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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящее методическое пособие предназначено для изучения 
учебного курса «Региональные элиты» и эффективной организации 
самостоятельной работы студентов соответствующей дисциплины. 

Содержание методического пособия включает планы семинарских 
занятий, перечень основных понятий и определений, необходимых для 
усвоения, вопросы для самопроверки, темы для подготовки докладов, 
методические указания и рекомендуемые виды самостоятельной работы 
для студентов по изучению тем курса, тестовые задания, а также 
примерный перечень вопросов к зачету. Применительно к каждой теме 
прилагается список рекомендуемой литературы.  

Темы, выносимые для изучения на семинарских занятиях, 
определяются преподавателем в соответствии с учебным планом и рабочей 
программой данной дисциплины. Другие темы изучаются студентами 
самостоятельно с учетом рекомендаций, приводимых в данном пособии. 

Перечень тем докладов и список литературы не являются 
исчерпывающими. Темы для подготовки докладов и, соответственно, 
необходимая литература могут определяться с учетом конкретной темы 
занятия, научных интересов и пожеланий студентов. Литература, 
используемая при подготовке к семинарским занятиям, изучении тем, 
вынесенных на самостоятельное изучение, и написании докладов, должна 
быть актуальной и учитывать положения действующего законодательства.  

Методические рекомендации и виды самостоятельной работы 
студентов по изучению дисциплины также не являются исчерпывающими. 
Студенты могут прибегать к иным формам, методам и видам 
самостоятельной работы исходя из имеющихся возможностей (наличия 
литературы, доступа к информационным ресурсам и пр.).  

По всем вопросам, возникающим в процессе изучения дисциплины, 
студент вправе обратиться к преподавателю, ведущему курс лекций или 
семинарских занятий, а также на кафедру педагогики и социально-
политических наук к дежурному преподавателю. График дежурства и 
консультаций преподавателей имеется на кафедре педагогики и социально-
политических наук (ауд. 180 и 176а главного корпуса ВГАУ). 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Региональные элиты» 

 
1. Актуальность, цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Элита призвана оказывать позитивное влияние на общественное 

сознание, формировать нравственно-духовный климат общества, быть 
основным субъектом общественных преобразований и государственного 
строительства. Эти задачи она обязана решать в любой стране. 

«Региональные элиты» – это курс, основанный на новом для 
современной России направлении политической науки - политической 
регионалистики, в рамках которой развивается новая субдисциплина - 
региональная элитология. 

Актуальность данного курса очевидна, особенно для будущих 
управленцев, поскольку региональные элиты являются важнейшим 
актором современной российской политики. Анализ политических 
установок лидирующих групп российских земель, их моделей 
взаимодействия друг с другом и бизнесом, а также вопросов, касающихся 
рекрутирования региональной элиты, ее ресурсного потенциала и 
взаимоотношений с Центром, позволит лучше понимать возможные пути 
развития России. 

Цель изучения дисциплины состоит в овладении студентами 
необходимыми систематизированными теоретическими знаниями об 
элитах в целом, а также об особенностях региональных элит России, 
прежде всего, политических, включая их социальные характеристики, 
ресурсы власти, модели взаимодействия с бизнесом и федеральными 
элитами.  

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы вооружить студентов 
знаниями о процессах элитообразования в России, о структуре 
федеральной и региональной элиты, что поможет им ориентироваться в 
политической ситуации региона. Кроме этого, необходимо сформировать 
умения применять полученные знания при анализе конкретных социально-
экономических и политических процессов, происходящих в регионах. 

Предметом изучения дисциплины является раскрытие сущности 
элитизма как явления, анализ закономерностей рекрутирования 
политических элит в истории России, а также условий формирования и 
специфики функционирования региональных элит современной России. 

Предлагаемая программа курса ориентирует студентов на усвоение 
необходимых для будущей профессиональной деятельности знаний и 
умений путем лекционных, практических занятий и самостоятельной 
подготовки. 

Курс «Региональные элиты» относится к курсам по выбору 
дисциплин профессионального цикла. Изучение данной дисциплины 
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базируется на знании общеобразовательной программы по следующим 
предметам: «Политология», «Социология», «Психология». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 
изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «История 
государственного управления», «Основы государственного и 
муниципального управления». 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Дисциплина «Региональные элиты» способствует формированию 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО по направлению 
081100.62 – Государственное и муниципальное управление профиль 
подготовки бакалавра 081101.62 Муниципальное управление: 

а) общекультурные (ОК): 
ОК-1: стремление работать на благо общества; 
ОК-5: понимание содержания, смысла, основных целей, социальной 

значимости профессии государственного и муниципального управления, 
стремление к улучшению этого понимания через использование знаний в 
своей деятельности; 

ОК-6: способность и готовность к диалогу на основе ценностей 
гражданского демократического общества; 

ОК-13: способность и готовность к личностному и 
профессиональному самосовершенствованию, саморазвитию, 
саморегулированию, самоорганизации, самоконтролю, к расширению 
границ своих профессионально-практических познаний; умение 
использовать методы и средства познания, различные формы и методы 
обучения и самоконтроля, новые образовательные технологии, для своего 
интеллектуального развития и повышения культурного уровня; 

ОК-15: способность принимать участие в разработке управленческих 
решений и нести ответственность за реализацию этих решений в пределах 
своих должностных обязанностей, умение оценивать последствия 
решений; 

б) профессиональные (ПК): 
ПК-3: умение выявлять проблемы, определять цели, оценивать 

альтернативы, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать 
результаты и последствия принятого управленческого решения; 

ПК-16: умение определять социальные, политические, 
экономические закономерности и тенденции; 

ПК-44: способность оценивать экономические, социальные, 
политические условия и последствия (результаты) осуществления 
государственных программ. 

В результате изучения дисциплины «Региональные элиты» студент 
должен: 
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иметь представление:  
- об исторических вехах формирования и функционирования 

политических элит России; 
- о механизмах взаимодействия и тенденциях развития отношений 

между федеральной и региональной элитой; 
знать:  
- различные подходы к пониманию термина «элита»; 
- основные теории элит;  
- типологию элит и механизмы её рекрутирования; 
- особенности и роль региональных политических элит России в 

обеспечении единства политического процесса; 
- структуру региональной элиты и её социальные характеристики; 
уметь:  
- анализировать источники, объективные и субъективные причины 

возникновения социально-политических, экономических и других 
процессов и проблем; 

- применять полученные знания для решения различных 
управленческих проблем на практике; 

владеть:  
- навыками самостоятельного освоения новых знаний; 
- навыками самостоятельного анализа политико-управленческих 

решений на региональном уровне. 
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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
1.1 Содержание разделов учебной дисциплины «Региональные элиты» 
 

Раздел I. Теоретико-методологические подходы к изучению элит 
ТЕМА 1. Предмет, структура и исторические корни элитологии 

Элитология как новая междисциплинарная наука, ее предмет 
исследования и структура. Исторические корни элитологии. Российская 
школа элитологии. 

 
ТЕМА 2. Элитарность общества и общая характеристика элиты 

Основные трактовки термина «элита». Типология, структура и 
функции элиты. Понятие «политическая элита». Основные черты 
политической элиты и ее структура. Функции политической элиты. 
Понятие «властвующая элита». Место и роль политической элиты в 
обществе. 

 
ТЕМА 3. Теории элит 

Теория элит Г. Моска. Концепция В. Парето. Социология 
политических партий Р. Михельса. Макиавеллистская школа элитологии. 
Фашистский вариант элитаризма, расизм и элитология. Сущность 
биологизаторских концепций. «Аристократический» и консервативный 
варианты элитаризма. Либеральный, леворадикальный элитаризм, 
марксизм и элитаризм. Психологическое обоснование элитаризма. 
Цивилизационный подход к элите. Бюрократия как элита. 
Технологический детерминизм и элитология. 

 
Раздел II. Элиты и элитизм в истории России (политологический 

анализ) 
ТЕМА 4. Общая характеристика политических элит периода IX-XIX 

веков 
Боярство как исторически первый тип российского правящего 

класса. Дворянство в качестве властной элиты. Бюрократия Российской 
империи в качестве политической элиты. 

 
ТЕМА 5. Политическая элита и номенклатура в советском обществе 

Советская номенклатурная система и ее социальные последствия. 
Трансформация модели элитообразования в позднесоветский период. 

 
ТЕМА 6. Трансформация политических элит в постсоветский период 

Особенности трансформации российской элиты при Б. Ельцине. 
Политика В. Путина в области элитообразования. 
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Раздел III. Региональные элиты России 
ТЕМА 7. Региональные элиты советской эпохи: социальные 

характеристики 
Социальное происхождение региональных лидеров. 

Образовательный уровень. Трудовая деятельность. 
 

ТЕМА 8. Общая характеристика региональных элит современной 
России 

Структура, механизмы и каналы рекрутирования региональной 
политической элиты. Основания внутриэлитной консолидации и 
личностные качества элиты. 

 
ТЕМА 9 Региональные элиты в условиях вертикали власти 
Отношения «центр - регионы» в «ельцинской» и «путинской» 

России. Вертикаль власти в оценках региональных элит. 
 

ТЕМА 10. Взаимодействие политической и бизнес-элиты в регионе 
Ресурсы власти в регионе. Характеристика бизнес-элиты. Модели 

взаимодействия бизнеса и власти в регионах России. 
 

ТЕМА 11. Политическая элита Воронежской области в контексте 
регионального политического процесса 

Политические группировки Воронежской области. Губернатор 
Воронежской области Алексей Васильевич Гордеев. Глава города 
Воронежа Сергей Михайлович Колиух. Влиятельные представители 
Воронежского бизнес-сообщества. 

 
1.2 Темы семинарских занятий 

 
ЗАНЯТИЕ 1 

Тема: Введение в элитологию 
 

План семинара: 
1. Элитология как наука.  
2. Предмет и структура элитологии.  
3. Исторические корни элитологии.  
4. Элитология в России. 

Основные понятия и определения, необходимые для усвоения 
Элита; элитология; элитизм, элитаризм, философская элитология, 

социология элиты, политическая элитология, легитимация, историческая 
элитология, история элитологии, элитологическая психология; 
культурологическая элитология; сравнительная элитология; элитное 
образование; элитопедагогика; теоретическая элитология; практическая 
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элитология; прикладная элитология.  
Вопросы для самопроверки 

1. Что означает термин «элита» в переводе с французского? 
2. Какие трактовки понятия «элита» существуют? 
3. Что понимают под элитологией, элитаризмом, элитизмом? 
4. На какие вопросы элитология пытается найти ответы? 
5. Как прослеживается взаимосвязь элитологии с другими науками? 
6. Что является предметом элитологии в узком и широком значении 

этого слова? 
7. Из каких компонентов складывается структура элитологии?  
8. Когда возникла элитология как относительно самостоятельная 

теория? 
9. Как процесс институциализации элитологии проходил в нашей 

стране? 
10. Каких российских элитологов вы можете назвать? 

Темы докладов 
1. Онтологическая элитология в творчестве Хосе Ортега-и-Гассета. 
2. Элитарная гносеология как философия избранных. 
3. Элита в эгалитаристской парадигме.  
4. Российская элитология в XIX веке.  
5. Российская элитология в первой половине XX века. 
6. Современная российская элитология. 

Рекомендуемая литература 
1. Антология мировой политической мысли в 5 т. Т. I.  Зарубежная 

политическая мысль: истоки и эволюция. - М.: Мысль, 1997.  
2. Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4. / Аристотель. – М.: Мысль, 1983. 
3. Ашин, Г.К. Курс истории элитологии : учеб. пособие / Г.К. Ашин / 

МГИМО(У) МИД России, каф. философии. – М.: МГИМО, 2003. 
4. Ашин, Г.К. Курс элитологии / Г.К. Ашин, Е.В. Охотский / Рос. 

академия гос. службы при Президенте РФ; МГИМО(У) МИД РФ. – М.: 
Спортакадемпресс, 1999. 

5. Ашин, Г.К. Политическая философия и элитология / Г.К. Ашин // 
Философия мировой политики: Актуальные проблемы (Учебное пособие) / 
Под ред. Г.К. Ашина, А.В. Шестопала; МГИМО(У). Кафедра философии. – 
М., 2000. 

6. Ашин, Г.К. Философская составляющая элитологии / Г.К. Ашин // 
Вопросы философии. – 2004. – № 7.  

7. Ашин, Г.К. Элитное образование в меняющемся мире / Г.К. Ашин // 
Элитное образование: мировой опыт и модель МГИМО: Сборник научных 
статей / МГИМО(У) МИД России; Под ред. Г.К. Ашина, С.А. Кравченко. – 
М.: МГИМО, 2002. 
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8. Ашин, Г.К. Элитология в системе общественных наук / Г.К. Ашин // 
Общественные науки и современность. – 2003. – № 4. 

9. Ашин, Г.К. Элитология: история, теория, современность: 
монография / Г.К. Ашин / МГИМО(У) МИД России, каф. философии. - М.: 
МГИМО-Университет, 2010. 

10. Гаман-Голутвина, О.В. Российская элитология: результаты и 
проблемы / О.В. Гаман-Голутвина // Политическая наука в России: 
проблемы, направления, школы (1990-2007). - М.: РОССПЭН, 2008. 

11. Карабущенко, П.Л. Античная политическая философия: Афинская 
школа теории элит / П.Л. Карабущенко. - Астрахань, 1997. 

12. Карабущенко, П.Л. Антропологическая элитология / П.Л. 
Карабущенко. - М. - Астрахань: Астраханский филиал Моск. открытого 
соц. ун-та, 1999. 

13. Крыштановская, О.В. Анатомия российской элиты / О.В. 
Крыштановская. - М.: Изд-во А.В. Соловьева, 2004. 

14. Лукьянов, А.Е. Лунь Юй // Лао Цзы и Конфуций. Философия Дао / 
А.Е. Лукьянов. - М., 2002. 

15. Макиавелли, Н. Избранные сочинения / Н. Макиавелли. - М.: 
Художественная литература, 1982. 

16. Малявин, В.В. Чжуан-цзы / В.В. Малявин. - М.: Наука, 1985.  
17. Миллс, Р. Властвующая элита / Р. Миллс / Пер. с англ. - М.: Наука, 

1959. 
18. Ницше, Ф. По ту сторону добра и зла / Ф. Ницше. Соч. в 2-х т. Т.2 - 

М.: Мысль, 1990. 
19. Ницше, Ф. Так говорил Заратустра / Ф. Ницше. Соч. в 2-х т. Т.2 - М.: 

Мысль, 1990. 
20. Паутов, А.А. Элита и элитогенез / А.А. Паутов, Т.П. Вернигорова. - 

М.: Эксмо, 2005.  
21. Платон. Государство. Полн. собр. соч. в 4-х т. Т. III / Платон. - М.: 

Мысль, 1999. 
22. Реале, Дж. Западная философия от истоков до наших дней. 

Средневековье / Дж. Реале, Д. Антисери. – СПб: Петрополис, Пневма, 
1994. 

23. Тойнби, А. Постижение истории / А. Тойнби. - М.: Айрис-Пресс, 
2002. 

24. Штейн, И. Гуань-цзы. Исследование и перевод / И. Штейн. - М.: 
Издательство восточной литературы, 1959. 

 
ЗАНЯТИЕ 2 

Тема: Понятие, типология и функции элиты 
 

План семинара: 
1. Дефиниции элиты.  
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2. Понятие, типология и структура политической элиты.  
3. Место и роль политической элиты в обществе. 

Основные понятия и определения, необходимые для усвоения 
Дефиниции элиты; функции элиты; структура и типология 

политической элиты; правящая элита; высшая элита; средняя элита; 
низшая элита; экономическая элита; военная элита; полицейская элита; 
духовная (культурно-идеологическая); функции политической элиты. 

Вопросы для самопроверки 
1. Кто из ученых понимал под элитой творческое меньшинство 

общества, противоположное нетворческому большинству? 
2. Что такое политическая и правящая элита? 
3. Кого можно отнести к высшей, средней и низшей элите? 
4. Почему высший слой государственных служащих (чиновников) 

можно отнести к политической элите? 
5. Что понимают под контрэлитой? 
6. Какими характерными для нее чертами обладает политическая 

элита? 
7. Могут ли, на ваш взгляд, одни и те же индивиды быть отнесены 

одновременно к различным элитам? 
8. Какие функции политической элиты вы могли бы назвать? 
9. Какие главные функции элиты выделяет Т.И. Заславская в 

трансформационном процессе?  
10. В чем состоит стратегическая функция элиты по А.В.Малько? 

Темы докладов 
1. Элитарность общества и его обоснование. 
2. Теоретико-методологические подходы к исследованию элит. 
3. Функции политической элиты. 
4. Контрэлита: понятие и функции. 
5. Элита в тоталитарном и демократическом обществе: 

сравнительный анализ. 
6. Высшая, средняя и низшая элиты современной России. 
7. Экономическая элита (бизнес-элита) современной России и ее 

влияние на общественное и государственное развитие. 
8. Роль военной элиты в современных государствах. 
9. Роль духовной элиты в обществе: общая характеристика. 
10. Культурно-идеологическая элита современной России. 
Рекомендуемая литература 
1. Ашин, Г. Основы политической элитологии / Г. Ашин, А. 

Понеделков, В. Игнатьев, С. Старостин. - М.: Эскмо, 2004. 
2. Ашин, Г.К. Курс элитологии / Г.К. Ашин, Е.В. Охотский / Рос. 

академия гос. службы при Президенте РФ; МГИМО(У) МИД РФ. – М.: 
Спортакадемпресс, 1999. 
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3. Ашин, Г.К. Мораль и элита / Г.К. Ашин // Проблемы политологии, 
МГУ, 2003. 

4. Ашин, Г.К. Образовательная и кадровая политика как факторы 
рекрутирования элит / Г.К. Ашин. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

5. Ашин, Г.К. Элитное образование в меняющемся мире / Г.К. Ашин 
// Элитное образование: мировой опыт и модель МГИМО: Сборник 
научных статей/ МГИМО(У) МИД России; Под ред. Г.К. Ашина, С.А. 
Кравченко. – М.: МГИМО, 2002. 

6. Ашин, Г.К. Элитология: история, теория, современность : 
монография / Г.К. Ашин / МГИМО(У) МИД России, каф. философии. - М.: 
МГИМО-Университет, 2010. 

7. Гаман-Голутвина, О.В. Политические элиты постсоветской России 
/ О.В. Гаман-Голутвина // Хрестоматия по курсу «Политические институты 
и политические отношения в современной России». - М., 2009. 

8. Гаман-Голутвина, О.В. Политические элиты России / О.В. Гаман-
Голутвина. - М., 1998. 

9. Гудков, Л.Д. Проблема элиты в сегодняшней России / Л.Д. Гудков, 
Б.В. Дубинин, Ю.А. Левада. - М. Фонд Либеральная миссия. 2007. 

10. Дука, А.В. Перспективы социологического анализа властных элит / 
А.В. Дука // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2000. – Т. 
3, вып. 1. 

11. Интеллектуальная элита России на рубеже XIX - XX веков: 
Материалы междунар. науч. конф. - Киров: Изд-во ВГПУ, 2001. 

12. Киселев, И.Ю. Политическая элита: ее сущность и психология: (По 
материалам исслед. амер. ученых) / Междунар. акад. психол. наук, Яросл. 
гос. ун-т. - Ярославль: ЯрГУ, 1995. 

13. Крыштановская, О. Анатомия российской элиты / О. 
Крыштановская. – М.: Захаров, 2005. 

14. Куколев, И. Становление элитоведения / Социальные исследования 
в России: немецко-российский мониторинг / И. Куколев, П. Штыков / Под 
ред. И. Освальда и др. - М.: Полис. 1998. 

15. Лапина, Г.П. Реструктуризация российского общества и 
расстановка политических сил // Рос. соц.-полит. вестник. - 2000. – № 1. 

16. Лепехин, В. Проблемы изучения предпринимательской элиты в 
современной России // Русский Журнал © 1997. -- электронная публикация 
(Печ. версия: "Век ХХ и мир", 1994)  

17. Мартынова, М.Ю. Политическая элита России на рубеже XXI века / 
М.Ю. Мартынова. - Архангельск: Поморский гос. ун-т им. Ломоносова, 
2001. 

18. Миллс, Р. Властвующая элита / Р. Миллс / Пер. с англ. М.: Наука, 
1959. 

19. Паутов, А.А. Элита и элитогенез / А.А. Паутов, Т.П. Вернигорова. - 
М., 2000.  
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20. Понеделков, А.В. Политико-административные элиты России в 
середине 90-х гг. ХX в. и 10 лет спустя (теоретический и прикладной 
аспекты анализа) / А.В. Понеделков / Северо-Кавказская академия гос. 
службы. – Ростов н/Д.: Изд-во СКАГС, 2005. 

21. Российская элита: Психол. портрет / Сост. Давыдов О.В. - М.: 
Ладомир, 2000. 

22. Тощенко, Ж.Т. Элита: кланы, касты или клики? / Ж.Т. Тощенко // 
Дружба народов. - 2000. - №7. 

23. Элитаризм в России: «за» и «против»: Сб. материалов интернет-
конференции, февраль-май 2002г./ Под ред. В.П. Мохова. - Пермь: 
Пермский государственный технический университет, 2002. 

 
ЗАНЯТИЕ 3 

Тема: Теории элит 
 

План семинара: 
1. Теория элит классиков элитологии: Г. Моска, В. Парето, Р. 

Михельса. 
2. Фашистский вариант элитаризма, расизм и элитология.  
3. Сущность биологизаторских концепций.  
4. «Аристократический» и консервативный варианты элитаризма.  
5. Либеральный, леворадикальный элитаризм, марксизм и элитаризм.  

Основные понятия и определения, необходимые для усвоения 
Теории элит; макиавеллистская школа элитологии; фашистский 

вариант элитаризма; расизм и элитология; биологизаторские концепции 
как обоснование элитаризма; аристократический и консервативный 
варианты элитаризма; либеральный, леворадикальный элитаризм; 
марксизм и элитаризм. 

Вопросы для самопроверки 
1. Какими качествами должны обладать представители элиты 

согласно Г. Моска? 
2. Какие тенденции развития элиты выделил Г. Моска? 
3. Кто из элитологов предложил деление элиты на правящую и 

контрэлиту? 
4. Кто из ученых был автором теории циркуляции элит? 
5. Кто сформулировал «железный закон олигархических 

тенденций»?  
6. Какие отношения существуют между элитой и массой согласно 

представителям классической (макиавеллистской) школы элитологии? 
7. Сторонники какой концепции элит главным элитообразующим 

признаком считают не выдающиеся индивидуальные качества, а обладание 
командными позициями, руководящими должностями? 

8. В чем сущность биологизаторских концепций элиты? 
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9. Кто является наиболее ярким представителем леворадикальных 
концепций элиты? 

10. Как сторонники теории демократического элитизма соединяют, 
на первый взгляд, несовместимые понятия «демократия» и «элиты»? 

Темы докладов 
1. Концепция правящего класса Г. Моска. 
2. Концепция элит В. Парето. 
3. Социология политических партий Р. Михельса. 
4. Макиавеллистская школа элитологии.  
5. Фашистское обоснование элитаризма. 
6. «Белый» и «черный» расизм. 
7. «Аристократический» элитаризм Хосе Ортега-и-Гассета. 
8. Ценностные теории элит. 
9. Либеральный и леворадикальный элитаризм. 
10. Элитаризм консерваторов.  

Рекомендуемая литература 
1. Антология мировой политической мысли в 5 т. - М.: Мысль, 1997.  
2. Арон, Р. Демократия и тоталитаризм / Р. Арон / Пер. с фр. Г.И. 

Семенова. - М.: Текст, 1993. 
3. Арон, Р. Этапы развития социологической мысли / Р. Арон. - М.: 

Прогресс - Политика, 1993. 
4. Ашин, Г.К. Курс истории элитологии : учеб. пособие / Г.К. Ашин 

/ МГИМО(У) МИД России, каф. философии. – М.: МГИМО, 2003. 
5. Ашин, Г.К. Современные теории элиты / Г.К. Ашин. – М.: 

Международные отношения, 1985. 
6. Бергер, П.Л. Социалистический миф / П.Л. Бергер. // Социс. – 

1990. - № 3. 
7. Гитлер, А. Моя борьба / А. Гитлер. - М.: Витязь, 2000.  
8. Джилас, М. Лицо тоталитаризма / М. Джилас. - М.: Новости, 1992. 
9. Дубинин, Н.П. Наследование биологическое и социальное / Н.П. 

Дубинин // Коммунист. - 1980. -№ 11. 
10. Ефимов, А. Элитные группы, их возникновение и эволюция / А. 

Ефимов // - М.: Знание – сила, 1988, № 1. 
11. Кайтуков, В.М. Эволюция диктата. Опыт психофизиологии 

истории / В.М. Кайтуков. - М.: Урамос, 1991. 
12. Карабущенко, П.Л. Психологические теории элит / П.Л. 

Карабущенко, Н.Б. Карабущенко. – М.: Памятники исторической мысли, 
2006. 

13. Михельс, Р. Демократическая аристократия и аристократическая 
демократия / Р. Михельс // Социс. - 2000. - № 1. 

14. Михельс, Р. Социология политической партии в условиях 
демократии / Р. Михельс // Диалог. - 1990. - № 3.  

15. Моска, Г. Правящий класс // Социс. – 1994. - № 10. 
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16. Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс / Х. Ортега-и-Гассет // 
Вопросы философии. – 1989. - № 3. 

17. Поппер, К. Открытое общество и его враги: В 2-х т. Т. 2 / К. 
Поппер / Пер. с англ. под ред. В.Н. Садовского. - М.: Феникс, Культурная 
инициатива, 1992. 

18. Сорокин, П. Человек. Цивилизация. Общество / П. Сорокин / 
Общ. ред., сост. и предисл. А.Ю. Согомонов: Пер. с англ. - М.: Политиздат, 
1992. 

19. Тарусина, И.Г. Элитисты и плюралисты в современной 
политической теории: Историографический экскурс / И.Г. Тарусина // 
Политические исследования. - 1997. - № 4. 

20. Шестопал, А.В. Леворадикальная социология в Латинской 
Америке / А.В. Шестопал. - М.: Мысль, 1981. 

21. Шестопал, А.В. Миражи Эльдорадо в ХХ веке. Критические 
очерки буржуазной социологии в Латинской Америке / А.В. Шестопал. - 
М.: Мысль, 1974.  

 
ЗАНЯТИЕ 4 

Тема: Общая характеристика политических элит периода IX-XIX вв. 
 

План семинара: 
1. Боярство как исторически первый тип российского правящего 

класса. 
2. Дворянство в качестве властной элиты. 
3. Бюрократия Российской империи в качестве политической элиты. 

Основные понятия и определения, необходимые для усвоения 
Мобилизационная модель элитообразования, олигархическая модель 

элитообразования, инновационная модель элитообразования. экономико-
центричный тип социальной организации, местничество, боярство, 
дворянство, бюрократия, опричнина, меритократический критерий 
рекрутирования элиты, служебный принцип рекрутирования элиты. 

Вопросы для самопроверки 
1. Что представляет собой мобилизационная модель 

элитообразования? 
2. Какие черты свойственны инновационной модели 

элитообразования? 
3. Какие факторы повлияли на формирование мобилизационной 

модели элитообразования в истории России? 
4. Что обусловило развитие инновационной модели элитообразования 

в странах западной Европы и США? 
5. Какая группа российского общества стала исторически первой 

формой властной элиты, рекрутируемой по принципу службы? 
6. К каким, с точки зрения процесса элитообразования, последствиям 
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привела опричнина? 
7. Какой период в истории России историки обозначают как рубеж 

«рассыпания» боярства в качестве правящего класса? 
8. В каком событии начала XIX в. видится беспрецедентный пример 

столкновения единомышленников из элитарной среды? 
9. В чем выражалась и с чем связана оппозиция правящего слоя 

проектам Сперанского? 
10. В чем заключалась реформа П. Столыпина применительно к элитам 

его времени? 
Темы докладов 

1. Формирование политической элиты в удельный период развития 
Руси. 

2. Экономико-центричный тип социальной организации Великого 
Новгорода и Пскова и олигархическая модель элитообразования. 

3. Формирование мобилизационной модели элитообразования в эпоху 
Ивана Грозного. 

4. Становление дворянства как правящего класса при Петре I.  
5. Факторы упадка мобилизующей функции дворянства. 
6. Бюрократия как правящий класс в эпоху Николая I.  
7. Внутриэлитное противостояние в эпоху Александра I. 
8. Причины и последствия «Восстания декабристов». 
9. Политика Александра II и радикальные течения его времени. 
10. Особенности трансформации модели элитообразования в период 

царствования Александра III и Николая II. 
 

Рекомендуемая литература 
1. Аврех, А.Я. П.А.Столыпин и судьбы реформ в России / А.Я. Аврех. 

- М.: Политиздат, 1991. 
2. Аврех, А.Я. Царизм накануне свержения / А.Я. Аврех. - М.: Наука, 

1989. 
3. Бердяев, Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н.А. Бердяев. 

- М.: Наука, 1990. 
4. Витте, С. Воспоминания. В 3-х т. / С. Витте. - М.: Соцэкгиз, 1960. 
5. Гаман-Голутвина, О.В. Политические элиты России: Вехи 

исторической эволюции / О.В. Гаман-Голутвина. – М.: РОССПЭН, 2006. 
6. Гумилев, Л.Н. От Руси к России. Очерки этнической истории / Л.Н. 

Гумилев. – М.: Экопрос, 1994.  
7. Дякин, В. Русская буржуазия и царизм в годы первой мировой 

войны (1914-1917) / В. Дякин. - Л.: Наука, 1967. 
8. Дякин, В.С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907-1911 гг. 

/ В.С. Дякин. - Л.: Наука, 1978. 
9. Ерошкин, Н. Крепостническое самодержавие и его политические 

институты (первая половина XIX в.) / Н. Ерошкин. - М.: Мысль, 1981.  
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10. Зайончковский, П.А. Правительственный аппарат самодержавия в 
XIX веке / П.А. Зайончковский. - М.: Мысль, 1978. 

11. Келле, В.Ж. Инновацонная система России. Формирование и 
развитие / В.Ж. Келле. - М.: УРСС, 2003. 

12. Ключевский, В.О. История сословий в России: полн. курс лекций / 
В.О. Ключевский. - Минск: Харвест, 2007.  

13. Ключевский, В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех 
книгах / В.О. Ключевский. - М.: Мысль, 1993. 

14. Кобрин, В.Б. Власть и собственность в средневековой Руси (ХV-
ХVI вв.) / В.Б. Кобрин. - М., 1985. 

15. Костомаров, Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее 
главнейших деятелей / Н.И. Костамаров. - М.: Мысль, 1993. 

16. Милов, Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского 
исторического процесса / Л.В. Милов. - М.: Росспэн, 1998.  

17. Милов, Л.В. Природно-климатический фактор и особенности 
российского исторического процесса / Л.В. Милов // Вопросы истории. - 
1992. - № 4-5. 

18. Мироненко, С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в 
России в начале XIX в. / С.В. Мироненко. - М.: Наука, 1989. 

19. Панарин, А. Российская интеллигенция в войнах и революциях / А. 
Панарин. - М.: Едиториал УРСС, 1998. 

20. Пантин, И.К. Революционная традиция в России. 1783-1883 / И.К. 
Пантин, Е.Г. Плимак, В.Г. Хорос. – М.: Мысль, 1986. 

21. Политическая история: Россия — СССР — Российская Федерация. 
Т. 2. - М.: Терра, 1996. 

22. Пресняков, А. Российские самодержцы / А. Пресняков. - М.: Книга, 
1990. 

23. Соловьев, С. История России с древнейших времен до наших дней. 
В 18 кн. / С. Соловьев. - М.: Мысль, 1988-1996. 

24. Фонотов, А.Г. Россия: от мобилизационного общества к 
инновационному / А.Г. Фонотов. - М.: Наука, 1993.  

25. Образы власти в России / отв. ред. Е. Шестопал. - М.: МГУ, 2004.  
 

ЗАНЯТИЕ 5 
Тема: Политическая элита и номенклатура в советском обществе 

 
План семинара: 

1. Советская номенклатурная система и ее социальные последствия. 
2. Трансформация модели элитообразования в позднесоветский период. 

Основные понятия и определения, необходимые для усвоения 
Политика военного коммунизма, милитаризация государственного 

управления, клиентелы, субэлита, номенклатура, корпоративизм, 
ведомственные группы интересов. 
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Вопросы для самопроверки 
1. В каких мерах прослеживается связь между петровскими и 

сталинскими преобразованиями, согласно О. Гаман-Голутвиной? 
2. Каковы мотивы осуществленной Сталиным элитной ротации? 
3. Была ли номенклатура советского общества однородным 

образованием? 
4. Что стало итогом сталинской кадровой революции? 
5. В чем прослеживается сходство положения нового правящего 

класса при Сталине с положением крепостных? 
6. Чем отличалась кадровая политика Н. Хрущева от кадровой 

политики других советских руководителей? 
7. Что характерно для брежневского периода процесса 

элитообразования? 
8. Какая модель в отношениях между центром и регионами, 

начинает складываться, начиная с Брежнева? 
9. Как вы думаете, качество элитного слоя ухудшилось или 

улучшилось вследствие брежневской практики «стабильности кадров»? 
10. Какие трансформации процесса элитообразования произошли при 

М. Горбачеве? 
Темы докладов  

1. Личность И. Сталина и его окружение. 
2. Личность Н. Хрущева и его окружение. 
3. Личность Л. Брежнева и его окружение. 
4. Личность М. Горбачева и его окружение. 
5. Кадровая политика И. Сталина. 
6. Кадровая политика Н. Хрущева. 
7. Кадровая политика Л. Брежнева. 
8. Кадровая политика М. Горбачева. 
9. Характеристика элиты периода «перестройки». 

Рекомендуемая литература 
1. Аксенов, Ю.С. Путь к коммунизму: утопии и реалии / Ю.С. 

Аксенов // Вопросы истории КПСС. - 1990. - №7. 
2. Афанасьев, М.Н. Государство и номенклатура: попытка 

необходимых уточнений / М.Н. Афанасьев // Полис. - 1996. - №2.  
3. Бадовский, Д.В. Трансформация политической элиты в России - 

от «организации профессиональных революционеров» к «партии власти» / 
Д.В. Бадовский // Полис. - 1994. - № 6.  

4. Берия, С. Мой отец — Лаврентий Берия / С. Берия. - М.: 
Современник, 1994. 

5. Верт, Н. История Советского государства. 1900—1991 / Н. 
Верт. - М.: Прогресс, 1992. 

6. Гаман-Голутвина, О.В. Политические элиты России: Вехи 
исторической эволюции / О.В. Гаман-Голутвина. – М.: РОССПЭН, 2006. 
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7. Гришин, В.В. От Хрущева до Горбачева. Политические портреты 
пяти генсеков и А.Н. Косыгина. Мемуары / В.В. Гришин. - М.: АСПОЛ, 
1996. 

8. Джавланов, О.Т. Номенклатура: эволюция отбора: (Историко-
политологический анализ) / О.Т. Джавланов, В.А. Михеев. - М.: Луч, 1993. 

9. Джилас, М. Беседы со Сталиным. Лицо тоталитаризма / М. 
Джилас. - М.: Новости, 1992. 

10. Кара-Мурза, С.Г. Советская цивилизация. Книга вторая. 
От Великой Победы до наших дней / С.Г. Кара-Мурза. – М.: 
ЭКСМО-Пресс, 2002. 

11. Ленин, В.И. Полное собрание сочинений Т.39. Т. 45. / В.И. Ленин 
- М.: Политиздат. 

12. Медведев, Р.Н. С. Хрущев. Год 1964-й — неожиданное смещение. 
Никита Сергеевич Хрущев. Материалы к биографии / Р.Н. Медведев. - М., 
1989. 

13. Медведев, Р.А. О Сталине и сталинизме / Р.А. Медведев. - 
М.: Прогресс, 1990. 

14. Михайлов, Н. «Тайное голосование»: сколько делегатов 
XVII съезда партии голосовало против Сталина / Н. Михайлов // 
Диалог. - 1991. - № 1. 

15. Мохов, В. Политическая элита в СССР / В. Мохов // Перспективы. 
- 1991. №8. 

16. Некрасов, В.Ф. Берия Лаврентий Павлович // Тринадцать 
«железных» наркомов / В.Ф. Некрасов. - М.: Версты, 1995. 

17. Новиков, В.Н. «Шефство» Берия: Берия: конец карьеры / 
В.Н. Новиков. - М.: Политиздат, 1991. 

18. Свириденко, Ю.П. Коммунистическая номенклатура: истоки, 
сущность, содержание / Ю.П. Свириденко, В.П. Пашин. - М.: ГАСБУ, 
1995. 

19. Троцкий, Л. Преданная революция / Л. Троцкий. - М.: НИИ 
культуры, 1991. 

20. Хлевнюк, О.В. Политбюро. Механизмы политической власти в 
30-е годы / О.В. Хлевнюк. - М.: «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН), 1996. 

21. Хрущев, Н.С. Воспоминания. Избранные фрагменты. Серия: Мой 
20-й век / Н.С. Хрущев. - М.: Вагриус, 1997. 

22. Яцков, В.А. Кадровая политика КПСС, опыт и проблемы / В.А. 
Яцков. - М.: Мысль, 1986. 
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ЗАНЯТИЕ 6 
Тема: Трансформация политических элит в постсоветский период 

 
План семинара: 

1. Особенности трансформации российской элиты при Б. Ельцине.  
2. Политика В. Путина в области элитообразования. 

Основные понятия и определения, необходимые для усвоения 
Трансформация политических элит, элитный плюрализм, «игра без 

правил», психологический прессинг, «преемник», «Семья», 
децентрализация власти, дисперсность власти, модель «народной 
монархии», противостояние «силовиков» и «либералов», коррупция. 

Вопросы для самопроверки 
1. Почему можно говорить о существенной трансформации модели 

элитообразования в 1990-е годы? 
2. В чем проявился принцип элитного плюрализма по сравнению с 

советской эпохой? 
3. Какую роль стали играть бизнес-элиты в новой России? 
4. Чем стали знаменательны президентские выборы 1996г. в России 

для дальнейшего политического и экономического развития страны с 
точки зрения предмета элитологии? 

5. Кому адресовано, кем подписано, и какое значение имело «Письмо 
тринадцати» в становления новой модели элитообразования в России? 

6. В чем причины, затрудняющие становление постсоветской элиты 
России в качестве субъекта развития? 

7. В чем специфика внутриэлитных отношений в 1990-е гг.? 
8. Какое событие стало результатом тотальной дискредитации 

олигархии как политического класса и тем самым дало шанс для 
возвращения бюрократии на первые политические роли? 

9. Почему процесс номенклатурного ренессанса был прерван? 
10. Какова степень эффективности отечественной бюрократии как 

субъекта реализации интересов и целей государства? 
11. Какова политика Путина в отношении бизнес-элит? 

Темы докладов 
1. Личность первого президента России Б. Ельцина. 
2. Личность второго президента России В. Путина. 
3. Личность третьего президента России Д. Медведева. 
4. Политика Б. Ельцина и ее последствия. 
5. Политика и политический стиль В. Путина. 
6. Политика и политический стиль Д. Медведева. 
7. Эволюция российской политической системы при В. Путине. 
8. Легитимность и эффективность российской политической элиты. 
9. Бизнес-элиты современной России и их политические амбиции. 
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Рекомендуемая литература 
1. Ашин, Г.К. Курс элитологии / Г.К. Ашин, Е.В. Охотский / Рос. 

академия гос. службы при Президенте РФ; МГИМО(У) МИД РФ. – М.: 
Спортакадемпресс, 1999. 

2. Гаман-Голутвина, О.В. Политические элиты постсоветской России 
/ О.В. Гаман-Голутвина // Хрестоматия по курсу «Политические институты 
и политические отношения в современной России». - М., 2009. 

3. Гаман-Голутвина, О.В. Политические элиты России: Вехи 
исторической эволюции / О.В. Гаман-Голутвина. – М.: РОССПЭН, 2006. 

4. Гаман-Голутвина, О.В. Российская элита в годы президентства 
В.В.Путина / О.В. Гаман-Голутвина // Два президентских срока 
В.В.Путина: динамика перемен. - М.: ИНИОН, 2008. 

5. Гаман-Голутвина, О.В. Российские элиты в зеркале политической 
науки / О.В. Гаман-Голутвина // Политические элиты в условиях 
электорального формата трансформации власти. - Тамбов, 2009. 

6. Глухова, А.В. Почему в России так трудно достигается согласие 
(политологический аспект проблемы). /Экономика и политика в 
переходном обществе: кризис взаимодействия / А.В. Глухова; Под ред. 
Л.И. Никовской, Е.И. Степанова. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. 

7. Гудков, Л.Д. Проблема элиты в сегодняшней России / Л.Д. Гудков, 
Б.В. Дубинин, Ю.А. Левада. - М. Фонд Либеральная миссия. 2007. 

8. Два президентских срока В.В.Путина: Динамика перемен / Отв. 
ред. и сост. Н.Ю.Лапина. – М.: ИНИОН РАН, 2008.  

9. Дискин, И. Россия: трансформация и элиты / И. Дискин. - М.: 
Элтра, 1995.  

10. Коргунюк, Ю.Г. Политическая элита современной России с точки 
зрения социального представительства / Ю.Г. Коргунюк // Полис. – 2001. – 
№ 2. 

11. Крыштановская, О.В. Анатомия российской элиты / О.В. 
Крыштановская. - М.: Изд-во А.В. Соловьева, 2004. 

12. Микульский, К. и др. Элита России о настоящем и будущем страны 
/ К. Микульский. - М.: Вехи, 1995. 

13. Охотский, Е.В. Политическая элита / Рос. акад. управления, 
Политол. центр. / Е.В. Охотский - М.: Луч, 1993. 

14. Охотский, Е.В. Политическая элита и российская 
действительность: (Метод. пособие к спецкурсу) / Е.В. Охотский / Рос. 
акад. гос. службы при Президенте РФ. - М.: РАГС, 1996. 

15. Понеделков, А.В. Проблемы исследования политических элит 
России / А.В. Понеделков, А.М. Старостин // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. 
Обществ. науки. - Ростов н/Д, 1997. - №1. 

16. Понеделков, А.В. Введение в политическую элитологию: 
Спецкурс: Учебное пособие / А.В. Понеделков, А.М. Старостин. - Ростов-
на-Дону: Северо-Кавказская академия государственной службы, 1998.  
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17. Понеделков, А.В. Политико-административная элита: генезис и 
проблемы ее становления в современной России / А.В. Понеделков // 
Элитизм в России: «за» и «против». Пермь, 2002. 

18. Рахно, Т.В. Смена политических элит в России / Т.В. Рахно // 
Современные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 
Новосибирск, 1996. - Ч.1. 

19. Российская элита: опыт социологического анализа. Ч.1. Концепция 
и методы исследования / К.И. Микульский, Л.В. Бабаева, Е.Я. Таршис и 
др.; Под ред. К.И. Микульского; Исслед. социоэкон. ассоц., Ин-т пробл. 
занятости РАН и М-ва труда РФ, Ин-т социол. РАН. - М.: Наука, 1995.  

20. Российская элита: Психол. портрет / Сост. Давыдов О.В. - М.: 
Ладомир, 2000.  

21. Рябов, А. «Партия власти»: попытка превращения новой 
российской элиты в ведущую силу публичной политики / А. Рябов // 
Партийно-политические элиты и электоральные процессы в России. - М.: 
ЦКСИиМ, 1996. - (сер. «Политология»; Вып. 3).  

22. Самарин, А.Н. Элиты и образование в современной России / А.Н. 
Самарин // Философия образования XXI века. - 2002. - N4.  

23. Соловьев, А.И. Культура власти российской элиты: искушение 
конституционализмом? / А.И. Соловьев // Полис. - 1999. - №2.  

24. Тощенко, Ж.Т. Элита: кланы, касты или клики? / Ж.Т. Тощенко // 
Дружба народов. - 2000. - №7.  

25. Тощенко, Ж.Т. Элита? Кланы? Касты? Клики? Как назвать тех, кто 
правит нами? / Ж.Т. Тощенко // Социол. исслед. - 1999. - №11.  

26. Трансформация российских региональных элит в сравнительной 
перспективе. / Под ред. А. Мельвиля. - М.: МОНФ, 1999. 

27. Харичкин, И.К. Политическая элита и ее роль в обеспечении 
национальной безопасности России / И.К. Харичкин. - М., 1999.  

28. Шубкин, В.Н. Система образования и воспроизводство новых элит 
(По материалам лонгитюдного исследования жизненных путей молодежи) 
// Этика успеха = Ethics of success. / В.Н. Шубкин. – Тюмень - М., 1994 
(1995). - Вып.3.  

 
ЗАНЯТИЕ 7 

Тема: Региональные элиты советской эпохи: социальные 
характеристики 

 
План семинара: 

1. Социальное происхождение региональных лидеров.  
2. Образовательный уровень региональных политических элит. 

Основные понятия и определения, необходимые для усвоения 
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Социальное происхождение, социальная представительность элиты, 
номенклатура, рабочие, крестьяне, служащие, интеллигенция, гендерный 
фактор, идеология, регион, кадры. 

Вопросы для самопроверки 
1. Из каких слоев общества преимущественно рекрутировалась 

элита в СССР? Какой цели это служило? 
2. Представителей города или сельской местности было больше в 

региональных элитных кругах, вплоть до 1990-х годов? 
3. Какие изменения претерпел фактор социального происхождения 

региональной политической элиты применительно к экономико-
географической характеристики местности? 

4. Как вы думаете, роль главного поставщика кадров городского 
происхождения играли небольшие, средние или крупные города? 

5. Рабочее или крестьянское происхождение было предпочтительнее 
для номенклатурных работников? 

6. Что для номенклатурных работников было предпочтительнее, 
крестьянское происхождение или же происхождение из служащих? 

7. С какого периода стало происходить быстрое старение состава 
региональных политических элит: середина 1940-х, середина 1970-х, конец 
1990-х гг.? 

8. Сколько женщин было избрано в Политбюро ЦК КПСС за весь 
период его существования? 

9. Какие вопросы во властных структурах курировали, 
преимущественно, женщины? 

10. Каким образом реформирование системы образования  
Темы докладов 

1. Образ женщины-руководителя советского времени. 
2. Социальное происхождение региональных советских лидеров. 
3. Кадровая региональная политика Н. Хрущева. 
4. Кадровая региональная политика Л. Брежнева. 
5. Образование как фактор становления региональной политической 

элиты. 
6. Основания внутриэлитной консолидации советского периода. 
7. Механизмы рекрутирования региональной политической элиты в 

СССР. 
8. Влияние города на процесс формирования региональных 

политических элит. 
9. Сельская местность как поставщик кадров региональных 

политических лидеров. 
10. Малые города как «центры» социального происхождения 

региональных политических лидеров. 
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Рекомендуемая литература 
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СССР / А.Г. Вишневский. - М.: ГУ-ВШЭ (2-е изд.), 2010. 

5. Жуков, Ю.Н. Борьба за власть в партийно-государственных 
верхах СССР весной 1953г. / Ю.Н. Жуков // Вопросы истории. - 1996. - №5. 
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9. Крыштановская, О.В. Анатомия российской элиты / О.В. 
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10. Лапина, Н. Региональные элиты в РФ: модели поведения и 
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11. Лейбович, О.Л. Реформа и модернизация в 1953-1964 гг. / О.Л. 
Лейбович.- Пермь: ЗУУНУ, 1993. 
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http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D
0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D0%BB
%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D1%81%D1%81%D1%81%D1%80&url=http%3A%2F
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183.pdf&fmode=envelope&lr=193&l10n=ru&mime=pdf&sign=cb4b2536d49448a469c3c6aa
19c9a738&keyno=0 - YANDEX_55элита 
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183.pdf&fmode=envelope&lr=193&l10n=ru&mime=pdf&sign=cb4b2536d49448a469c3c6aa
19c9a738&keyno=0 - YANDEX_57России (1945-1991) / В.П. Мохов. - Пермь: 
Пермское кн. изд-во, 2003. 

14. Мохов, В. Политическая элита в СССР / В. Мохов // Перспективы. 
- 1991. - №8. 

15. Мохов, В.П. Эволюция региональной политической элиты России 
(1950–1990 гг.) / В.П. Мохов. - Пермь: Пермский гос. технич. ун-т, 1998. 

16. Мохов, В.П. Элитизм и история. Проблемы изучения советских 
региональных элит / В.П. Мохов. Пермь: Пермское кн. изд-во, 2000. 

17. Найшуль, В. Высшая и последняя стадия социализма / В. 
Найшуль // Погружение в трясину. - М.: Прогресс, 1991. 

18. Опыт российских модернизаций XVIII-XX века. - М., 2000. 
19. Охотский, Е.В. Политическая элита / Е.В. Охотский. М.: РАГС, 

1996. 
20. Перегудов, С.П. Корпорации, общество, государство: Эволюция 

отношений / С.П. Перегудов. - М.: Наука, 2003. 
21. Перегудов, С.П. Группы интересов и Российское государство / 

С.П. Перегудов, Н.Ю. Лапина, И.С. Семененко. - М.: УРСС, 1999. 
22. Пихоя, Р.Г. О внутриполитической борьбе в советском 

руководстве. 1945-1958 гг. / Р.Г. Пихоя // Новая и новейшая история. - 
1995. - №6. 

23. Рейман, М. Послевоенное соперничество и конфликты в 
советском политическом руководстве / М. Рейман // Вопросы истории. - 
2003. №3. 

24. Россия регионов: трансформация политических режимов. / Под 
ред. В. Гельмана, С. Рыженкова, М. Бри. - М.: «Весь Мир», 2000. 

25. Хлевнюк, О.В. 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D
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http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D
0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D0%BB
%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D1%81%D1%81%D1%81%D1%80&url=http%3A%2F
%2Fwww.lib.tsu.ru%2Fmminfo%2F000063105%2F323%2Fimage%2F323-
183.pdf&fmode=envelope&lr=193&l10n=ru&mime=pdf&sign=cb4b2536d49448a469c3c6aa
19c9a738&keyno=0 - YANDEX_57СССР в 1953 - конце 1950-х гг. Устойчивость 
и конфликты / О.В. Хлевнюк // Отечественная история. - 2007. - №3. 

26. Шубин, А.В. От застоя к реформам. СССР в 1917-1985 гг. / А.В. 
Шубин. – М.: РОССПЭН, 2001. 

 
ЗАНЯТИЕ 8 

Тема: Общая характеристика региональных элит современной России 
 

План семинара: 
1. Структура, механизмы и каналы рекрутирования региональной 

политической элиты.  
2. Основания внутриэлитной консолидации и личностные качества 

элиты. 
Основные понятия и определения, необходимые для усвоения 
Регион, региональная политическая элита, структура региональной 

политической элиты, механизмы и каналы рекрутирования региональной 
политической элиты, основания внутриэлитной консолидации, личностные 
качества элиты. 

Вопросы для самопроверки 
1. Можно ли считать региональную политическую элиту субъектом 

российской политики? 
2. Кого причисляют к региональной политической элите Н. Лапина и 

А. Чирикова? 
3. Какие группы в региональной политической элите выделяет О.В. 

Гаман-Голутвина? 
4. Можно ли отнести к региональной политической элите ректоров 

вузов, директоров заводов, руководителей региональных СМИ? 
5. Что выступает в качестве механизмов и каналов рекрутирования 

региональных политических элит? 
6. Является ли региональная политическая элита монолитной группой 

или представляет собой полицентричное образование? 
7. Какие факторы способствуют внутриэлитной консолидации? 
8. Каким образом «личная преданность патрону» способствует 

формированию и консолидации элиты? 
9. Какие личностные качества региональных политических элит 

подчеркиваются российскими исследователями? 
10. Какими личностными и профессиональными качествами, на ваш 

взгляд, должны обладать региональные политические лидеры? 
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Темы докладов 
1. Влияние экономических, социокультурных и иных различий между 

регионами на механизмы и каналы рекрутирования региональных 
политических элит. 

2. СМИ как канал продвижения региональных политических элит. 
3. Политические партии и общественные организации как канал 

продвижения региональных политических элит. 
4. Учреждения образования, культуры, науки как канал продвижения 

региональных политических элит. 
5. Бизнес как канал продвижения региональных политических элит. 
6. Стили политического лидерства в рамках региональных элитных 

групп. 
7. Гендерный аспект регионального политического лидерства. 
8. Социальное происхождение региональной политической элиты. 
9. Образовательный уровень и профессионализм современных 

региональных элит России. 
10. Личностные и профессиональные качества региональных 

политических лидеров. 
Рекомендуемая литература 

1. Ашин, Г.К. Курс элитологии / Г.К. Ашин, Е.В. Охотский / Рос. 
академия гос. службы при Президенте РФ; МГИМО(У) МИД РФ. – М.: 
Спортакадемпресс, 1999. 

2. Барзилов, С. Провинция: элита, номенклатура, интеллигенция / С. 
Барзилов, А. Чернышев // Свободная мысль. - 1996. - № 1. 

3. Гаман-Голутвина, О.В. Политические элиты России: Вехи 
исторической эволюции / О.В. Гаман-Голутвина. – М.: РОССПЭН, 2006. 

4. Гаман-Голутвина, О.В. Постсоциалистические трансформации: 
итоги и проблемы / О.В. Гаман-Голутвина // Административные реформы 
в контекст властных отношений: опыт постсоциалистических 
трансформаций в сравнительной перспективе / О.В. Гаман-Голутвина, А. 
Олейник отв. ред. - М.: РОССПЭН, 2008. 

5. Гаман-Голутвина, О.В. Региональные элиты России в зеркале 
экспертного опроса / О.В. Гаман-Голутвина // Власть. - 2004. - №5.  

6. Гаман-Голутвина, О.В. Региональные элиты России: персональный 
состав и тенденции эволюции / О.В. Гаман-Голутвина // Полис. - 2004. - 
№2; №3.  

7. Гаман-Голутвина, О.В. Субъект модернизации: российская версия / 
О.В. Гаман-Голутвина // Элиты и лидеры: традиционализм и новаторство / 
отв. ред. Е. Сергеев. - М.: Наука, 2008. 

8. Гудков, Л.Д. Проблема элиты в сегодняшней России / Л.Д. Гудков, 
Б.В. Дубинин, Ю.А. Левада. - М. Фонд Либеральная миссия. 2007. 
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9. Дука, А.В. Региональные элиты северо-запада России: 
политические и экономические ориентации / А.В. Дука. – СПб.: Алетейя, 
2001. 

10. Крыштановская, О.В. Формирование региональной элиты: 
принципы и механизмы / О.В. Крыштановская // Социс. – 2003. – № 11. 

11. Лапина, Н. Региональная власть в России: парадоксы становления / 
Н. Лапина, А. Чирикова // Общество и экономика. - 1999. - №5. 

12. http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=193&mi
me=doc&sign=b11227c0ceec86f5cd38c1e5c51bad7b&text=23.%09%D0%9A%D0%B0%D1
%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C+
%D0%9F.%D0%9B.+%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE
%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%
D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
D0%B8%D1%8F&url= - sdfootnote4ancМагомедов, А.К. Мистерия регионализма. 
Региональные правящие элиты и региональные идеологии в современной 
России: модели политического воссоздания «снизу» (сравнительный 
анализ на примере республик и областей Поволжья) / А.К. Магомедов. - 
М.: Центр науч. и учеб.программ, 2000. 

13. Понеделков, А.В. Введение в политическую элитологию: Спецкурс. 
Учебное пособие / А.В. Понеделков, А.М. Старостин. - Ростов-на-Дону, 
Северо-Кавказская академия государственной службы, 1998.  

14. Понеделков, А.В. Политико-административная элита: генезис и 
проблемы ее становления в современной России / А.В. Понеделков // 
Элитизм в России: «за» и «против». - Пермь, 2002. 

15. Понеделков, А.В. Проблемы исследования политических элит 
России / А.В. Понеделков, А.М. Старостин. // Изв. вузов. Сев.-Кавк. 
регион. Обществ. науки. - Ростов н/Д. - 1997. - №1.  

16. Понеделков, А.В. Элита: Политико-административная элита: 
проблемы методологии, социологии, культуры / А.В. Понеделков. - 
Ростов-на-Дону: Изд-во Северо-Кавказского научного центра, 1995. 

17. Працко, С.Г. Условия и механизмы становления региональной 
политической элиты / С.Г. Працко, В.Ю. Шпак // Современное российское 
общество глазами социологов. Саратов, 1994. 

18. Региональные элиты России: проблемы, подходы, гипотезы: 
(Программа исследования) / А.С. Быстрова, В.В. Горьковенко, А.Б. 
Даугавет, А.В. Дука (рук.), А.В. Корниенко. - СПб., 1999. 

19. Региональные элиты Северо-Запада России: политические и 
экономические ориентации / Под ред А.В. Дуки. - СПб.: Алетейя, 2001. 

20. Резниченко Л. Регионализм, регионализация, региональные элиты: 
явное и неочевидное [Документ в формате Word 7.0 с сайта журнала, 
93Kb] // Рос. соц.-полит. вестник. - 1998. - №2.  

21. Российская элита: опыт социологического анализа. Ч.1. Концепция 
и методы исследования / К.И. Микульский, Л.В. Бабаева, Е.Я. Таршис и 



 29 

др.; Под ред. К.И. Микульского; Исслед. социоэкон. ассоц., Ин-т пробл. 
занятости РАН и М-ва труда РФ, Ин-т социол. РАН. - М.: Наука, 1995. 

22. Российская элита: Психол. портрет / Сост. О.В. Давыдов. - М.: 
Ладомир, 2000. 

23. Россия регионов: трансформация политических режимов. / Под ред. 
В. Гельмана, С. Рыженкова, М. Бри. - М.: «Весь Мир», 2000. 

24. Саква, Р. Российский регионализм, выработка политического курса 
и государственное развитие // Конституционное право: 

восточноевропейское обозрение. - 1999. - №4. 
25. Титков, А Модели развития региональных политических элит / А. 

Титков // Трансформация российских региональных элит в сравнительной 
перспективе. - М., 1999. 

26. Тулеев, А.М. Политическое лидерство в современной России: 
Региональный ракурс / А.М. Тулеев. - М.: Мысль, 2000.  

27. Тулеев, А.М. Политическое лидерство: региональная специфика, 
механизмы реализации / А.М. Тулеев. - Кемерово: Изд-во Кузбас. гос. 
техн. ун-та, 1999.  

28. Формирование постсоветской региональной элиты и ее роль в 
становлении институтов частной собственности и предпринимательства: 
Проект (Рук.: Дука А.В.) -- электронная публикация С.-Петерб. фил. Ин-
та социологии РАН.  

29. Чирикова, А.Е.  Основные направления эволюции экономической 
региональной элиты / А.Е. Чирикова, Н.Ю. Лапина // Рос. соц.-полит. 
вестник. - 2000. - №1. 

30. Чирикова, А.Е. Региональные элиты России / А.Е. Чирикова. – М.: 
Аспект-Пресс, 2010. 

 
ЗАНЯТИЕ 9 

Тема: Взаимодействие политической и бизнес-элиты в регионе 
 

План семинара: 
1. Ресурсы власти в регионе.  
2. Характеристика бизнес-элиты.  
3. Модели взаимодействия бизнеса и власти в регионах России. 

Основные понятия и определения, необходимые для усвоения 
Ресурсы региональной власти, модели взаимодействия бизнеса и 

власти в регионах, институциональные конфликты региональной власти, 
внутрииерархические конфликты в регионах, экономические конфликты в 
регионах. 

Вопросы для самопроверки 
1. Что такое ресурсы? 
2. Какими ресурсами располагает региональная власть? 
3. Какими ресурсами располагает федеральная власть? 
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4. Каковы механизмы воздействия региональной власти на 
экономическую ситуацию в регионе? 

5. Какие черты свойственны модели «патронажа» во 
взаимодействии бизнеса и власти? 

6. Что характерно для модели «приватизации власти»? 
7. Каковы последствия взаимодействия бизнеса и власти на примере 

модели «подавления»? 
8. Какие перспективы сулит использование модели «партнерства»? 
9. Какие типы конфликтов между ключевыми фигурами власти в 

регионе выделяют Н. Лапина и А. Чирикова? 
Темы докладов 

1. Институциональные конфликты в регионах (т.е. конфликты между 
различными уровнями и ветвями власти). 

2. Экономические конфликты в регионах. 
3. Внутрииерархические конфликты в регионах (т.е. конфликты 

между представителями одной властной структуры). 
4. Общая характеристика ресурсов региональной власти. 
5. Влияние правовых ресурсов власти на экономическую ситуацию в 

регионе. 
6. Административный ресурс как фактор экономического развития 

региона. 
7. Экономические рычаги управления в регионе. 
8. Информационный ресурс региональной власти и его сила 

воздействия. 
Рекомендуемая литература 

1. Ашин, Г.К. Курс элитологии / Г.К. Ашин, Е.В. Охотский / Рос. 
академия гос. службы при Президенте РФ; МГИМО(У) МИД РФ. – М.: 
Спортакадемпресс, 1999. 

2. Гаман-Голутвина, О.В. Региональные элиты России в зеркале 
экспертного опроса / О.В. Гаман-Голутвина // Власть. - 2004. - №5.  

3. Гаман-Голутвина, О.В. Региональные элиты России: 
персональный состав и тенденции эволюции / О.В. Гаман-Голутвина // 
Полис. - 2004. - №2; №3.  

4. Гаман-Голутвина, О.В. Субъект модернизации: российская версия 
/ О.В. Гаман-Голутвина // Элиты и лидеры: традиционализм и новаторство 
/ отв. ред. Е. Сергеев. - М.: Наука, 2008. 

5. Гудков, Л.Д. Проблема элиты в сегодняшней России / Л.Д. 
Гудков, Б.В. Дубинин, Ю.А. Левада. - М. Фонд Либеральная миссия. 2007. 

6. Дука, А.В. Региональные элиты северо-запада России: 
политические и экономические ориентации / А.В. Дука. – СПб.: Алетейя, 
2001. 
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7. Кинебурский, А.В. Трансформация структуры российской 
политической элиты в оценках экспертов / А.В. Кинебурский // Социс. – 
2003. – № 9. 

8. Колесник, Н.В. Финансовая элита российской провинции / Н.В. 
Колесник // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2000. – Т. 3, 
вып. 1. 

9. Кордонский, С. Рынки власти / С. Кордонский. – М.: ОГИ, 2000. 
10. Крыштановская, О.В. Формирование региональной элиты: 

принципы и механизмы / О.В. Крыштановская // Социс. – 2003. – № 11. 
11. Лапина, Н. Региональная власть в России: парадоксы становления 

/ Н. Лапина, А. Чирикова // Общество и экономика. - 1999. - №5. 
12. http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=193&

mime=doc&sign=b11227c0ceec86f5cd38c1e5c51bad7b&text=23.%09%D0%9A%D0%B0%
D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C
+%D0%9F.%D0%9B.+%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B
E%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
%D0%B8%D1%8F&url= - sdfootnote4ancМагомедов, А.К. Мистерия 
регионализма. Региональные правящие элиты и региональные идеологии в 
современной России: модели политического воссоздания «снизу» 
(сравнительный анализ на примере республик и областей Поволжья) / А.К. 
Магомедов. - М.: Центр науч. и учеб.программ, 2000. 

13. Мау, В.А. Региональные политико-экономические элиты: отчет 
института экономики переходного периода / В.А. Мау, О.Б. Голант, С.В. 
Жаворонков. – 2001. – http://www.iet.ru 

14. Понеделков, А.В. Введение в политическую элитологию: 
Спецкурс. Учебное пособие / А.В. Понеделков, А.М. Старостин. - Ростов-
на-Дону: Северо-Кавказская академия государственной службы, 1998.  

15. Понеделков, А.В. Политико-административная элита: генезис и 
проблемы ее становления в современной России / А.В. Понеделков // 
Элитизм в России: «за» и «против». - Пермь, 2002. 

16. Региональные элиты России: проблемы, подходы, гипотезы: 
(Программа исследования) / А.С. Быстрова, В.В. Горьковенко, А.Б. 
Даугавет, А.В. Дука (рук.), А.В. Корниенко. - СПб., 1999. 

17. Региональные элиты Северо-Запада России: политические и 
экономические ориентации / Под ред А.В. Дуки. - СПб.: Алетейя, 2001. 

18. Резниченко, Л. Регионализм, регионализация, региональные 
элиты: явное и неочевидное [Документ в формате Word 7.0 с сайта 
журнала, 93Kb] // Рос. соц.-полит. вестник. - 1998. - №2.  

19. Российская элита: опыт социологического анализа. Ч.1. 
Концепция и методы исследования / К.И. Микульский, Л.В. Бабаева, Е.Я. 
Таршис и др.; Под ред. К.И. Микульского; Исслед. социоэкон. ассоц., Ин-т 
пробл. занятости РАН и М-ва труда РФ, Ин-т социол. РАН. - М.: Наука, 
1995. 
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20. Российская элита: Психол. портрет / Сост. О.В. Давыдов. - М.: 
Ладомир, 2000. 

21. Россия регионов: трансформация политических режимов. / Под 
ред. В. Гельмана, С. Рыженкова, М. Бри. - М.: «Весь Мир», 2000. 

22. Титков, А Модели развития региональных политических элит / А. 
Титков // Трансформация российских региональных элит в сравнительной 
перспективе. - М., 1999. 

23. Формирование постсоветской региональной элиты и ее роль в 
становлении институтов частной собственности и предпринимательства: 
Проект (Рук.: Дука А.В.) -- электронная публикация С.-Петерб. фил. Ин-
та социологии РАН.  

24. Чирикова, А.Е.  Основные направления эволюции экономической 
региональной элиты / А.Е. Чирикова, Н.Ю. Лапина // Рос. соц.-полит. 
вестник. - 2000. - №1. 

25. Чирикова, А.Е. Региональные элиты России / А.Е. Чирикова. – М.: 
Аспект-Пресс, 2010. 
 

ЗАНЯТИЕ 10 
Тема: Общая характеристика элиты Воронежского края 

 
План семинара: 

1. Политическая элита Воронежской области. 
2. Экономическая элита Воронежской области. 
3. Научная элита Воронежской области. 
4. Культурная элита Воронежской области. 

Основные понятия и определения, необходимые для усвоения 
Структура политической элиты Воронежской области, механизмы и 

каналы рекрутирования политической элиты Воронежской области, 
основания внутриэлитной консолидации, бизнес-элита (экономическая 
элита), научная и культурная элиты Воронежской области. 

Вопросы для самопроверки 
1. Кто составляет политическую элиту Воронежского края? 
2. Какие механизмы ротации политической элиты действуют на 

региональном уровне? 
3. Что, на ваш взгляд, служит основанием для внутриэлитной 

консолидации в Воронежской области? 
4. Является ли политическая элита Воронежской области 

монолитным образованием или представляет собой наличие разрозненных, 
конкурирующих между собой групп? 

5. Кого можно отнести к экономической элите Воронежского 
региона? 

6. Какая модель (модели) взаимодействия политической и 
экономической элиты характерна для Воронежской области? 
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7. Кого из представителей научной элиты Воронежской области вы 
можете назвать? 

8. Какой вклад научная элита вносит в развитие региона? 
9. Кого из представителей культурной элиты вы можете назвать? 
10. Каковы каналы рекрутирования научной и культурной элиты в 

Воронежской области? 
Темы докладов 

1. Политическая элита Воронежа и области: портреты и вклад в 
развитие региона. 

2. Губернатор Воронежской области и его окружение. 
3. Мэр Воронежа и его команда. 
4. Бизнес-элита Воронежской области: социальные и личностные 

характеристики. 
5. Выдающиеся воронежцы: портреты и вклад в развитие региона и 

России известных деятелей науки, культуры, искусства Воронежского 
края. 

Рекомендуемая литература 
1. Акиньшин, А.Н. Воронежские губернаторы и вице-губернаторы. 

1710—1917. - Историко-биографические очерки / А.Н. Акиньшин. — 
Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 2000. 

2. Воронеж: экономико-географическое исследование / Г.Т. Гришин, 
М.В. Гончаров, И.С. Шевцов и др. - Воронеж: Изд-во Воронежского 
Государственного Университета, 1986. 

3. Воронежский фронт: история, люди, победы: Историко-
монографическое издание. - Воронеж: Центрально-черноземное книжное 
издательство, 2005.  

4. Воронежцы. Знаменитые биографии в истории края. - Воронеж: 
Издательский дом «Кварта», 2007.  

5. Глазьев, В.Н. Воронежские воеводы и их окружение в XVI—XVII 
веках / В.Н. Глазьев. - Воронеж: Центр духовного возрождения 
Черноземного края, 2006. 

6. Загоровский, В.П. Воронеж: историческая хроника. — 
Краеведческое издание / В.П. Загоровский. - Воронеж: Центрально-
Черноземное книжное издательство, 1989.  

7. Загоровский, В.П. О древнем Воронеже и слове Воронеж / В.П. 
Загоровский. – Воронеж: Издательство Воронежского государственного 
университета, 2000. 

8. Панова, В.И. История Воронежского края / В.И. Панова. — 4-е, 
доп. — Воронеж: Родная речь, 2008.  

9. Попов, П.А. Твой крест, Воронеж. Судьба города и человека. — 
Историко-документальное изд-е. / П.А. Попов. - Воронеж: Центр 
духовного возрождения Черноземного края, 2008.  
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10. Расторгуев, В.И. Воронеж — родина первого Адмиралтейства / 
В.И. Расторгуев. - Воронеж: Изд-во Воронежского государственного 
университета, 2007.  

11. Шулепова, Э.А. Историко-культурное наследие Воронежа: 
материалы Свода памятников истории и культуры Российской Федерации. 
— Научно-документальное издание / Э.А. Шулепова (рук. науч. проекта). - 
Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2000.  

12. http://lib.e-reg36.ru/ 
13. http://regionpr.ru/page650.html  
14. http://www.communa.ru/news/detail.php?ID=56360 
15. http://www.mouson.ru/userfiles/Voronezh.pdf 
16. http://политгазета.рф/ (Воронеж) 
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РАЗДЕЛ 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ 
ИЗУЧЕНИЮ КУРСА «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛИТЫ» 

 
2.1. Общие методические рекомендации по самостоятельной работе 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, 
выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 
но без его непосредственного участия. Целью самостоятельной работы 
студентов являются обучение навыкам работы с научной литературой и 
практическими материалами, необходимыми для углубленного изучения 
курса «Региональные элиты», а также развитие у них устойчивых 
способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и 
изложению полученной информации. В связи с этим основными задачами 
самостоятельной работы студентов, изучающих курс «Региональные 
элиты», являются: 

во-первых, продолжение изучения учебной дисциплины в домашних 
условиях по программе, предложенной преподавателем, для ее более 
глубокого освоения; 

во-вторых, привитие студентам интереса к происходящим в регионах 
политическим, социально-экономическим и культурным процессам; 

в-третьих, развитие познавательных способностей; 
в-четвертых, овладение необходимыми навыками и приемами в 

результате решения учебных заданий. 
Изучение и изложение информации, полученной в результате 

изучения научной литературы и практических материалов, предполагают 
развитие у студентов как владения навыками устной речи, так и 
способностей к четкому письменному изложению материала. 

Основными формами самостоятельной работы студентов являются: 
1. Изучение теоретического материала во внеаудиторных условиях при 
подготовке к аудиторным занятиям (семинарам), к зачету. 
2. Подготовка устных сообщений (докладов) к семинарским занятиям. 
Целью подготовки докладов является выделение проблемных вопросов по 
изучаемой теме. Доклад представляется устно перед студенческой группой, 
оформляется письменно в виде плана-конспекта и сдается преподавателю. 
Регламент одного доклада не может превышать 7-10 мин. Темы докладов 
указываются в планах семинарских занятий. 
3. Подготовка рефератов по отдельным темам программы учебной 
дисциплины. Целью написания рефератов является привитие студентам 
навыков самостоятельной работы над литературными источниками, чтобы 
на основе их анализа и обобщения студенты могли делать собственные 
выводы теоретического и практического характера, обосновывая их 
соответствующим образом. Темы рефератов указаны к темам, 
предназначенным для самостоятельного изучения. Методические 
рекомендации по написанию рефератов содержатся в соответствующем 
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разделе данного пособия. 
4. Иные формы самостоятельной работы. По усмотрению преподавателя 
студенты могут выполнять и другие виды самостоятельной работы. В 
частности: 
 обзор новейших научных работ (монографий, статей) по элитологии; 
 подбор материалов периодической печати по изучаемой теме; 

Соответственно конкретным темам семинарских занятий студентам 
могут быть даны иные рекомендации. 

Самостоятельная работа студентов должна быть организована с 
учетом времени изучения той или иной темы по учебному плану. Работа 
студента в аудиторных и во внеаудиторных условиях по проблематике 
должна максимально совпадать.  

Самостоятельную работу, указанную в пунктах 2-4, не должны 
выполнять все без исключения студенты. Преподаватель, ведущий 
практические и семинарские занятия, определяет конкретных студентов, 
которые будут выполнять задания (доклады, рефераты и др.). Следует 
учитывать, что стандарты устанавливают максимальный объем учебной 
нагрузки студента в 54 часа в неделю, включая все виды его аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. В связи с этим 
преподаватель должен предоставить студенту время, достаточное для 
выполнения того или иного дополнительного задания, возможно, с 
освобождением студента от подготовки к задачам и вопросам, выносимым 
на семинарские и практические занятия. Соотношение времени, 
отводимого на аудиторную и самостоятельную работу составляет, 1:3,5. 

Основной формой контроля за самостоятельной работой студентов 
являются семинарские (практические) занятия, промежуточная аттестация, 
а также еженедельные консультации преподавателя.  

При подведении итогов самостоятельной работы (в частности, 
написания рефератов, подготовки докладов) преподавателем основное 
внимание должно уделяться разбору и оценке лучших работ, анализу 
недостатков. По предложению преподавателя студент может изложить 
содержание выполненной им письменной работы на практических и 
семинарских занятиях. 

 
2.2. Темы для самостоятельного изучения 

 
Тема: Исторические корни элитологии 

Основные понятия и определения, необходимые для усвоения 
Протоэлитология, власть, правитель, народ, способности, 

честолюбие, характер, элита, элитизм, элитарность, эгалитаризм. 
Вопросы для самопроверки 

1. С именами каких ученых связано формирование 
протоэлитологии? 
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2. Какому мыслителю древности принадлежит следующее 
изречение: «Лучший властитель – о котором знают, что он есть, и все. 
Которого любят и почитают, тот похуже. Еще хуже тот, которого народ 
боится. Хуже всех, над которым смеются»? 

3. Кто из мыслителей древности считал, что люди от рождения 
обладают более или менее одинаковыми способностями овладевать 
знаниями, остальное зависит уже от их усилий, их характера, а также 
разработал механизмы и технологии отбора для обучения эффективных 
чиновников и их продвижения по службе?  

4. Согласно какому мыслителю и практику власть предпочтительнее 
доверять тому, кто к ней менее рвется, доверять не явно выраженным 
честолюбцам, но тем, кто отчасти этой властью тяготится? 

5. Кого из представителей современной российской элитологии вы 
можете назвать? 

Темы рефератов 
1. Развитие элитологических идей в философской мысли Древнего 

Востока (Гуань Чжун, Лао-Цзы, Конфуций и др.). 
2. Становление и расцвет элитологических идей в Античной 

философии (Сократ, Пифагор, Демокрит, Платон, Аристотель, Сенека и 
др.). 

3. Представления об элите, элитарном в Средневековье (А. Аврелий, 
Ф. Аквинский, Иоанн Солсберийский и др.). 

4. Представления об элите, элитарном в эпоху Возрождения (Н. 
Кузанский, Дж. Мирандола, Н. Макиавелли и др.). 

5. Развитие идей элитарности в Новое время. 
6. Развитие элитологии в XX столетии. 

Рекомендуемая литература 
1. Антология мировой политической мысли в 5 т. Т. I.  Зарубежная 

политическая мысль: истоки и эволюция. - М.: Мысль, 1997.  
2. Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4. / Аристотель. – М.: Мысль, 

1983. 
3. Ашин, Г.К. Курс истории элитологии : учеб. пособие / Г.К. Ашин 

/ МГИМО(У) МИД России, каф. философии. – М.: МГИМО, 2003. 
4. Ашин, Г.К. Курс элитологии / Г.К. Ашин, Е.В. Охотский / Рос. 

академия гос. службы при Президенте РФ; МГИМО(У) МИД РФ. – М.: 
Спортакадемпресс, 1999. 

5. Ашин, Г.К. Элитология: история, теория, современность : 
монография / Г.К. Ашин / МГИМО(У) МИД России, каф. философии. - М.: 
МГИМО-Университет, 2010. 

6. Гаман-Голутвина, О.В. Российская элитология: результаты и 
проблемы / О.В. Гаман-Голутвина // Политическая наука в России: 
проблемы, направления, школы (1990-2007). - М.: РОССПЭН, 2008. 



 38 

7. Карабущенко, П.Л. Античная политическая философия: Афинская 
школа теории элит / П.Л. Карабущенко. - Астрахань, 1997. 

8. Карабущенко, П.Л. Антропологическая элитология / П.Л. 
Карабущенко. - М. - Астрахань: Астраханский филиал Моск. открытого 
соц. ун-та, 1999. 

9. Крыштановская, О.В. Анатомия российской элиты / О.В. 
Крыштановская. - М.: Изд-во А.В. Соловьева, 2004. 

10. Лукьянов, А.Е. Лунь Юй // Лао Цзы и Конфуций. Философия Дао 
/ А.Е. Лукьянов. - М., 2002. 

11. Макиавелли, Н. Избранные сочинения / Н. Макиавелли. - М.: 
Художественная литература, 1982. 

12. Малявин, В.В. Чжуан-цзы / В.В. Малявин. - М.: Наука, 1985.  
13. Миллс, Р. Властвующая элита / Р. Миллс / Пер. с англ. - М.: 

Наука, 1959. 
14. Ницше, Ф. По ту сторону добра и зла / Ф. Ницше. Соч. в 2-х т., т.2 

- М.: Мысль, 1990. 
15. Ницше, Ф. Так говорил Заратустра / Ф. Ницше. Соч. в 2-х т., т. 2 - 

М.: Мысль, 1990. 
16. Паутов, А.А. Элита и элитогенез / А.А. Паутов, Т.П. Вернигорова. 

- М.: Эксмо, 2005.  
17. Платон. Государство. Полн. собр. соч. в 4-х т. Т. III / Платон.- М.: 

Мысль, 1999. 
18. Реале, Дж. Западная философия от истоков до наших дней. 

Средневековье / Дж. Реале, Д. Антисери. – СПб: Петрополис, Пневма, 
1994. 

19. Рыбаков, А. Элитология в России: институциализация и 
перспективы развития / А. Рыбаков // Власть. - 2000. – № 5.  

20. Тойнби, А. Постижение истории / А. Тойнби. - М.: Айрис-Пресс, 
2002. 

21. Штейн, И. Гуань-цзы. Исследование и перевод / И. Штейн. - М.: 
Издательство восточной литературы, 1959. 

 
Тема: Теоретико-методологические подходы к изучению элит 
Основные понятия и определения, необходимые для усвоения 
Метод, методика, методология, теоретико-методологические подход, 

решенческий, репутационный, позиционный и комплексный подходы к 
исследованию элиты. 

Вопросы для самопроверки 
1. Что такое теоретико-методологический подход к изучению чего-либо? 
2. Какие теоретико-методологические подходы к изучению элит вы 
знаете? 
3. Какой подход к изучению элит выделяет (Ф. Хантер)? 
4. Что характерно для решенческого подхода в исследовании элиты (Р. 
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Даль)? 
5. В чем сущность позиционного подхода исследования элиты (Р. 
Милибанд, Р. Миллс, Р. Патнэм)? 
6. Кто из исследователей предложил репутационный подход к 
исследованию элит? 
7. На чем основан репутационный подход к исследованию элиты? 
8. Какой подход к исследованию элит в России применила и обосновала 
О.В. Крыштановская? 
9. Какие методики российских исследователей элит стали 
использоваться по мере накопления ими опыта, что способствовало 
снижению «погрешности» оценок с одной стороны и при этом 
подчеркивало роль позиционного фактора, с другой? 

Темы рефератов 
1. Понятия «метод», «методика» и «методология исследования». 
2. Теоретические подходы к изучению элиты. 
3. Методологические подходы к изучению элиты. 
4. Решенческий подход в исследовании элиты. 
5. Репутационный подход в исследовании элиты. 
6. Позиционный подход в исследовании элиты. 
7. Комплексный подход к исследованию элиты. 

Рекомендуемая литература 
1. Антология российской политической мысли. Т.2 / отв. ред. А. 

Сытин, ред. О. Гаман-Голутвина. - Москва: РОССПЭН, 2008. 
2. Гаман-Голутвина, О.В. Изучение элит в России: проблемное поле и 

эвристический инструментарий / О.В. Гаман-Голутвина // Политические 
элиты в условиях электорального формата трансформации власти / отв. 
ред. О.В. Гаман-Голутвина. - Тамбов: Издательство Тамбовского 
университета, 2008. 

3. Гаман-Голутвина, О.В. Новейшие тенденции элитогенеза / О.В. 
Гаман-Голутвина // Полис. - 2008. - №6. 

4. Гаман-Голутвина, О.В. Политическая элита определение основных 
понятий / О.В. Гаман-Голутвина // Полис. - 2000 - №3. 

5. Гаман-Голутвина, О.В. Политические элиты России: Вехи 
исторической эволюции / О.В. Гаман-Голутвина. – М.: РОССПЭН, 2006. 

6. Гаман-Голутвина, О.В. Элиты как предмет теоретического анализа 
/ О.В. Гаман-Голутвина // Экономика и общество. - 2008. - № 3-4. 

7. Дука, А.В. Перспективы социологического анализа властных элит / 
А.В. Дука // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2000. – Т.3, 
вып. 1. 

8. Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда. Метод 
социологии. / Э. Дюркгейм. - М.: Наука, 1991. 

9. Кодин, М.И. Современный политический процесс в России: 
общественно-политические объединения и политическая элита: (Теорет.-



 40 

методол. пробл. исслед.) / М.И. Кодин / РАН. Ин-т социал.-полит. исслед., 
Акад. социал. наук. - М.: ИСПИ РАН, 1997. 

10. Крыштановская, О.В. Анатомия российской элиты / О.В. 
Крыштановская. - М.: Изд-во А.В. Соловьева, 2004. 

11. Куколев, И. Становление элитоведения / Социальные исследования 
в России: немецко-российский мониторинг / И. Куколев, П. Штыков; Под 
ред. И. Освальда и др. - М.: Полис. 1998. 

12. Мендра, А. Власть, элиты и классы / Основы социологии: Учеб. 
Пособие / А. Мендра. - М.: Издат. дом NOTA BENE, 2000.  

13. Региональные элиты России: проблемы, подходы, гипотезы: 
(Прогр. исслед.) / А.В. Дука, А.С. Быстрова, В.В. Горьковенко и др. / Под 
рук. А.В. Дука. РАН. Ин-т социологии. С.-Петерб. фил. - СПб., 1999.  

14. Российская элита: опыт социологического анализа. Ч.1. Концепция 
и методы исследования / К.И. Микульский, Л.В. Бабаева, Е.Я. Таршис и 
др.; Под ред. К.И. Микульского / Исслед. социоэкон. ассоц., Ин-т пробл. 
занятости РАН и М-ва труда РФ, Ин-т социол. РАН. - М.: Наука, 1995. 

15. Тарусина, И.Г. Элитисты и плюралисты в современной 
политической теории: Историографический экскурс / И.Г. Тарусина // 
Политические исследования. - 1997. - № 4. 

 
Тема: Психологическое обоснование элитаризма. Цивилизационный и 

технологический подходы к элите 
Основные понятия и определения, необходимые для усвоения 
Инстинктивистские, фрейдистские, бихевиористские концепции 

элитаризма, неофрейдизм, садизм, мазохизм, либидо, цивилизационный 
подход, пассионарность, мутагенез, технологическая теория элиты 
(организаторская, или функциональная), «менеджеризм», 
«техноструктура», «интеллектуальные технологии», научная элита. 

 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Как инстинктивистский подход в психологии обосновывает элитаризм? 
2. В чем сущность фрейдистского и неофрейдистского подходов к 

обоснованию элитаризма? 
3. Как объясняют элитаризм бихевиористские концепции? 
4. Какие ученые развивали цивилизационный подход к элите? 
5. Что такое «пассионарность» в концепции Л.Н. Гумилева? 
6. Какие этапы можно выделить в развитии технологического элитаризма? 
7. Какие ученые разрабатывали концепции технологического элитаризма? 
8. Кто, согласно Т. Веблену, играет главную роль в современном 

производстве, а, следовательно, является элитой? 
9. Какой ученый утверждал, что на смену капитализму придет не 

социализм, а «менеджеризм»? 
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10. Что такое «техноструктура»? 
Темы рефератов 

1. Инстинктивистский подход в психологии. 
2. Сущность фрейдистского и неофрейдистского подходов к 

обоснованию элитаризма. 
3. Бихевиористские концепции и их обоснование элитаризма. 
4. Роль элиты в цивилизационный подходе. 
5. Сущность и эволюция технологического элитаризма. 

Рекомендуемая литература 
1. Антология мировой политической мысли в 5 т. Т. I.  Зарубежная 

политическая мысль: истоки и эволюция. - М.: Мысль, 1997.  
2. Ашин, Г.К. Курс истории элитологии : учеб. пособие / Г.К. Ашин / 

МГИМО(У) МИД России, каф. философии. – М.: МГИМО, 2003. 
3. Вебер, М. Политика как призвание и профессия / М. Вебер // Избр. 

произв. - М.: Прогресс, 1990.  
4. Гэлбрейт, Д. Новое индустриальное общество / Д. Гэлбрейт. - М.: 

Прогресс, 1969.  
5. Елизаров, В. Элитистская теория демократии и современный 

политический процесс / В. Елизаров // Полис. - 1999. - №1.  
6. Лебон, Г. Психология народов и масс / Г. Лебон. – Спб.: ЗАО 

Питер. М., 1999.  
7. Либман, Г. Теории элит / Г. Либман, А. Варбузов, Э. Сухарева // 

СПЖ. -1998. - № 4.  
8. Малькова, Е.П. Массы. Элита. Лидер / Е.П. Малькова, М.А. 

Фролова. - М., 1992.  
9. Миллс, Р. Властвующая элита / Р. Миллс / Пер. с англ. - М.: Наука, 

1959. 
10. Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс / Х. Ортега-и-Гассет // Вопросы 

философии. – 1989, - № 3. 
11. Сорокин, П. Человек. Цивилизация. Общество / П. Сорокин / Общ. 

ред., сост. и предисл. А.Ю. Согомонов: Пер. с англ. - М.: Политиздат, 1992. 
12. Тард, Г. Мнение и толпа // Психология толп / Г. Тард. - М.: 

Институт психологии РАН; Издательство КСП+, 1999. 
13. Тойнби, А. Постижение истории / А. Тойнби; Пер. с англ. - М.: 

Прогресс, 1991.  
14. Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер. - М.: АСТ, 1999.  
15. Фрейд, З. Будущность одной иллюзии. Сумерки богов / З. Фрейд. - 

М.: Политиздат, 1989.  
16. Фрейд, З. Психология масс и анализ человеческого Я. 

Психологические этюды / З. Фрейд. – Минск: Беларусь, 1998. 
17. Фромм, Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм. - 

М.: Республика, 1994.  
18. Фромм, Э. Бегство от свободы / Э. Фромм. - М.: Прогресс, 1990.  
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19. Шпенглер, О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 
Т.1. / О. Шпенглер. – М.: Мысль, 1993. 
 

Тема: Боярство как исторически первый тип  
российского правящего класса 

Основные понятия и определения, необходимые для усвоения 
Бояре, боярство, окольничьи, думные дворяне, Боярская Дума, 

Земские соборы, поместья, опричнина, Смута. 
Вопросы для самопроверки 

1. Кто входил в правящий класс Московского государства? 
2. Кто такие бояре? 
3. Из каких групп состояло боярство? 
4. Как по этническому составу различался боярский корпус? 
5. Что представляли собой Земские соборы? 
6. В чем заключались причины опричнины? 
7. К каким последствиям привела опричнина? 
8. Что привело к упадку боярства как правящего класса? 

Темы рефератов 
1. Становление боярства как правящего класса на Руси. 
2. Социально-экономическое развитие Новгорода и Пскова как 

нетипичное для городов Киевской Руси. 
3. Факторы упадка боярства как правящего класса. 
4. Противостояние «царь - бояре» в эпоху Ивана Грозного. 
5. Взаимоотношения правящего класса и народной массы в 

Московском государстве. 
6. Причины и итоги земской реформы Ивана Грозного. 
7. Причины и последствия Смутного времени в контексте элитологии. 

 
Рекомендуемая литература 

1. Гаман-Голутвина, О.В. Политические элиты России: Вехи 
исторической эволюции / О.В. Гаман-Голутвина. – М.: РОССПЭН, 2006. 

2. Гумилев, Л.Н. От Руси к России. Очерки этнической 
истории / Л.Н. Гумилев. – М.: Экопрос, 1994.  

3. Зимин, А.А. Митрополит Филипп и опричнина / А.А. Зимин 
// Вопросы истории религии и атеизма. Сб. XI. - М., 1963. 

4. Зимин, А.А. О политических предпосылках возникновения 
русского абсолютизма / А.А. Зимин // Абсолютизм в России (ХVII-
ХVIII вв.). - М.: Наука, 1964. 

5. Келле, В.Ж. Инновацонная система России. Формирование 
и развитие / В.Ж. Келле. - М.: УРСС, 2003. 

6. Кизеветтер, А. Иван Грозный и его оппоненты / А. 
Кизеветтер // Русская мысль, 1985. 
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7. Ключевский, В.О. История сословий в России: полн. курс 
лекций / В.О. Ключевский. - Минск: Харвест, 2007.  

8. Ключевский, В.О. Русская история. Полный курс лекций в 
трех книгах / В.О. Ключевский. - М.: Мысль, 1993. 

9. Кобрин, В.Б. Власть и собственность в средневековой Руси 
(ХV-ХVI вв.) / В.Б. Кобрин. - М., 1985. 

10. Костомаров, Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее 
главнейших деятелей / Н.И. Костамаров. - М.: Мысль, 1993. 

11. Латкин, В.Н. Земские соборы древней Руси, их история и 
организация сравнительно с западноевропейскими 
представительными учреждениями / В.Н. Латкин. - СПб., 1885. 

12. Масса, И. Краткое известие о Московии в начале XVII в. / 
И. Масса. – М.: Соцэкгиз, 1937. 

13. Милов, Л.В. Великорусский пахарь и особенности 
российского исторического процесса / Л.В. Милов. - М.: Росспэн, 
1998. 

14. Милов, Л.В. Природно-климатический фактор и 
особенности российского исторического процесса / Л.В. Милов // 
Вопросы истории. - 1992. - № 4-5. 

15. Образы власти в России / отв. ред. Е. Шестопал. - М.: МГУ, 2004.  
16. Платонов, С.Ф. Смутное время: очерк истории внутреннего кризиса 

и общественной борьбы в Московском государстве ХVI и ХVII веков / 
С.Ф. Платонов. — М.: Вузовская книга, 2000. 

17. Политическая история: Россия — СССР — Российская Федерация. 
Т. 2.— М.: Терра, 1996. 

18. Послания Ивана Грозного / Подг. текста Д.С. Лихачева, Я.С. Лурье; 
Перевод и комм. Я.С. Лурье. – М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1951. 

19. Пресняков, А. Российские самодержцы / А. Пресняков. - М.: 
Книга, 1990. 

20. Скрынников, Р.Г. Государство и церковь на Руси XIV—XVI 
вв. / Р.Г. Скрынников. - Новосибирск: Наука, 1991. 

21. Соловьев, С. История России с древнейших времен до 
наших дней. В 18 кн. / С. Соловьев. - М.: Мысль, 1988-1996. 

22. Тихомиров, М.Н. Сословно-представительные учреждения 
(Земские соборы) XVI века / М.Н. Тихомиров // Вопросы истории. - 
1958. - № 5. 

23. Фонотов, А.Г. Россия: от мобилизационного общества к 
инновационному / А.Г. Фонотов. - М.: Наука, 1993.  

 

Тема: Дворянство в качестве властной элиты 
Основные понятия и определения, необходимые для усвоения 
Дворянство, служба, землевладение, меритократия, контрэлита, 

декабристы. 
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Вопросы для самопроверки 
1. Какие факторы послужили становлению дворянства как правящего 

класса? 
2. В какой временной период появилось дворянство на Руси? 
3. На какой период отечественной истории приходится расцвет 

дворянства как правящего класса? 
4. Что привело к упадку дворянства? 
5. На каком принципе основывалась политика Петра I в области 

элитообразования? 
6. Какую политику в отношении дворянства проводила Екатерина II? 
7. Какой слой общества выступал в качестве контрэлиты в эпоху 

Александра I? 
8. В чем причина глубокого внутриэлитного конфликта в эпоху 

Александра I (декабристы)? 
Темы рефератов 

1. Становление дворянства как правящего класса при Петре I. 
2. Значение Табели о рангах Петра I (1722г.) в процессе 

рекрутирования элиты. 
3. Манифест о вольности дворянской (1762г.) Петра III и его 

значение. 
4. Жалованная грамота дворянству (1785г.) Екатерины II и другие 

указы, обеспечивающие привилегии дворянству. 
5. Эпоха Александра I в области элитообразования. 

Рекомендуемая литература 
1. Гаман-Голутвина, О.В. Политические элиты России: Вехи 

исторической эволюции / О.В. Гаман-Голутвина. – М.: РОССПЭН, 2006. 
2. Дякин, В.С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907-

1911 гг. / В.С. Дякин. - Л.: Наука, 1978. 
3. Загоскин, Н. Очерки организации и происхождения 

служилого сословия в допетровской Руси / Н. Загоскин. - Казань, 
1875.  

4. Зимин, А.А. О политических предпосылках возникновения 
русского абсолютизма / А.А. Зимин // Абсолютизм в России 
(ХVII-ХVIII вв.). - М.: Наука, 1964. 

5. Кабузан, В.М. Изменения в численности, удельном весе и 
размещении дворянства в России в 1782-1858 гг. / В.М. Кабузан, 
С.М. Троицкий // История СССР. - 1971. - №4. 

6. Ключевский, В.О. История сословий в России: полн. курс 
лекций / В.О. Ключевский. - Минск: Харвест, 2007.  

7. Ключевский, В.О. Русская история. Полный курс лекций в 
трех книгах / В.О. Ключевский. - М.: Мысль, 1993. 

8. Корелин, А.П. Дворянство в пореформенной России (1861-
1904 гг.) / А.П. Корелин // Исторические записки. - 1971. - Т. 87. 
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9. Корелин, А.П. Российское дворянство и его сословная 
организация (1861 -1904 гг.) / А.П. Корелин // История СССР, 
1971. - № 5. 

10. Корсаков, Д.А. Воцарение Анны Иоанновны / Д.А. 
Корсаков. - Казань, 1880. 

11. Костомаров, Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее 
главнейших деятелей / Н.И. Костомаров. - М.: Мысль, 1993. 

12. Котошихин, Г. О России в царствование Алексея 
Михайловича / Г. Котошихин. Изд. 3. - СПб.: Издание 
Археографической комиссии, 1884. 

13. Образы власти в России / отв. ред. Е. Шестопал. - М.: МГУ, 
2004.  

14. Павленко, Н.И. Петр Первый / Н.И. Павленко. - М.: Мысль, 
1990. 

15. Пресняков, А. Российские самодержцы / А. Пресняков. - М.: 
Книга, 1990. 

16. Соловьев, С. История России с древнейших времен до 
наших дней. В 18 кн. / С. Соловьев. - М.: Мысль, 1988-1996. 

17. Соловьев, Ю.Б. Самодержавие и дворянство в конце XIX в. 
/ Ю.Б. Соловьев. - Л.: Наука, 1973. 

18. Шмидт, С.О. Местничество и абсолютизм (постановка 
вопроса) / С.О. Шмидт // Абсолютизм в России (XVII—XVIII вв.). 
— М., 1964. 

 

Тема: Бюрократия Российской империи в качестве  
политической элиты 

Основные понятия и определения, необходимые для усвоения 
Бюрократия, Секретный комитет, меритократический критерий 

ротации элиты, коррупция.  
Вопросы для самопроверки 

1. Что было положено в основу проекта П. Киселева? 
2. Почему проект П. Киселева по решению крестьянского вопроса 

был провален? 
3. Каковы причины неэффективности николаевской бюрократии? 
4. Что было принципиально новым в практике разработки проекта 

крестьянской реформы при Александре II? 
5. Что поспособствовало блокированию возможности трансформации 

модели элитообразования по инновационному типу в России? 
6. Какие три фактора препятствовавали складыванию 

плюралистически организованной элиты в период реформ 1860—70-х гг.? 
7. Какие тенденции в эволюции правящей элиты можно проследить в 

правление Александра III? 
8. Что представлял собой бюрократический аппарат России в 
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царствование Николая II? 
Темы рефератов 

1. Бюрократия как правящий класс при Николае I. 
2. Реформы Александра II в области элитообразования. 
3. Эволюция правящей элиты при Александре III. 
4. Бюрократический аппарат России в царствование Николая II. 
5. Экономическая элита России начала XX века. 

Рекомендуемая литература 
1. Аврех, А.Я. П.А.Столыпин и судьбы реформ в России / А.Я. 

Аврех. - М.: Политиздат, 1991. 
2. Аврех, А.Я. Царизм накануне свержения / А.Я. Аврех. - М.: 

Наука, 1989. 
3. Бердяев, Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н.А. 

Бердяев. М.: Наука, 1990. 
4. Боханов, А.Н. Император Александр III / А.Н. Боханов. - 

М.: Русское слово, 1998. 
5. Витте, С. Воспоминания. В 3-х т. / С. Витте - М.: Соцэкгиз, 

1960. 
6. Гаман-Голутвина, О.В. Политические элиты России: Вехи 

исторической эволюции / О.В. Гаман-Голутвина. – М.: РОССПЭН, 2006. 
7. Дубровин, Н.Ф. Русская жизнь в начале XIX века / Н.Ф. 

Дубровин // Русская старина, 1899. - Т. 97. - №3. 
8. Дякин, В. Русская буржуазия и царизм в годы первой 

мировой войны (1914-1917) / В. Дякин. - Л.: Наука, 1967. 
9. Ерошкин, Н. Крепостническое самодержавие и его 

политические институты (первая половина XIX в.) / Н. Ерошкин. - 
М.: Мысль, 1981.  

10. Зайончковский, П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870-
1880-х годов / П.А. Зайончковский. - М., 1964. 

11. Зайончковский, П.А. Правительственный аппарат 
самодержавия в XIX веке / П.А. Зайончковский. - М.: Мысль, 1978. 

12. Зайончковский, П.А. Российское самодержавие в конце XIX 
столетия (политическая реакция 80-х — начала 90-х гг.) / П.А. 
Зайончковский. - М.: Мысль, 1970.  

13. Ключевский, В.О. История сословий в России: полн. курс 
лекций / В.О. Ключевский. - Минск: Харвест, 2007.  

14. Ключевский, В.О. Русская история. Полный курс лекций в 
трех книгах / В.О. Ключевский. - М.: Мысль, 1993. 

15. Кобрин, В.Б. Избранная рада или опричнина? / В.Б. Кобрин 
// История Отечества: Люди, идеи, решения. Очерки истории 
России XIX — начала XX века. - М., 1991. 

16. Корелин, А.П. Дворянство в пореформенной России (1861-
1904 гг.) / А.П. Корелин // Исторические записки. - 1971. - Т. 87. 
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17. Костомаров, Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее 
главнейших деятелей / Н.И. Костамаров. - М.: Мысль, 1993. 

18. Кризис самодержавия в России. 1895-1917.— Л.: Наука, 
1984. 

19. Кюстин, А. Николаевская Россия / А. Кюстин; Пер. с фр. - 
М.: Политиздат, 1990. 

20. Лаверычев, В.Я. Крупная буржуазия в пореформенной 
России. 1861 -1900 / В.Я. Лаверычев. - М., 1974. 

21. Междуцарствие 1825г. и восстание декабристов в переписке 
и мемуарах царской семьи. - М.-Л., 1926. 

22. Минаева, Н.В. Правительственный конституционализм и 
передовое общественное мнение России в начале XIX в. / Н.В. 
Минаева. - Саратов, 1982. 

23. Мироненко, С. Николай I / С. Мироненко // Российские 
самодержцы. 1801-1917г. - М.: Международные отношения, 1994. 

24. Мироненко, С.В. Самодержавие и реформы. Политическая 
борьба в России в начале XIX в. / С.В. Мироненко. - М.: Наука, 
1989. 

25. Панарин, А. Российская интеллигенция в войнах и 
революциях / А. Панарин. - М.: Едиториал УРСС, 1998. 

26. Пантин, И.К. Революционная традиция в России. 1783-1883 
/ И.К. Пантин, Е.Г. Плимак, В.Г. Хорос. – М.: Мысль, 1986. 

27. Политическая история: Россия — СССР — Российская Федерация. 
Т. 2.— М.: Терра, 1996. 

28. Соловьев, С. История России с древнейших времен до 
наших дней. В 18 кн. / С. Соловьев. - М.: Мысль, 1988-1996. 

29. Струве, П.Б. Избранные сочинения / П.Б. Струве. - М.: РОССПЭН, 
1999. 

30. Шильдер, Н.К. Император Александр Первый: Его жизнь и 
царствование в 4-х т. / Н.К. Шильдер. - СПб., 1897. 

31. Шильдер, Н.К. Император Николай I. / Н.К. Шильдер. – М.: 
Захаров, 2010. 

 
Тема: Социальная стратификация советского общества 

Основные понятия и определения, необходимые для усвоения 
Социальная стратификация, страта, класс, социальная группа, 

дифференциация, социальное неравенство, «высший класс», «средний 
класс», «низший класс», социальная мобильность, межпоколенная и 
внутрипоколенная мобильность, вертикальная и горизонтальная 
мобильность, индивидуальная и групповая мобильность. 

Вопросы для самопроверки 
1. Что понимают под социальной стратификацией? 
2. Какие основания или критерии социальной стратификации вы 
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можете назвать? 
3. Какой критерий социальной стратификации в советском обществе, 

на ваш взгляд, является наиболее значимым? 
4. Какими социальными слоями представлена структура советского 

общества? 
5. Какой социальный слой находился на вершине иерархической 

пирамиды советского общества? 
6. Что понимают под социальной мобильностью? 
7. Можно ли утверждать, что для советской России 1920-1930-х гг. 

вертикальная мобильность отличалась интенсивностью? Ответ обоснуйте. 
8. По сравнению с дореволюционной Россией в советское время 

межпоколенная мобильность повысилась или понизилась? 
9. Какие новые возможности для внутрипоколенной мобильности 

появились в советскую эпоху, по сравнению с предшествующей? 
10. Что такое «средний класс» и был ли он в Советском Союзе? 

Темы рефератов 
1. Основания социальной стратификации советского общества. 
2. Положение рабочих в социальной структуре советского общества. 
3. Положение крестьян в социальной структуре советского общества. 
4. Положение интеллигенции в социальной структуре советского 

общества. 
5. Партийная элита советской эпохи:  связи и привилегии. 

Рекомендуемая литература 
1. Аксенов, Ю.С. Путь к коммунизму: утопии и реалии / Ю.С. 

Аксенов // Вопросы истории КПСС. - 1990. - №7. 
2. Афанасьев, М.Н. Государство и номенклатура: попытка 

необходимых уточнений / М.Н. Афанасьев // Полис. - 1996. - №2.  
3. Бадовский, Д.В. Трансформация политической элиты в России - от 

«организации профессиональных революционеров» к «партии власти» / 
Д.В. Бадовский // Полис. - 1994. - № 6.  

4. Берия, С. Мой отец — Лаврентий Берия / С. Берия. - М.: 
Современник, 1994. 

5. Верт, Н. История Советского государства. 1900—1991 / Н. 
Верт. - М.: Прогресс, 1992. 

6. Гаман-Голутвина, О.В. Политические элиты России: Вехи 
исторической эволюции / О.В. Гаман-Голутвина. – М.: РОССПЭН, 2006. 

7. Гришин, В.В. От Хрущева до Горбачева. Политические портреты 
пяти генсеков и А.Н. Косыгина. Мемуары / В.В. Гришин. - М.: АСПОЛ, 
1996. 

8. Джавланов, О.Т. Номенклатура: эволюция отбора: (Историко-
политологический анализ) / О.Т. Джавланов, В.А. Михеев. - М., 1993. 

9. Джилас, М. Беседы со Сталиным. Лицо тоталитаризма / М. 
Джилас. - М.: Новости, 1992. 
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10. Кара-Мурза, С.Г. Советская цивилизация. Книга вторая. От 
Великой Победы до наших дней / С.Г. Кара-Мурза. – М.: ЭКСМО-
Пресс, 2002. 

11. Ленин, В.И. Полное собрание сочинений Т.39. Т. 45. / В.И. Ленин - 
М.: Политиздат. 

12. Медведев, Р.А. О Сталине и сталинизме / Р.А. Медведев. - 
М.: Прогресс, 1990. 

13. Медведев, Р.Н. С. Хрущев. Год 1964-й — неожиданное смещение. 
Никита Сергеевич Хрущев. Материалы к биографии / Р.Н. Медведев. - М., 
1989. 

14. Михайлов, Н. «Тайное голосование»: сколько делегатов 
XVII съезда партии голосовало против Сталина / Н. Михайлов // 
Диалог. - 1991. - № 1. 

15. Мохов, В. Политическая элита в СССР / В. Мохов // Перспективы. -
1991. №8. 

16. Некрасов, В.Ф. Берия Лаврентий Павлович // Тринадцать 
«железных» наркомов / В.Ф. Некрасов. - М.: Версты, 1995. 

17. Новиков, В.Н. «Шефство» Берия: Берия: конец карьеры / 
В.Н. Новиков. - М.: Политиздат, 1991. 

18. Свириденко, Ю.П. Коммунистическая номенклатура: истоки, 
сущность, содержание / Ю.П. Свириденко, В.П. Пашин. - М.: ГАСБУ, 
1995. 

19. Троцкий, Л. Преданная революция / Л. Троцкий. - М.: НИИ 
культуры, 1991. 

20. Хлевнюк, О.В. Политбюро. Механизмы политической власти в 30-е 
годы / О.В. Хлевнюк. - М.: «Российская политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН), 1996. 

21. Хрущев, Н.С. Воспоминания. Избранные фрагменты. Серия: Мой 
20-й век / Н.С. Хрущев. - М.: Вагриус, 1997. 

22. Яцков, В.А. Кадровая политика КПСС, опыт и проблемы / В.А. 
Яцков. - М.: Мысль, 1986. 

 
Тема: Политические элиты современной России 

Основные понятия и определения, необходимые для усвоения 
Воспроизводство элиты, высшая политическая элита, консолидация 

элиты, корпоративизм, мобильность элиты, номенклатура, политическая 
корпоративность, политическая элита, политический класс, правящая 
элита, привилегии, региональная элита, реконверсия элиты, субэлита, 
федеральная элита, функции политической элиты, фрагментация элиты, 
характеристика элиты, циркуляция элиты, элитный трафик. 

Вопросы для самопроверки 
1. Как называют различные части единой правящей элиты? 
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2. Чем отличаются «ельцинский» и «путинский» этапы формирования 
политической элиты? 

3. Кто относится к политической элите в России? 
4. Какие изменения произошли в составе новой политической элиты 

России? 
5. Каковы основные особенности правящей элиты, сформированной 

при В.Путине? 
6. Какие реформы инициировал В.Путин с целью укрепления 

властной вертикали? 
7. Что такое реконверсия элиты? 
8. В чем заключается сущность политической корпоративности? 
9. Чем обусловлены привилегии элиты? 
10. Каковы необходимые условия для демократической реализации 

привилегированности элитных групп?  
Темы рефератов 

1. Мобильность и функции современной политической элиты России. 
2. Фрагментация и консолидация элиты: понятие и причины. 
3. Соотношение политического класса и правящей элиты в 

современной России. 
4. Реформы В. Путина, направленные на укрепление властной 

вертикали. 
5. Политическая элита современной России в портретах. 

Рекомендуемая литература 
1. Ашин, Г.К. Курс элитологии / Г.К. Ашин, Е.В. Охотский / Рос. 

академия гос. службы при Президенте РФ; МГИМО(У) МИД РФ. – М.: 
Спортакадемпресс, 1999. 

2. Барзилов, С. Провинция: элита, номенклатура, интеллигенция / С. 
Барзилов, А. Чернышев // Свободная мысль. - 1996. - № 1. 

3. Гаман-Голутвина, О.В. Политические элиты России: Вехи 
исторической эволюции / О.В. Гаман-Голутвина. – М.: РОССПЭН, 2006. 

4. Гаман-Голутвина, О.В. Российская элита в годы президентства 
В.В.Путина / О.В. Гаман-Голутвина // Два президентских срока 
В.В.Путина: динамика перемен. - М.: ИНИОН, 2008. 

5. Глухова, А.В. Почему в России так трудно достигается согласие 
(политологический аспект проблемы). /Экономика и политика в 
переходном обществе: кризис взаимодействия / А.В. Глухова; Под ред. 
Л.И. Никовской, Е.И. Степанова. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. 

6. Гудков, Л.Д. Проблема элиты в сегодняшней России / Л.Д. Гудков, 
Б.В. Дубинин, Ю.А. Левада. - М. Фонд Либеральная миссия. 2007. 

7. Дискин, И. Россия: трансформация и элиты / И. Дискин. - М.: 
Элтра, 1995.  

8. Крыштановская, О.В. Анатомия российской элиты / О.В. 
Крыштановская. - М.: Изд-во А.В. Соловьева, 2004. 
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9. Махрова, О.Н. Элита в России в XX веке / О.Н. Махрова. - М.: 
ЦЭМИ, 1998. 

10. Микульский, К. и др. Элита России о настоящем и будущем страны 
/ К. Микульский. - М.: Вехи, 1995. 

11. Охотский, Е.В. Политическая элита / Рос. акад. управления, 
Политол. центр. / Е.В. Охотский - М.: Луч, 1993. 

12. Охотский, Е.В. Политическая элита и российская 
действительность: (Метод. пособие к спецкурсу) / Е.В. Охотский / Рос. 
акад. гос. службы при Президенте РФ. - М.: РАГС, 1996. 

13. Понеделков, А.В. Проблемы исследования политических элит 
России / А.В. Понеделков, А.М. Старостин // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. 
Обществ. науки. - Ростов н/Д. - 1997. - №1. 

14. Понеделков, А.В. Введение в политическую элитологию: 
Спецкурс: Учебное пособие / А.В. Понеделков, А.М. Старостин. - Ростов-
на-Дону, Северо-Кавказская академия государственной службы, 1998.  

15. Понеделков, А.В. Политико-административная элита: генезис и 
проблемы ее становления в современной России / А.В. Понеделков // 
Элитизм в России: «за» и «против». Пермь, 2002. 

16. Рахно, Т.В. Смена политических элит в России / Т.В. Рахно // 
Современные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 
Новосибирск, - 1996. - Ч.1. 

17. Российская элита: опыт социологического анализа. Ч.1. Концепция 
и методы исследования / К.И. Микульский, Л.В. Бабаева, Е.Я. Таршис и 
др.; Под ред. К.И. Микульского; Исслед. социоэкон. ассоц., Ин-т пробл. 
занятости РАН и М-ва труда РФ, Ин-т социол. РАН. - М.: Наука, 1995.  

18. Российская элита: Психол. портрет / Сост. Давыдов О.В. - М.: 
Ладомир, 2000.  

19. Рябов, А. «Партия власти»: попытка превращения новой 
российской элиты в ведущую силу публичной политики / А. Рябов // 
Партийно-политические элиты и электоральные процессы в России. - М.: 
ЦКСИиМ, 1996. - (сер. «Политология»; Вып. 3).  

20. Самарин, А.Н. Элиты и образование в современной России / А.Н. 
Самарин // Философия образования XXI века. - 2002. - N4.  

21. Соловьев, А.И. Культура власти российской элиты: искушение 
конституционализмом? / А.И. Соловьев // Полис. - 1999. - №2.  

22. Тарусина, И.Г. Элитисты и плюралисты в современной 
политической теории: Историографический экскурс / И.Г. Тарусина // 
Политические исследования. - 1997. - № 4. 

23. Тощенко, Ж.Т. Элита? Кланы? Касты? Клики? Как назвать тех, кто 
правит нами? / Ж.Т. Тощенко // Социол. исслед. - 1999. - №11.  

24. Харичкин, И.К. Политическая элита и ее роль в обеспечении 
национальной безопасности России / И.К. Харичкин. - М., 1999.  
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25. Шубкин, В.Н. Система образования и воспроизводство новых элит 
: (По материалам лонгитюдного исследования жизненных путей 
молодежи) // Этика успеха = Ethics of success. / В.Н. Шубкин. – Тюмень - 
М., 1994 (1995). - Вып.3.  

 
Тема: Региональные элиты в условиях вертикали власти 

Основные понятия и определения, необходимые для усвоения 
Регион, регионы-донары, дотационные регионы, региональная 

политическая элита, центр, административная реформа, «правила игры», 
ФПГ, факторы и инструменты влияния федеральной политической элиты 
по отношению к региональной. 

Вопросы для самопроверки 
1. В чем состоят основные отличия России регионов при 

президентстве В. Путина от России регионов при президентстве Б. 
Ельцина? 

2. Что относят к важнейшим инструментам реализации влияния 
федерального центра на региональную политику? 

3. Какие факторы определяют приоритет федеральной политической 
элиты по отношению к региональной? 

4. В чем специфика отношений с центром у регионов-донаров и у 
дотационных регионов в постсоветской России? 

5. Являются ли центральная и региональная элиты современной 
России внутренне консолидированными образованиями? 

6. Можно ли говорить о кризисе российских региональных элит в 
целом в современной России? 

7. Политическое влияние регионов в ходе реформы отношений 
«центр – регионы», стартовавшей в 2000г., усилилось или ослабло по 
сравнению с предшествующим периодом? 

8. Политическая активность регионального и федерального бизнеса 
при В. Путине увеличилась или уменьшилась? 

9. Как оценивали региональные элиты административную реформу 
В.Путина, направленную на усиление «вертикали власти» в 2000-2003 гг.? 

10. Изменилось ли отношение региональных лидеров к упомянутой 
выше реформе в последующие годы? 

Темы рефератов 
1. Отношения «центр - регионы» в эпоху Б. Ельцина. 
2. Отношения «центр - регионы» при В. Путине.  
3. Вертикаль власти в оценках региональных элит в 2000-2004-е гг.. 
4. Вертикаль власти в оценках региональных элит в 2006-й и 

последующие годы. 
5. Неформальные политические правила как действенные рычаги и 

инструменты влияния на проведение нужных решений в регионах. 
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Рекомендуемая литература 
1. Ашин, Г.К. Курс элитологии / Г.К. Ашин, Е.В. Охотский / Рос. 

академия гос. службы при Президенте РФ; МГИМО(У) МИД РФ. – М.: 
Спортакадемпресс, 1999. 

2. Барзилов, С. Провинция: элита, номенклатура, интеллигенция / С. 
Барзилов, А. Чернышев // Свободная мысль. - 1996. - № 1. 

3. Гаман-Голутвина, О.В. Изучение элит в России: проблемное поле 
и эвристический инструментарий / О.В. Гаман-Голутвина // Политические 
элиты в условиях электорального формата трансформации власти / отв. 
ред. О.В. Гаман-Голутвина. - Тамбов: Издательство Тамбовского 
университета, 2008. 

4. Гаман-Голутвина, О.В. Политические элиты России: Вехи 
исторической эволюции / О.В. Гаман-Голутвина. – М.: РОССПЭН, 2006. 

5. Гаман-Голутвина, О.В. Постсоциалистические трансформации: 
итоги и проблемы / О.В. Гаман-Голутвина // Административные реформы 
в контекст властных отношений: опыт постсоциалистических 
трансформаций в сравнительной перспективе / О.В. Гаман-Голутвина, А. 
Олейник отв. ред. - М.: РОССПЭН, 2008. 

6. Гаман-Голутвина, О.В. Субъект модернизации: российская версия 
/ О.В. Гаман-Голутвина // Элиты и лидеры: традиционализм и новаторство 
/ отв. ред. Е. Сергеев. - М.: Наука, 2008. 

7. Гудков, Л.Д. Проблема элиты в сегодняшней России / Л.Д. 
Гудков, Б.В. Дубинин, Ю.А. Левада. - М. Фонд Либеральная миссия. 2007. 

8. Дука, А.В. Региональные элиты северо-запада России: 
политические и экономические ориентации / А.В. Дука. – СПб.: Алетейя, 
2001. 

9. http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=193&
mime=doc&sign=b11227c0ceec86f5cd38c1e5c51bad7b&text=23.%09%D0%9A%D0%B0%
D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C
+%D0%9F.%D0%9B.+%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B
E%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
%D0%B8%D1%8F&url= - sdfootnote4ancМагомедов, А.К. Мистерия 
регионализма. Региональные правящие элиты и региональные идеологии в 
современной России: модели политического воссоздания «снизу» 
(сравнительный анализ на примере республик и областей Поволжья) / А.К. 
Магомедов. - М.: Центр науч. и учеб.программ, 2000. 

10. Понеделков, А.В. Политико-административная элита: генезис и 
проблемы ее становления в современной России / А.В. Понеделков // 
Элитизм в России: «за» и «против». - Пермь, 2002. 

11. Понеделков, А.В. Элита: Политико-административная элита: 
проблемы методологии, социологии, культуры / А.В. Понеделков. - 
Ростов-на-Дону: Изд-во Северо-Кавказского научного центра, 1995. 
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12. Понеделков, А.В. Введение в политическую элитологию: 
Спецкурс. Учебное пособие / А.В. Понеделков, А.М. Старостин. - Ростов-
на-Дону: Северо-Кавказская академия государственной службы, 1998.  

13. Понеделков, А.В. Проблемы исследования политических элит 
России / А.В. Понеделков, А.М. Старостин. // Изв. вузов. Сев.-Кавк. 
регион. Обществ. науки. - Ростов н/Д. - 1997. - №1.  

14. Працко, С.Г. Условия и механизмы становления региональной 
политической элиты / С.Г. Працко, В.Ю. Шпак // Современное российское 
общество глазами социологов. - Саратов, 1994. 

15. Региональные элиты России: проблемы, подходы, гипотезы: 
(Программа исследования) / А.С. Быстрова, В.В. Горьковенко, А.Б. 
Даугавет, А.В. Дука (рук.), А.В. Корниенко. - СПб., 1999. 

16. Региональные элиты Северо-Запада России: политические и 
экономические ориентации / Под ред А.В. Дуки. - СПб.: Алетейя, 2001. 

17. Резниченко Л. Регионализм, регионализация, региональные 
элиты: явное и неочевидное [Документ в формате Word 7.0 с сайта 
журнала, 93Kb] // Рос. соц.-полит. вестник. - 1998. - №2.  

18. Российская элита: опыт социологического анализа. Ч.1. 
Концепция и методы исследования / К.И. Микульский, Л.В. Бабаева, Е.Я. 
Таршис и др.; Под ред. К.И. Микульского; Исслед. социоэкон. ассоц., Ин-т 
пробл. занятости РАН и М-ва труда РФ, Ин-т социол. РАН. - М.: Наука, 
1995. 

19. Российская элита: Психол. портрет / Сост. О.В. Давыдов. - М.: 
Ладомир, 2000. 

20. Саква, Р. Российский регионализм, выработка политического 
курса и государственное развитие // Конституционное право: 

восточноевропейское обозрение. - 1999. №4. 
21. Титков, А Модели развития региональных политических элит / А. 

Титков // Трансформация российских региональных элит в сравнительной 
перспективе. - М., 1999. 

22. Тулеев, А.М. Политическое лидерство в современной России: 
Региональный ракурс / А.М. Тулеев. - М.: Мысль, 2000.  

23. Тулеев, А.М. Политическое лидерство: региональная специфика, 
механизмы реализации / А.М. Тулеев. - Кемерово: Изд-во Кузбас. гос. 
техн. ун-та, 1999.  

24. Формирование постсоветской региональной элиты и ее роль в 
становлении институтов частной собственности и предпринимательства: 
Проект (Рук.: Дука А.В.) -- электронная публикация С.-Петерб. фил. Ин-
та социологии РАН.  

25. Чирикова, А.Е. Основные направления эволюции экономической 
региональной элиты / А.Е. Чирикова, Н.Ю. Лапина // Рос. соц.-полит. 
вестник. - 2000. - №1. 
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26. Чирикова, А.Е. Региональные элиты России / А.Е. Чирикова. – М.: 
Аспект-Пресс, 2010. 

 
 
 
 
 

Тема: Модели взаимодействия элит в регионе 
Основные понятия и определения, необходимые для усвоения 
Ресурсы региональной власти, модели взаимодействия бизнеса и 

власти в регионах, механизмы взаимодействия политической, 
экономической, культурной, научной элит в регионе.  

Вопросы для самопроверки 
1. Как осуществляется взаимодействие между представителями 

политической элиты в регионе? 
2. Какие механизмы взаимодействия существуют между 

политическими элитами разных регионов? 
3. Каковы механизмы взаимодействия между политическими и 

экономическими элитами на региональном уровне? 
4. Какие модели взаимодействия власти и бизнеса выделяют 

исследователи? 
5. Как отношения региональных политических элит с центром 

влияют на экономическую ситуацию в регионе? 
Темы рефератов 

1. Власть и бизнес в регионе: модели взаимодействия. 
2. Союз власти и бизнеса в регионе: плюсы и минусы. 
3. Взаимодействие федеральных и региональных органов 

исполнительной власти. 
4. Взаимодействие губернаторского корпуса с мэрией. 
5. Клановость как фактор конфликтов на региональном уровне. 

Рекомендуемая литература 
1. Гаман-Голутвина, О.В. Политические элиты России: Вехи 

исторической эволюции / О.В. Гаман-Голутвина. – М.: РОССПЭН, 2006. 
2. Игнатов, В.Г. Профессионализм административно-политических 

элит (философско-социологический и акмеологический подходы) / В.Г. 
Игнатов. - Ростов н/Д: СКАГС, 2002. 

3. http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=193&
mime=doc&sign=b11227c0ceec86f5cd38c1e5c51bad7b&text=23.%09%D0%9A%D0%B0%
D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C
+%D0%9F.%D0%9B.+%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B
E%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
%D0%B8%D1%8F&url= - sdfootnote5ancКрыштановская, О.В. Бизнес-элита 
России: генезис, социальный состав, ролевые функции / О.В. 
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Крыштановская, Ю.В. Хуторянский // Социальная стратификация 
российского общества / Под. ред. З.Т. Голенковой. — М.: Летний сад, 
2003.  

4. Лапина, Н. Региональная власть в России: парадоксы становления 
/ Н. Лапина, А. Чирикова // Общество и экономика. - 1999. - №5.  

5. Лапина, Н. Региональная экономические элиты: менталитет, 
поведение, взаимодействие с властью / Н. Лапина, А. Чирикова // 
Общество и экономика. - 1999. - №6. 

6. Лапина, Н. Региональные элиты в РФ: модели поведения и 
политические ориентации / Н. Лапина, А. Чирикова. - М.: ИНИОН, 1999. 

7. Лапина, Н.Ю. Новые тенденции в развитии региональной власти / 
Н.Ю. Лапина, А.Е. Чирикова // Элитаризм в России: «за» и «против»: Сб. 
материалов интернет-конференции, февраль-май 2002г.; Под ред. В.П. 
Мохова. - Пермь: Пермский государственный технический университет, 
2002. 

8. Лапина, Н.Ю. Стратегии региональных элит: модели власти, 
политический выбор / Н.Ю. Лапина. - М.:ИНИОН, 2000. 

9. http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=193&
mime=doc&sign=b11227c0ceec86f5cd38c1e5c51bad7b&text=23.%09%D0%9A%D0%B0%
D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C
+%D0%9F.%D0%9B.+%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B
E%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
%D1%8F+%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
%D0%B8%D1%8F&url= - sdfootnote4ancМагомедов, А.К. Мистерия 
регионализма. Региональные правящие элиты и региональные идеологии в 
современной России: модели политического воссоздания «снизу» 
(сравнительный анализ на примере республик и областей Поволжья) / А.К. 
Магомедов. - М.: Центр науч. и учеб.программ, 2000. 

10. Мартынова, М.Ю. Политическая элита России на рубеже XXI 
века / М.Ю. Мартынова. - Архангельск: Поморский гос. ун-т им. 
Ломоносова, 2001.  

11. Микульский, К.И. Российская элита: опыт социологического 
анализ. Часть II. Лидеры бизнеса о себе и об обществе. Часть III. 
Особенности сознания элиты / К.И. Микульский и др. - М.: Наука, 1997.  

12. Мохов, В.П. Эволюция региональной политической элиты России 
(1950–1990 гг.) / В.П. Мохов. - Пермь: Пермский гос. технич. ун-т, 1998. 

13. Понеделков, А.В. Введение в политическую элитологию: 
Спецкурс. Учебное пособие / А.В. Понеделков, А.М. Старостин. - Ростов-
на-Дону: Северо-Кавказская академия государственной службы, 1998.  

14. Региональные элиты Северо-Запада России: политические и 
экономические ориентации / Под ред А.В. Дуки. - СПб.: Алетейя, 2001. 

15. Резниченко Л. Регионализм, регионализация, региональные 
элиты: явное и неочевидное [Документ в формате Word 7.0 с сайта 
журнала, 93Kb] // Рос. соц.-полит. вестник. - 1998. - №2.  
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16. Российская элита: опыт социологического анализа. Ч.1. 
Концепция и методы исследования / К.И. Микульский, Л.В. Бабаева, Е.Я. 
Таршис и др.; Под ред. К.И. Микульского; Исслед. социоэкон. ассоц., Ин-т 
пробл. занятости РАН и М-ва труда РФ, Ин-т социол. РАН. - М.: Наука, 
1995. 

17. Российская элита: Психол. портрет / Сост. О.В. Давыдов. - М.: 
Ладомир, 2000. 

18. Саква, Р. Российский регионализм, выработка политического 
курса и государственное развитие // Конституционное право: 

восточноевропейское обозрение. - 1999. №4. 
19. Сергунин, А.А. Регионализация России, роль международных 

факторов / А.А. Сергунин // Университетская политология России. 
Сборник статей. - М., 1999. 

20. Титков, А. Модели развития региональных политических элит / 
А. Титков // Трансформация российских региональных элит в 
сравнительной перспективе. - М., 1999. 

21. Чирикова, А.Е. Основные направления эволюции экономической 
региональной элиты / А.Е. Чирикова, Н.Ю. Лапина // Рос. соц.-полит. 
вестник. - 2000. - №1. 

22. Чирикова, А.Е. Региональные элиты России / А.Е. Чирикова. – М.: 
Аспект-Пресс, 2010. 

 
Тема: Политическая элита Воронежской области: каналы 

рекрутирования, легитимность и эффективность, портреты 
Основные понятия и определения, необходимые для усвоения 

Политическая элита, стиль руководства, личностные качества, рейтинг 
доверия, легитимность и эффективность, кланы, губернатор, мэр, теневые 
структуры. 

Вопросы для самопроверки 
1. Кого можно причислить к политической элите Воронежской 

области? 
2. Какой стиль руководства присущ губернатору А.В. Гордееву? 
3. Какой стиль управления применяет глава города С. Колиух? 
4. Как можно охарактеризовать взаимоотношения между городской 

и областной властью? 
5. Какой рейтинг доверия воронежцев действующему губернатору и 

мэру и почему? 
Темы рефератов 

1. Губернатор А.В. Гордеев: личность, окружение, политика. 
2. Мэр С. Колиух: личность, окружение, политика. 
3. Воронежские кланы и их взаимодействие. 
4. Рейтинг доверия воронежцев политической элите региона. 
5. Легитимность и эффективность политической элиты 
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Воронежской области. 
Рекомендуемая литература 

1. Акиньшин, А.Н. Воронежские губернаторы и вице-губернаторы. 
1710—1917. - Историко-биографические очерки / А.Н. Акиньшин. — 
Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 2000. 

2. Воронеж: экономико-географическое исследование / Г.Т. Гришин, 
М.В. Гончаров, И.С. Шевцов и др. - Воронеж: Изд-во Воронежского 
Государственного Университета, 1986. 

3. Воронежский фронт: история, люди, победы: Историко-
монографическое издание. - Воронеж: Центрально-черноземное книжное 
издательство, 2005.  

4. Воронежцы. Знаменитые биографии в истории края. - Воронеж: 
Издательский дом «Кварта», 2007.  

5. Глазьев, В.Н. Воронежские воеводы и их окружение в XVI—XVII 
веках / В.Н. Глазьев. - Воронеж: Центр духовного возрождения 
Черноземного края, 2006. 

6. Загоровский, В.П. О древнем Воронеже и слове Воронеж / В.П. 
Загоровский. – Воронеж: Издательство Воронежского государственного 
университета, 2000. 

7. Загоровский, В.П. Воронеж: историческая хроника. — 
Краеведческое издание / В.П. Загоровский. - Воронеж: Центрально-
Черноземное книжное издательство, 1989.  

8. Панова, В.И. История Воронежского края / В.И. Панова. — 4-е, 
доп. — Воронеж: Родная речь, 2008.  

9. Попов, П.А. Твой крест, Воронеж. Судьба города и человека. — 
Историко-документальное изд-е. / П.А. Попов. - Воронеж: Центр 
духовного возрождения Черноземного края, 2008.  

10. Расторгуев, В.И. Воронеж — родина первого Адмиралтейства / 
В.И. Расторгуев. - Воронеж: Изд-во Воронежского государственного 
университета, 2007.  

11. Шулепова, Э.А. Историко-культурное наследие Воронежа: 
материалы Свода памятников истории и культуры Российской Федерации. 
— Научно-документальное издание / Э.А. Шулепова (рук. науч. проекта). - 
Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2000.  

12. http://политгазета.рф/ (Воронеж) 
13. http://www.communa.ru/news/detail.php?ID=56360 
14. http://www.mouson.ru/userfiles/Voronezh.pdf 
15. http://lib.e-reg36.ru/ 
 

Тема: Культурная элита Воронежского края 
Основные понятия и определения, необходимые для усвоения 
Культурная элита, научная элита, интеллектуальная элита, духовная 

элита, творческая элита, художественная элита. 
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Вопросы для самопроверки 
1. Кого причисляют к культурной (духовной) элите? 
2. Какие каналы рекрутирования культурной элиты вы знаете? 
3. Что лежит в основе взаимосвязей и взаимодействия различных 

типов элит? 
4. Каковы механизмы взаимодействия культурной и политической 

элит? 
5. На осуществление каких функций направлена деятельность 

культурной элиты? 
6. Какие функции воплощает художественная элита Воронежского 

края? 
7. Чему способствует деятельность литературной элиты? 
8. Как сказывается на развитии Воронежской области деятельность 

театральной элиты? 
 
 

Темы рефератов 
1. Культурная элита: понятие, структура и функции. 
2. Культурная элита дореволюционного Воронежа: ее роль и 

значение. 
3. Культурная элита Воронежского края в советский период. 
4. Общая характеристика современной культурной элиты 

Воронежской области. 
5. Известные писатели и поэты Воронежского края: биографии и 

творчество (можно подготовить реферат об одном писателе или дать 
общую характеристику творчеству нескольких писателей-воронежцев). 

6. Знаменитые воронежцы и их вклад в культуру России. 
Рекомендуемая литература 

1. Акиньшин, А.Н. Воронежские губернаторы и вице-губернаторы. 
1710—1917. - Историко-биографические очерки / А.Н. Акиньшин. — 
Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 2000. 

2. Воронеж: экономико-географическое исследование / Г.Т. Гришин, 
М.В. Гончаров, И.С. Шевцов и др. - Воронеж: Изд-во Воронежского 
Государственного Университета, 1986. 

3. Воронежский фронт: история, люди, победы: Историко-
монографическое издание. - Воронеж: Центрально-черноземное книжное 
издательство, 2005.  

4. Воронежцы. Знаменитые биографии в истории края. - Воронеж: 
Издательский дом «Кварта», 2007.  

5. Глазьев, В.Н. Воронежские воеводы и их окружение в XVI—XVII 
веках / В.Н. Глазьев. - Воронеж: Центр духовного возрождения 
Черноземного края, 2006. 
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6. Загоровский, В.П. О древнем Воронеже и слове Воронеж / В.П. 
Загоровский. – Воронеж: Издательство Воронежского государственного 
университета, 2000. 

7. Загоровский, В.П. Воронеж: историческая хроника. — 
Краеведческое издание / В.П. Загоровский. - Воронеж: Центрально-
Черноземное книжное издательство, 1989.  

8. Панова, В.И. История Воронежского края / В.И. Панова. — 4-е, 
доп. — Воронеж: Родная речь, 2008.  

9. Попов, П.А. Твой крест, Воронеж. Судьба города и человека. — 
Историко-документальное изд-е. / П.А. Попов. - Воронеж: Центр 
духовного возрождения Черноземного края, 2008.  

10. Расторгуев, В.И. Воронеж — родина первого Адмиралтейства / 
В.И. Расторгуев. - Воронеж: Изд-во Воронежского государственного 
университета, 2007.  

11. Шулепова, Э.А. Историко-культурное наследие Воронежа: 
материалы Свода памятников истории и культуры Российской Федерации. 
— Научно-документальное издание / Э.А. Шулепова (рук. науч. проекта). - 
Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2000.  

12. http://regionpr.ru/page650.html  
 
2.3. Методические рекомендации по написанию рефератов 

 
Написание рефератов является одной из важных форм 

самостоятельной учебной деятельности. Реферат (от латинского - 
«докладывать», «сообщать») представляет собой доклад на определенную 
тему, включающий обзор соответствующих литературных и других 
источников или краткое изложение книги, статьи, исследования, а также 
доклад с таким изложением. 

Целью написания рефератов является привитие студентам навыков 
самостоятельной работы над литературными источниками с тем, чтобы на 
основе их анализа и обобщения студенты могли делать собственные 
выводы теоретического и практического характера, обосновывая их 
соответствующим образом. С помощью рефератов студент глубже 
постигает наиболее сложные проблемы курса «Региональные элиты», 
учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, 
докладывать результаты своего труда. Подготовка рефератов способствует 
развитию умения самостоятельно анализировать социально-экономические 
и политические процессы в России и регионах, вести полемику. 

Процесс написания реферата включает: 
• выбор темы; 
• подбор специальной литературы и иных 

источников, их изучение; 
• составление плана; 
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• написание текста работы и ее оформление; 
• устное изложение реферата. 

Рефераты пишутся по наиболее актуальным или малоизученным 
темам. В них на основе тщательного анализа и обобщения научного 
материала сопоставляются различные взгляды авторов, и определяется 
собственная позиция студента с изложением соответствующих аргументов. 
Рекомендованная выше тематика рефератов примерная. Студент при 
желании может сам предложить ту или иную тему, предварительно 
согласовав ее с преподавателем. 

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с 
темой (прочтение соответствующего раздела учебника, учебного пособия, 
конспектов лекций). После этого необходимо изучить литературные и иные 
источники, рекомендованные преподавателем. Однако перечень источников 
не должен связывать инициативу студента. Он может использовать 
самостоятельно подобранные произведения в результате изучения 
библиографии в библиотеке. В процессе изучения литературы 
рекомендуется делать выписки, постепенно группируя и накапливая 
теоретический и практический материал. План реферата должен быть 
составлен таким образом, чтобы он раскрывал название работы. 

Реферат, состоит из введения, в котором кратко обосновывается 
актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, 
основного материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения, и 
заключения, где формируются выводы, оценки, предложения. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, 
последовательным. Термины, отдельные слова и словосочетания 
допускается заменять принятыми текстовыми сокращениями, смысл 
которых ясен из контекста. Рекомендуется включать в реферат схемы и 
таблицы, если они помогают раскрыть основное содержание проблемы и 
сокращают объем работы. 

Объем реферата — от 10 до 15, максимум 20 печатных страниц 
(шрифт Times New Roman, полуторный интервал). Титульный лист должен 
содержать следующие сведения: наименование учебного заведения, 
наименование кафедры, тема, фамилия и инициалы студента, факультет, 
курс, номер группы, год выполнения. Реферат должен включать список 
использованной литературы. 

Особое внимание следует уделить оформлению научно-справочного 
аппарата и прежде всего подстрочных сносок (внизу страницы, под 
чертой). Сноска должна быть полной: с указанием фамилии и инициалов 
автора, названия книги, места и года ее издания, страницы, с которой взята 
цитата или соответствующее положение. Для статей из журналов, 
сборников указывают фамилию и инициалы автора, название статьи, затем 
название журнала или сборника статей с указанием года издания и номера 
(или выпуска). При ссылке на газетную статью кроме названия и года 
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издания указывают дату. Текст полностью написанной и оформленной 
работы подлежит тщательной проверке. Ошибки и описки как в тексте, 
цитатах, так и в научно-справочном аппарате отрицательно сказываются 
на оценке.  

Содержание реферата студент докладывает на семинаре. 
Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 5-7 минут 
должен кратко изложить основные положения своей работы. После 
доклада автор отвечает на вопросы. 

Титульный лист оформляется с учетом следующих требований. 
Вверху, посередине - название учебного заведения, факультета и кафедры, 
ниже - тема реферата, еще ниже, справа листа пишутся фамилия, имя, 
отчество студента, курс и факультет, ниже - фамилия, имя, отчество 
научного руководителя. Внизу, посередине - год написания курсовой 
работы (См. Приложение №1). 

Список использованной литературы составляется в алфавитном 
порядке фамилий авторов или названий произведений (при отсутствии 
фамилии автора). 

Обращается внимание на год издания библиографических ссылок. 
Рекомендуется, преимущественно, использовать публикации последних 
лет. Допустимы ссылки на интернет-источники. В этом случае следует 
указать фамилию автора, название работы, год издания, адрес сайта. 
Нежелательно давать больше 3-4 ссылок на интернет-источники. 
Типичные ошибки работы с библиографией: 

1. расположение литературных источников не в алфавитном порядке; 
2. отсутствие года издания и количества страниц; 
3. нарушение единообразия оформления (нельзя в одном пункте 

указывать полные выходные данные, а в другом - минимальные); 
4. вынесение инициалов автора перед фамилией. 

В список включаются все использованные автором работы и 
литературные источники независимо, от того, где они опубликованы (в 
отдельном издании, в сборнике, журнале, газете и т.д.), а также от того, 
имеются ли в тексте ссылки на не включенные в список произведения или 
последние не цитировались, но были использованы автором в ходе работы. 

В списке применяется общая нумерация литературных источников. 
При оформлении исходных данных источника указываются фамилия 

и инициалы автора, название работы, место и год издания, общее 
количество страниц (Приложение № 2). 

Приложения обычно оформляются на отдельных листах, причем 
каждое из них должно иметь свой тематический заголовок и в правом 
верхнем углу надпись: «Приложение» с указанием его порядкового 
номера; если приложений несколько. 

В приложении помещаются анкеты (составленные самостоятельно), 
вырезки из газет, фотографии и т.д. 
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РАЗДЕЛ 3. ПРАКТИКУМ 
 

3.1 Тестовые задания для проведения промежуточного 
контроля знаний студентов 

 
(Данные задания могут быть использованы как для проведения 
промежуточного, так и итогового контроля знаний студентов) 

 
№ 
п/п 

Содержание тестового 
задания 

Варианты ответов 

Раздел I. Теоретико-методологические подходы к изучению 
элит 

1 Термин «элита» в 
переводе с французского 
означает: 
 

а) высший; 
б) управленец; 
в) лучший; 
г) избранный; 
д) умный. 

2 Что такое плутократия: 
 

а) власть жуликов, плутов; 
б) народовластие; 
в) власть военного сословия; 
г) власть богачей; 
д) власть, сосредоточенная в руках одной 
партии. 

3 Носителей политико-
управленческих качеств 
и функций называют: 
 

а) политическая партия; 
б) политическая фракция; 
в) политическая элита; 
г) политическая клика; 
д) политические менеджеры. 

4 Основным признаком 
политической элиты 
выступает: 
 

а) альтруизм; 
б) обладание властью и монополизация 
права на принятие решений; 
в) интеллектуальное превосходство над 
массой; 
г) моральное превосходство над массой;  
д) «миссионерский дух», т.е. 
отождествление себя с обществом как 
целым и сознание своего долга 
руководить страной, определять судьбу 
народа. 

5 Какое из приведенных 
понятий точнее и емче 
выражает основную 
функциональную роль 

а) руководство; 
б) управление; 
в) представительство; 
г) координация; 
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политической элиты: д) согласование. 
6 Элита – это группа 

людей, имеющая: 
 

а) выдающиеся способности; 
б) только положительные характеристики 
своей деятельности; 
в) занимающие руководящие должности; 
г) знатное происхождение; 
д) большие материальные богатства. 

7 Закрытый механизм 
формирования 
политических элит 
характерен для обществ: 
 

а) тоталитарных; 
б) демократических; 
в) абсолютистских; 
г) авторитарных; 
д) либеральных. 

8 Контрэлита – это элита: 
 

а) оппозиционная; 
б) правящая; 
в) наследственная; 
г) культурная; 
д) производящая революционные 
изменения. 

9 В процессе 
формирования 
политических элит 
прослеживается две 
тенденции – 
аристократическая и 
демократическая. Это 
положение 
принадлежит: 

а) Х. Ортега-и-Гассету; 
б) Р. Михельсу; 
в) Ф. Ницше; 
г) Г. Тарду; 
д) Г. Моска. 

10 Кто из перечисленных 
учёных был автором 
теории циркуляции элит: 
 

а) Н. Макиавелли; 
б) О. Шопенгауэр; 
в) В. Парето; 
г) Н. Данилевский; 
д) П. Сорокин. 

11 Рекрутирование 
политических элит 
означает: 
 

а) насилие над ней; 
б) процесс ее формирования; 
в) процесс ее смены; 
г) процесс ее адаптации к осуществлению 
управленческих функций; 
д) процесс делигитимизации 
(постепенная потеря своих позиций и 
поддержки со стороны масс). 

12 «Элита больше не 
является единой 
сплоченной группой. Ни 

а) плюралистической; 
б) леволиберальной; 
в) ценностной; 
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одна из групп элит не 
может доминировать во 
всех областях жизни 
общества». Это 
положение соотносится 
с концепцией элит: 

г) психологической; 
д) макиавеллистской. 
 

13 Кто из авторов под 
элитой понимал 
правящий класс: 
 

а) В. Парето; 
б) Г. Моска; 
в) Р. Михельс; 
г) Ч. Миллс; 
д) Э. Гольтман. 

14 Кто из элитологов 
предложил деление 
элиты на правящую и 
контрэлиту: 

а) В. Парето; 
б) Г. Моска; 
в) Р. Михельс; 
г) Ч. Миллс; 
д) Э. Гольтман. 

15 Какие типы элит, 
сменяющие друг друга в 
истории, в зависимости 
от характера 
общественного 
развития, выделил В. 
Парето: 

а) львы и лисы; 
б) зайцы и волки; 
в) коты и мыши; 
г) собаки и кошки; 
д) лисы и медведи. 

16 Какими качествами 
должны обладать 
представители элиты 
согласно Г. Моска: 

а) смелость; 
б) мужество; 
в) организаторские способности; 
г) лояльность; 
д) отзывчивость. 

17 Какие тенденции 
развития элиты выделил 
Г. Моска:  

а) открытая и закрытая; 
б) прямая и прерывистая;  
в) простая и сложная; 
г) демократическая и аристократическая; 
д) линейная и спиралевидная. 

18 Функциональные элиты 
– это: 

а) профессионалы-управленцы, имеющие 
необходимую для занятия руководящих 
должностей квалификацию;  
б) лица, занимающие высокопрестижные 
и влиятельные общественные и 
государственные позиции;  
в) группа лиц, стремящихся 
культивировать высшие ценности 
культуры, обобщать опыт мировой 
истории;  
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г) категория лиц, вносящих наибольший 
вклад в систему научных знаний; 
д) лица, контролирующие основные 
финансово-экономические структуры 
страны. 

19 Кто сформулировал 
«железный закон 
олигархических 
тенденций»: 

а) В. Парето; 
б) Г. Моска; 
в) Р. Михельс; 
г) Ч. Миллс; 
д) Э. Гольтман. 

20 Какие отношения 
существуют между 
элитой и массой 
согласно 
представителям 
классической 
(макиавеллистской) 
школы элитологии: 

а) руководства; 
б) господства; 
в) представительства; 
г) сотрудничества; 
д) соперничества. 

21 Сторонники какой 
концепции элит главным 
элитообразующим 
признаком считают не 
выдающиеся 
индивидуальные 
качества, а обладание 
командными позициями, 
руководящими 
должностями: 

а) леволиберальной концепции; 
б) концепции плюрализма элит; 
в) теории демократического элитизма; 
г) концепции макиавеллистской школы; 
д) психологические концепции элит. 

22 К ценностным элитам 
относятся: 

а) профессионалы-управленцы, имеющие 
необходимую для занятия руководящих 
должностей квалификацию;  
б) лица, занимающие высокопрестижные 
и влиятельные общественные и 
государственные позиции;  
в) группа лиц, стремящихся 
культивировать высшие ценности 
культуры, обобщать опыт мировой 
истории;  
г) категория лиц, вносящих наибольший 
вклад в систему научных знаний; 
д) лица, контролирующие основные 
финансово-экономические структуры 
страны. 
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23 Антрепренерская 
(предпринимательская) 
система рекрутирования 
элит преобладает в 
государствах: 

а) тоталитарных; 
б) демократических; 
в) абсолютистских; 
г) авторитарных; 
д) либеральных. 

24 Для антрепренерской 
системы рекрутирования 
элиты характерны 
черты: 

а) высокая конкурентность отбора, 
острота соперничества; 
б) закрытый круг селектората; 
в) медленное продвижение наверх по 
служебной лестнице; 
г) наличие многочисленных формальных 
требований для занятия должностей; 
д) подбор кадров осуществляется узким 
кругом руководителей. 

25 Элита выполняет ряд 
функций из которых 
основной можно 
назвать: 

а) коммуникативная; 
б) интегративная; 
в) социализаторская; 
г) управленческая; 
д) защиты и обеспечения безопасности. 

26 Элиты подразделяются 
на следующие виды: 

а) экономические элиты; 
б) политические; 
в) инженерно-технические; 
г) военные; 
д) идеологические. 

27 В структуру 
властвующей элиты 
входит: 

а) экономические элиты; 
б) политические; 
в) культурные; 
г) военные; 
д) идеологические. 

28 Маргинальная элита - 
это: 

а) профессионалы-управленцы, имеющие 
необходимую для занятия руководящих 
должностей квалификацию;  
б) лица, занимающие высокопрестижные 
и влиятельные общественные и 
государственные позиции;  
в) группа лиц, стремящихся 
культивировать высшие ценности 
культуры, обобщать опыт мировой 
истории;  
г) лица, обладающие высшими 
показателями по одному или двум из 
таких критериев, как доход, 
профессиональный статус и образование; 
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д) лица, контролирующие основные 
финансово-экономические структуры 
страны. 

29 Природа элитизма 
основана: 

а) на выдающихся организаторских 
способностях её представителей; 
б) на моральном и интеллектуальном 
превосходстве элиты по сравнению с 
массой; 
в) на социальном и биологическом 
неравенстве; 
г) на внутренней сплочённости, 
родственных связях; 
д) на присущем любому обществу законе, 
требующем его упорядоченности и 
структуры. 

30 Социальный слой, 
включающий 
представителей  
крупного капитала, 
крупных собственников 
называют: 

а) экономические элиты; 
б) политические; 
в) культурные; 
г) военные; 
д) идеологические. 

31 Властная элита – это: а) профессионалы-управленцы, имеющие 
необходимую для занятия руководящих 
должностей квалификацию;  
б) круг лиц, состоящий из объединений 
тех, кто занял главенствующее 
положение в политике, в органах 
юстиции, внутренних дел, в 
промышленности и обороне и т.д.;  
в) группа лиц, стремящихся 
культивировать высшие ценности 
культуры, обобщать опыт мировой 
истории;  
г) лица, обладающие высшими 
показателями по одному или двум из 
таких критериев, как доход, 
профессиональный статус и образование; 
д) лица, контролирующие основные 
финансово-экономические структуры 
страны. 

32 Согласно кому из 
перечисленных 
мыслителей древности, 

а) Гуань Чжун; 
б) Конфуций; 
в) Гераклит; 
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идеального правителя 
(«благородного мужа») 
должны отличать 
высокие добродетели, 
основанные на 
воспитании, дающие ему 
право властвовать над 
народом: 

г) Пифагор; 
д) Сократ. 

33 Кто из мыслителей 
прошлого предложил 
модель идеального 
государства во главе 
которого должны 
находится философы: 

а) Н. Макиавелли; 
б) Платон; 
в) Аристотель; 
г) Ф. Аквинский; 
д) Конфуций. 

34 Кому принадлежит 
утверждение о том, что 
власть предпочтительнее 
доверять тому, кто к ней 
менее рвётся и кто 
отчасти этой властью 
тяготится: 

а) Н. Макиавелли; 
б) Платон; 
в) Аристотель; 
г) Ф. Аквинский; 
д) Конфуций. 

35 Кто из перечисленных 
учёных является 
представителем 
современной российской 
школы элитологии: 

а) Н. Бердяев; 
б) Г. Ашин; 
в) П. Сорокин; 
г) В. Мохов; 
д) А. Понеделков. 

36 Российская школа 
элитологии 
институционализировал
ась: 

а) вначале XX в.; 
б) в 20-е годы XX в.; 
в) в 50-е годы XX в.; 
г) в 90-е годы XX в.; 
д) вначале XXI в. 

37 Кто из перечисленных 
ученых прошлого внёс 
вклад в развитие 
российской школы 
элитологии: 

а) Н. Бердяев; 
б) Г. Ашин; 
в) П. Сорокин; 
г) В. Мохов; 
д) Н. Данилевский. 

38 Что понимается под 
циркуляцией элиты: 

а) процесс сплачивания наиболее ценных 
представителей общества в единую, 
небольшую, привилегированную группу 
на основе каких-то критериев; 
б) процесс отбора в элиту наиболее 
ценных представителей; 
в) процесс периодической смены элиты; 
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г) процесс созревания ее как 
политического класса, берущего 
ответственность за принятые решения; 
д) процесс ее легитимизации. 

39 Что понимается под 
социальной 
представительностью 
элиты: 

а) ее социальное происхождение; 
б) выражение ею интересов той или иной 
части общества; 
в) ее партийная принадлежность; 
г) ее ценностные ориентации; 
д) ее авторитет в обществе. 

40 Номенклатурную 
систему характеризует 
следующее: 

а) все руководящие должности 
назначаются партийными органами; 
б) политизация и идеологизация 
критериев отбора; 
в) доминирование родственных связей; 
г) устранение конкурентных механизмов; 
д) все перечисленное. 

Раздел II. Политические элиты в истории России 
41 Назовите социальные 

группы Киевской Руси: 
а) князья, бояре, крепостные крестьяне; 
б) князья, бояре, духовенство, крестьяне; 
в) князья, бояре, дворяне; 
г) князья, бояре, духовенство. 

42 Чиновники, 
руководившие сбором 
дани на Руси, 
назывались: 

а) визирями; 
б) баскаками; 
в) темниками; 
г) нойонами. 

43 Исторически первой 
формой властной 
элиты российского 
общества, 
рекрутируемой по 
принципу службы, 
стало:  

а) боярство; 
б) дворянство; 
в) духовенство; 
г) земство; 
д) местничество. 

44 Высшее сословие 
феодалов в XVI-XVII 
вв. называлось: 

а) дворяне; 
б) бояре; 
в) дружинники; 
г) воеводы; 
д) князья. 

45 Как называется 
законодательный акт, в 
котором к середине 17 
в. был закреплен 
сословный строй: 

а) Табель о рангах; 
б) Соборное уложение; 
в) Манифест 1861г.; 
г) Декрет о земле; 
д) Апрельские тезисы. 
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46 Двумя 
привилегированными 
сословиями в XVIII в. 
были: 

а) казаки; 
б) дворяне; 
в) купцы; 
г) мещане. 

47 Два положения 
«Жалованной грамоты 
дворянству» были … 

а) отмена телесных наказаний; 
б) обязательное обучение грамоте; 
в) введение суда присяжных; 
г) освобождение от обязательной службы. 

48 Двумя чертами реформ 
местного управления 
Екатерины II были: 
 

а) укрепление государственной власти на 
местах; 
б) ликвидация кормлений; 
в) предотвращение народных волнений; 
г) ликвидация губерний и уездов. 

49 Органом, выражавшим 
корпоративные 
интересы высшей 
прослойки феодалов, 
был (-а; - и): 
 

а) Стоглавый Собор; 
б) Приказы; 
в) Земский Собор; 
 г) Боярская Дума. 

50 Социальная структура 
России в начале ХХ в. 
выглядела следующим 
образом: 

 

а) черносошные крестьяне, дворянство, 
духовенство, купечество; 
б) мещанство, дворцовые крестьяне, 
дворянство, духовенство, городское 
население 
в) дворянство, сельское население, 
духовенство, городское население; 
г) дворянство, дворцовые крестьяне, 
черносошные крестьяне, буржуазия; 

Раздел III. Региональные элиты России 
51 Как называется подход 

к исследованию 
региональных 
политических элит, при 
котором выявляются и 
изучаются формальные 
статусные позиции 
индивидов в иерархии 
власти: 

а) позиционный; 
б) репутационный; 
в) решенческий (деятельностный); 
г) мобилизационный; 
д) поведенческий. 

52 Какой подход к 
исследованию 
региональных 
политических элит 
выявляет степень 

а) комплексный; 
б) решенческий (деятельностный); 
в) поведенческий; 
г) репутационный; 
д) психологический. 
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влияния и авторитет 
властвующих лиц в 
общественном мнении: 

53 Какие методы чаще 
всего используются 
при изучении 
региональных 
политических элит в 
позиционном подходе: 

а) наблюдение; 
б) эксперимент; 
в) анализ официальных документов; 
г) интервью; 
д) анкетный опрос. 

54 Основаниями 
внутриэлитной 
консолидации на 
региональном уровне 
могут выступать: 

а) землячество; 
б) родственные связи; 
в) ораторские способности; 
г) честность и неподкупность; 
д) преданность патрону. 

55 Для современной 
России характерно 
сплочение элиты на 
основе: 

а) коммерческих интересов; 
б) политических интересов; 
в) культурных ценностей; 
г) религиозных убеждений; 
д) ценностей и действий, касающихся цели 
развития и процветания России. 

56 По вертикальному 
строению 
региональные элиты 
делятся на: 

а) высший слой; 
б) средний слой; 
в) низший слой; 
г) клиентелы; 
д) администраторы. 

57 Н. Лапина и А. 
Чирикова к наиболее 
распространённым 
типам конфликтов 
между ключевыми 
фигурами власти в 
регионе относят: 

а) институциональные; 
б) ценностные; 
в) экономические; 
г) статусно-ролевые; 
д) внутрииерархические. 

58 Н. Лапина и А. 
Чирикова выделяют 
следующие модели 
взаимодействия власти 
и бизнеса: 

а) «модель патронажа»; 
б) «модель партнерства»; 
в) «модель приватизации власти»; 
г) «борьба всех против всех»; 
д) «подавления». 

59 Для модели 
«патронажа» 
характерно: 

а) контроль над властью группами 
бизнеса; 
б) слабая политическая элита, зависимая 
от Центра; противостояние между 
бизнесом и властью; 
в) эффективное взаимодействие бизнеса и 
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власти; 
г) административно-распорядительное 
отношение местной власти по отношению 
к акторам рынка; 
д) забота, опека политической элитой 
представителей крупного бизнеса. 

60 Выделяют следующие 
инструменты (рычаги) 
влияния региональных 
элит для проведения 
нужных решений: 

а) близость к Президенту и 
администрации; 
б) интриги, закулисные ходы; 
в) финансы, крупный капитал; 
г) административно-бюрократический 
ресурс; 
д) понимание необходимости реформ, 
умение их реализовывать. 

61 Под регионализацией 
понимается: 

а) процесс укрупнения регионов; 
б) процесс разделения государства на 
регионы (округа, области и т.д.); 
в) процесс выделения региональных элит 
из общего пространства элит как по 
«вертикали» (между элитами Центра и 
массами, между федеральными элитами и 
местными), так и по «горизонтали» (между 
элитами различных регионов); 
г) процесс изменения политического 
статуса региональных элит, их места и 
роли в системе властных отношений; 
д) процесс повышения самостоятельности 
регионов, их большей свободы от Центра. 

62 Какие две группы 
факторов, выделенных 
В. Моховым, повлияли 
на особенности и 
темпы регионализации 
в России : 

а) факторы-тенденции; 
б) факторы-обстоятельства; 
в) субъективные факторы; 
г) объективные факторы; 
д) факторы-причины и факторы-следствия. 

63 На темпы и формы 
регионализации в 
России, по В. Мохову, 
оказали влияние 
следующие факторы: 

а) исторические; 
б) архетипические; 
в) политико-институциональные; 
г) внешние; 
д) географические. 

64 Какие тенденции 
можно выделить в 
развитии региональных 
элит России: 

а) усиление вертикали власти; 
б) децентрализация; 
в) паритетные отношения между Центром 
и Регионами; 
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г) возрастающая открытость региональных 
элит для общества; 
д) возрастающая закрытость региональных 
элит для общества. 

65 Что способствует 
повышению 
эффективности 
деятельности 
региональных 
политических элит: 

а) контроль со стороны Центра; 
б) контроль со стороны общества; 
в) законопослушность; 
г) сплочение элиты по идеологическому 
признаку; 
д) открытость для наиболее одарённых 
представителей из народа. 

66 К какому типу лидеров 
можно отнести мэра 
Воронежа: 

а) лидер-знаменосец; 
б) лидер-пожарный; 
в) лидер-романтик; 
г) лидер-прагматик; 
д) лидер-торговец. 

67 Анализ социального 
происхождения 
региональных элит 
показывает, что 
большинство 
представителей этой 
группы являются 
выходцами из: 

а) рабочих; 
б) крестьян; 
в) интеллигенции; 
г) служащих; 
д) предпринимателей. 

68 Какие факторы 
обусловливают 
вхождение в 
политическую элиту 
Воронежской области: 

а) этнический признак; 
б) идеологический признак; 
в) преданность патрону; 
г) общность политико-экономических 
интересов; 
д) родственные отношения. 

69 Какие модели 
взаимодействия 
характерны для 
политической и бизнес-
элитами в 
Воронежской области: 

а) «модель патронажа»; 
б) «модель партнерства»; 
в) «модель приватизации власти»; 
г) «борьба всех против всех»; 
д) «компромисса». 

70 Какие стили 
руководства 
использует губернатор 
Воронежской области: 

а) авторитарный; 
б) либеральный; 
в) демократический; 
г) сочетание авторитарного и 
демократического; 
д) сочетание либерального и 
демократического. 
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3.2 Перечень примерных вопросов к зачету 
 

Контроль того, как успешно вы справились с изучением этой 
дисциплины, будет осуществляться на зачете. 

В конце семестра будут подведены итоги освоения вами учебного 
курса «Региональные элиты». Зачет выставляется студенту, проявившему в 
семестре знания основного программного материала в объеме, 
необходимом для последующего обучения и предстоящей 
профессиональной деятельности, знакомому с основной рекомендованной 
литературой, посещавшему лекционные и семинарские занятия, 
выполнявшему реферативные задания.  

Если эти условия не выполнены, то вы будете должны сдать устный 
зачет по дисциплине на зачетной неделе, в конце семестра, отвечая на 
предложенные преподавателем вопросы. Поэтому мы приводим ниже 
примерные вопросы для подготовки к зачету: 

 
Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Элитология как междисциплинарная наука: предмет, структура, 
функции. 

2. Исторические корни элитологии. 
3. Современная российская элитология. 
4. Теоретико-методологические подходы к изучению элит. 
5. Основные подходы к трактовке понятия «элита». 
6. Типология, структура и функции элиты. 
7. Властвующая и политическая элиты: понятие, черты, функции. 
8. Контрэлита: понятие и функции. 
9. Элита в тоталитарном и демократическом обществе: сравнительный 

анализ. 
10. Высшая, средняя и низшая элиты современной России. 
11. Место и роль политической элиты в обществе. 
12. Экономическая элита (бизнес-элита) современной России и ее 

влияние на общественное и государственное развитие. 
13. Роль военной элиты в современных государствах. 
14. Роль духовной элиты в обществе: общая характеристика. 
15. Культурно-идеологическая элита современной России. 
16. Теории элит. Макиавеллистская школа (концепции элит Г.Моска, 

В.Парето, Р.Михельса). 
17. Ценностные теории элит (теории демократического элитизма, 

концепции плюрализма элит). 
18. Фашистский вариант элитаризма, расизм и элитология.  
19. Сущность биологизаторских концепций.  
20. «Аристократический» и консервативный варианты элитаризма.  
21. Либеральный, леворадикальный элитаризм, марксизм и элитаризм.  
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22. Психологическое обоснование элитаризма.  
23. Цивилизационный подход к элите.  
24. Бюрократия как элита.  
25. Технологический детерминизм и элитология 
26. Боярство как исторически первый тип российского правящего 

класса.  
27. Дворянство в качестве властной элиты.  
28. Бюрократия Российской империи в качестве политической элиты. 
29. Советская номенклатурная система и ее социальные последствия.  
30. Трансформация модели элитообразования в позднесоветский период.  
31. Трансформация политических элит в постсоветский период.  
32. Особенности современной политической элиты России и тенденции 

ее развития. 
33. Регионализация российского общества как процесс.  
34. Социальный облик региональной элиты.  
35. Динамика социального происхождения и становления региональной 

политической элиты. 
36. Ресурсы региональной власти.  
37. Модели взаимодействия бизнеса и власти в регионах России.  
38. Центр и регионы: последствия рецентрализации для региональных 

элит.  
39. Региональные элиты в условиях вертикали власти.  
40. Политическая элита Воронежской области: социальное 

происхождение, каналы рекрутирования, политические установки, 
модели поведения.  

41. Эффективность региональной политической элиты и тенденции ее 
развития. 

42. Общая характеристика современной культурной элиты Воронежской 
области. 
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Приложение № 1 
Образец оформления титульного листа 

 
 

Министерство сельского хозяйства РФ  
 

ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный аграрный университет им. 

императора Петра I» 
 
 

Гуманитарно-правовой факультет 
 

Кафедра педагогики и социально-политических наук 
 
 
 
 

РЕФЕРАТ 
 
 

по дисциплине: «Региональные элиты» 
на тему: «Ресурсы власти в регионе» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнил: студент ГПФ - 3 — 
группа 

Иванов И.И.  
Проверил: ученая степень, звание,  
должность 
Ф.И.О. преподавателя 

 
 
 
 

Воронеж 20__ 
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Приложение № 2 
Пример оформления списка литературы 

 
Библиографическое описание печатных изданий 

Описание книг 1 автора 
Гаман-Голутвина, О.В. Политические элиты России: Вехи ист. 

эволюции / О.В. Гаман-Голутвина. - М.: Интеллект, 1998. - 415 с. 
 

Описание книг 2 авторов 
Лапина, Н., Региональные элиты в РФ: модели поведения и 

политические ориентации / Н. Лапина, А.Чирикова / РАН. ИНИОН. Центр 
науч.-информ. исслед. глоб. и регион. пробл. Отд. глоб. пробл. - М., 1999. – 
192 с. 

 
Описание книг 3 авторов 

Сластенин, В.А. Педагогика: учебное пособие / В.А. Сластенин, И.Ф. 
Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенин. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. — 576 с. 

 
Описание книг под заглавием 

Философия: учебник для вузов / Г. И. Иконникова [и др.]; под ред. В. 
Н. Лавриненко. - М.: Юристъ, 2002. - 516 с. 

Психология и этика делового общения: учебник для вузов / под ред. 
В. Н. Лавриненко. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 326 с. 

 
Статья из газеты 

Тощенко, Ж. Как назвать тех, кто правит нами? / Ж. Тощенко // 
Независимая газ. - 1988. - 31 дек. 

 
Статья из журнала 

Соловьев, А.И. Культура власти российской элиты: искушение 
конституционализмом? / А.И. Соловьев // Полис. - 1999. - №2. – С. 15. 

 
Официальные, директивные, ведомственные материалы 

Российская Федерация. Указы Президента РФ. О награждении 
государственными наградами Российской Федерации: указ Президента РФ, 
28 ноябрь 2003., №1408 // Российская Федерация. Собр. законодательства 
РФ. - 2003. - №48. - Ст. 4668. - С. 125 - 130. 
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Приложение № 3 
        
 Губернатор Воронежской области  
Гордеев Алексей Васильевич 
 
Дата рождения: 28 февраля 1955г.  
Место рождения: г. Франкфурт-на-Одере, ГДР  
Образование: высшее  
Окончил: В 1978г.- Московский институт инженеров 

железнодорожного транспорта, 1992г. - Академию народного хозяйства 
при Правительстве Российской Федерации  
Специальность по образованию, ученая степень, звание: инженер путей 
сообщения - строитель, ведущий специалист по управлению - менеджер 
высшей квалификации, доктор экономических наук, действительный член 
(академик) Российской академии сельскохозяйственных наук  
Государственные награды: Орден Почета, орден «За заслуги перед 
Отечеством» 4 степени, орден «За заслуги перед Отечеством» 3 степени, 
медали: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, «За 
строительство Байкало-Амурской магистрали», «За преобразование 
Нечерноземной зоны РСФСР», «За труды по сельскому хозяйству», медаль 
«им. Столыпина» 1 степени и другие. Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ, заслуженный экономист РФ. Кроме того, пять иностранных 
государственных наград (Монголия, Казахстан, Венгрия, Германия, 
Франция) и орден РПЦ «Преподобного Сергия Радонежского» II степени.  
Работа в прошлом:  
1973 - 1978 студент Московского института инженеров железнодорожного 
транспорта  
1978 - 1980 служба в Армии, Хабаровский край  
1980 - 1981 старший прораб СУ №4 Ремонтно-строительного треста 
Москворецкого района, г. Москва  
1981-1986 Министерство плодоовощного хозяйства России: главный 
специалист, начальник отдела, заместитель начальника Главснаба. 
1986 - 1986 заместитель начальника Управления производства и 
распределения тары Госагропрома РСФСР, г. Москва  
1986-1992 заместитель генерального директора АПК «Москва» - 
председатель ПТО «Агропромсервис»  
1992 - 1997 заместитель Главы администрации – начальник управления 
сельского хозяйства Люберецкого района Московской области  
1997 - 1998 руководитель Департамента экономики Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, г. Москва 
1998 - 1999 первый заместитель Министра сельского хозяйства и 
продовольствия Российской Федерации, г.Москва  
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1999 - 2000 Министр сельского хозяйства и продовольствия Российской 
Федерации, г. Москва 
2000 - 2004 заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации - Министр сельского хозяйства Российской Федерации, 
г. Москва  
2004 - 2009 Министр сельского хозяйства Российской Федерации, г. 
Москва  
с марта 2009 – по настоящее время Губернатор Воронежской области  
Женат, двое детей.  
 
Глава городского округа город Воронеж  
Сергей Михайлович Колиух  
 
Родился 27 октября 1960 года в Воронеже  
Образование высшее, в 1983 году окончил 
Воронежский политехнический институт по 
специальности инженер-механик; 
В 1993г. - Академию народного хозяйства при 
правительстве РФ по специальности руководитель 
в условиях рынка;  
В 1999г. - Московский государственный 
социальный университет по специальности юрист-
правовед.  
Свою трудовую деятельность начал в 1983г. как 
инженер-технолог на заводе им. Калинина, затем 
как мастер и старший мастер.  
С 1986 по 1991гг. - на комсомольской работе, первый секретарь райкома 
ВЛКСМ.  
1991-1993гг. - заместитель председателя Совета народных депутатов 
Ленинского района;  
в 1993-1996гг. - председатель комитета по земельным отношениям 
администрации Ленинского района.  
С 1996 по 1999гг. - заместитель председателя Муниципального Совета г. 
Воронежа.  
1999-2001гг. - глава администрации Ленинского района г.Воронежа.  
С 2001 года Сергей Колиух - председатель Воронежской городской Думы. 
30 марта 2005 года С.М. Колиух избран председателем Воронежской 
городской Думы второго созыва.  
2 марта 2008 года избран главой городского округа город Воронеж, 11 
марта 2008 года официально вступил в должность.  
Женат, имеет двоих детей. 
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