологическая 
элита 

2 
33.4 

2 
33.4 

1 
16.6 

1 
16.6 

- 6 
100 

иmoгo: 
14 
15.7 

12 
13.5 

32 
36.0 

24 
27.0 

7 
7.8 

89 
100 

 


