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ФОРМЫ РЕКРУТИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ
В статье анализируется понятие политической элиты и её рекрутирования, рассматриваются и срав-
ниваются формы рекрутирования

Введение

Рекрутирование политических элит играет
ключевую роль в формировании и развитии по-
литических систем по всему миру. Этот процесс
определяет не только состав и качество лидер-
ства, но и влияет на эффективность политиче-
ских институтов, стабильность общества и успех
реализации политических программ. Формы ре-
крутирования политических элит разнообразны
и зависят от множества факторов, таких как
культурные традиции, исторические обстоятель-
ства, институциональные особенности и уровень
развития демократии.

I. Понятие политической элиты и её
рекрутирования

Политическая элита - это привилегирован-
ная группа, которая занимает руководящие по-
зиции во властных структурах и непосредствен-
но участвует в принятии общезначимых реше-
ний[1].

Её существование обусловлено действием
следующих основных факторов: 1) психологи-
ческим и социальным неравенством людей, их
неодинаковыми способностями, возможностями
и желанием участвовать в политике; 2) зако-
ном разделения труда, который требует про-
фессионального занятия управленческим тру-
дом как условием его эффективности; 3) высо-
кой общественной значимостью управленческо-
го труда и его соответствующим стимулирова-
нием; 4) широкими возможностями использова-
ния управленческой деятельности для получе-
ния социальных привилегий (поскольку полити-
коуправленческий труд прямо связан с распре-
делением ценностей); 5) практической невозмож-
ностью осуществления всеобъемлющего контро-
ля за политическими руководителями; 6) поли-
тической пассивностью широких масс населения,
главные интересы которых обычно лежат вне по-
литики.

Внутри самой политической элиты можно
выделить группы, различающиеся объемом сво-
их полномочий и уровнем компетенции:

Высшая элита - ключевые политические ру-
ководители и их ближайшее окружение. Именно
этот небольшой круг людей принимает основные
политические решения;

Средняя элита - люди, занимающие выбор-
ные должности на национальном, региональном
и местном уровнях;

Административная элита - высший слой го-
сударственных служащих.

Под рекрутированием в политологии пони-
мают процесс вовлечения в активную политиче-
скую жизнь. Рекрутирование политической эли-
ты осуществляется через ряд каналов, которые
универсальны для всех современных обществ:
это политические партии, бюрократический ап-
парат, профсоюзы, сфера бизнеса, армия, ре-
лигиозные организации. Роль своеобразного со-
циального фильтра в процессе рекрутирования
элиты играет система образования. Привилеги-
рованные учебные заведения обеспечивают их
выпускникам дополнительные шансы стать чле-
нами правящего класса[2].

II. Формы рекрутирования
политической элиты

Большое влияние на социальную пред-
ставительность, качественный состав, профес-
сиональную компетентность и результативность
элиты в целом оказывают системы ее рекрути-
рования. Такие системы определяют: кто, как и
из кого осуществляет отбор, каковы его порядок
и критерии, круг лиц, осуществляющих отбор и
побудительные мотивы его действий[2].

В самом общем виде системы рекрутиро-
вания были описаны еще Г. Моской, различав-
шим открытую и закрытую формы обновления
элиты. Современная политология соответствен-
но трактует их как антрепренерскую (предпри-
нимательскую) систему и систему гильдий. В чи-
стом виде они встречаются довольно редко.

Система гильдий предполагает медленное
продвижение кандидата по лестнице власти. От-
бор осуществляется из определенных социаль-
ных групп или партий. Само рекрутирование но-
сит закрытый и неконкурентный характер и осу-
ществляется достаточно узким кругом лиц. По
отношению к кандидатам выдвигается множе-
ство формальных требований, призванных под-
твердить не столько их компетентность, сколько
лояльность. Подобный тип формирования элиты
характерен для традиционных обществ и авто-
ритарных режимов. Длительное использование
системы гильдий обеспечивает высокую степень
предсказуемости в политике, но, вместе с тем,
превращает элиту в замкнутую касту и обрекает
ее на вырождение.

Антрепренерская система характеризуется
демократизмом, ограниченным числом филь-
тров, ориентированностью на личные качества
кандидата. Она предполагает острую конку1
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рентную борьбу между кандидатами на руко-
водящие посты. Подобный способ рекрутирова-
ния элиты, характерный для демократий, так-
же не лишен недостатков. К ним следует отне-
сти возможность попадания в элиту случайных
людей, непредсказуемость политического курса,
возможность конфликтов в рядах самой правя-
щей элиты.

III. Сравнительный анализ форм
рекрутирования

Для системы гильдий характерны высокая
степень институционализации в процессе отбора,
важная роль образования, прежде всего специ-
ального, медленный путь наверх, тенденция к
воспроизведению характерных черт уже суще-
ствующей элиты, небольшой, относительно за-
крытый селекторат.

Антрепренерская система отбора исходит из
того, что индивидам, стремящимся попасть в
элиту, необходима не только поддержка внутри
управленческой системы, в которой они собира-
ются делать карьеру, но и вне этой системы. И
они находят эту поддержку (т.е. опираются на
более широкий селекторат), а инерциальные си-
лы организационных норм в меньшей степени
тормозят их продвижение в элиту [1].

По гильдийной модели обычно осуществля-
ется селекция бюрократической элиты, а поли-
тическая элита рекрутируется преимущественно
по антрепренерской модели. В системе гильдий
кандидаты на продвижение должны обязатель-
но угодить небольшой группе лиц наверху (кото-
рые и выполняют роль селектората). Бюрокра-
тическая элита заинтересована в организацион-
ной рутине, в привычных методах, в преемствен-
ности.

Для антрепренерской системы, где селекто-
рат более широкий, кандидату на занятие элит-
ной позиции нужно влиять не только на вы-
шестоящих лиц, но и апеллировать к влиятель-
ным людям вне этой системы. Критерии селек-
ции разнообразны и противоречивы, при продви-
жении вверх можно миновать бюрократические
ступеньки и рутинные процедуры. Открытый
тип обычно основывается на отборе, имеющем
вид честного конкурса, при котором решающи-
ми являются личные качества человека, его спо-
собности, образованность, нравственные харак-
теристики, а не анкетные данные, не его (или его
родителей) социальное положение, принадлеж-
ность к определенной социальной группе (приви-
легированному сословию, классу, национально-

сти или группировке). Только при условии, что
именно индивидуальные, а не надиндивидуаль-
ные характеристики должны быть критерием от-
бора, элита может быть ассамблеей лучших, до-
стойнейших, т.е. подлинной меритократией. Ес-
ли превалирует принцип выдвижения на элит-
ные должности не самого умного, способного,
честного, но зато "своего"человека, доказавшего
преданность социальной группе, клану, лидеру,
это означает закрытый тип селекции, ведущий к
негативным последствиям для общества и в ко-
нечном счёте к деградации элит[3].

IV. Выводы

В ходе исследования форм рекрутирования
политических элит были рассмотрены две основ-
ные системы: система гильдий и антрепренер-
ская система. Каждая из них имеет свои преиму-
щества и недостатки, которые влияют на каче-
ство и эффективность политического лидерства.

Система гильдий, характеризующаяся за-
крытым и неконкурентным характером рекрути-
рования, обеспечивает высокую степень предска-
зуемости в политике и уравновешенность реше-
ний. Однако она также способствует бюрокра-
тизации и консерватизму, что может привести к
отрыву элиты от общества и ее дегенерации.

С другой стороны, антрепренерская систе-
ма характеризуется демократизмом и ориенти-
рованностью на личные качества кандидата. Это
способствует динамизму политической жизни и
включению молодых лидеров, однако также мо-
жет привести к непредсказуемости политических
решений и риску непрофессионализма.

Таким образом, успешное формирование и
развитие политических систем зависит от балан-
са между этими двумя системами рекрутирова-
ния, учитывая специфику и потребности каждо-
го общества. Важно стремиться к созданию ме-
ханизмов, которые бы объединяли лучшие ас-
пекты обеих систем, обеспечивая стабильность,
предсказуемость и динамизм политической эли-
ты в рамках демократических принципов и цен-
ностей.
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