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ЭВОЛЮЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 1960-Е -  1980-Е ГГ.: ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ 
и Правительства Самарской области в рамках проекта проведения 

научных исследований «Региональные элиты: типология, процессы формирования, 
модели включенности в политическую, экономическую, социокультурную сферы 
Самарской (Куйбышевской) области в 1960-1990-е гг.», проект №  13-11-63002 а(р)

полне закономерно, что проблематика региональной элитоло- 
гии вышла на первый план научного поиска именно в конце 
1980-х -  начале 1990-х годов, в период сложной внутрироссийс- 
кой общественной трансформации. Вопрос, по сути, был постав
лен на повестку дня самой жизнью, происходившими в России 

кардинальными переменами.
Однако со временем общим местом в рассуждениях российских элито- 

логов стало замечание о том, что «верхушка» новой социальной элиты была 
плоть от плоти прежней, советско-партийной элиты, основу властных пол
номочий которой составили овладение и юридическое закрепление прав 
на государственную собственность, превращение ее в частную1. Как указы
вает один из основателей российской элитологии Г.К.Ашин, «Во многих 
регионах страны..  дело обошлось в основной заменой кадров в самых вер
хних эшелонах власти, а то и просто ограничилось снятием наиболее оди
озных фигур. В средних и низш их эшелонах власти сохранилась прежняя 
партийно-советская номенклатура»2.

По мнению специалистов, в 1990-е годы, несмотря на существенное из
менение территориально-государственного устройства России, механизмов 
формирования политических элит (на смену принципу назначения при 
шли выборы) и характера взаимодействия федеральной и региональной 
элит, федеральный центр сохранил приоритет в отношениях с региональ
ными элитами. При этом при внешней радикальности свершивших в эпо
ху перестройки перемен, де-факто в настоящее время имеет место «рекон
струкция формальных элементов советской политической системы, в том 
числе, свойственной советской системе высокой степени концентрации 
политических ресурсов»3.

Эти заклю чения вполне применимы и к Куйбышевской/Самарской об
ласти. По данным Э.Б.Куприянычевой, в конце 1990-х годов в самарском 
регионе 84% представителей политической элиты являлись бывшими хо
зяйственниками, советскими и партийны ми работниками. При этом мно
гие из них скрывали свою принадлежность к прежней номенклатуре4.
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В настоящее время специалисты также отмечают явную тенденцию  к 
««закупорке» каналов рекрутирования региональной элиты»5, то, что дви
жение номенклатурных кадров в основном происходит внутри элиты, а не 
пополняется свежими кадрами извне6.

Очевидно, что в 1990-е годы региональные элитные группы получили 
несоизмеримо большие возможности для реализации собственных устрем
лений по сравнению с предшествующим историческим периодом7. Совре
менные исследователи ввели понятие «сложного феномена регионального 
вызова»8 для обозначения неоднозначных процессов противостояния фе
дерального центра и регионов, имевшего место в 1990-е годы.

Можно заключить, что проблематика изучения региональных элитных 
групп, в особенности политической, имеет, прежде всего, исключительно 
важное практическое значение, дает возможность представителям власт
ных структур принимать грамотные управленческие решения.

С этим аспектом проблемы также связан и ее теоретический аспект, 
представляющий интерес для познания цивилизационных параметров раз
вития России, для моделирования исторических процессов в прошлом, и, 
быть может, в будущем. Изучение феномена региональных элит значимо 
при условии поним ания элиты как субъекта модернизации, которого от
личает наличие стратегического (тактического) проекта, «реализующего 
собственные (а не внешние) интересы и цели», а также наличие полити
ческой воли для его реализации9. Один из ведущих специалистов в облас
ти методологии исторической науки Э.С.Кульпин-Губайдуллин также пред
лагает рассматривать в качестве ведущих доминант, определяющих логику 
и результаты модернизации российского социума, не только факторы зна
ния, свободного труда, целесообразности, но и фактор личности и ее воли.

Однако приходится констатировать, что в сознании современной рос
сийской элиты не заложена такая ценность, как «развитие», так как исто
рически модернизация была всегда связана с чистками «самого политичес
кого класса, призванны ми обеспечить максимальную эффективность уп
равленческого аппарата в качестве агента модернизации»10.

Указанные обстоятельства также убеждают специалистов в необходимо
сти проведения исследований в данной области.

В настоящий момент существует весьма обширная литература, рассмат
ривающая различные аспекты российской элитологии как науки, изучаю
щей элитные группы и категории, методики и понятийный аппарат, мето
дологию проблемы.

о б щ ие тенденции существования советской элиты рассматривались ря
дом исследователей. К примеру, К.Г.Ашин предлагает рассматривать эво
люцию советской элиты как четырехступенчатую поколенческую трансфор
мацию: «ленинская гвардия», сталинисты, элита бюрократии и партийных 
функционеров эпохи Хрущева и Брежнева, «перестроечная» элита11.

О.Крыштановская квалифицированно рассуждает о каналах рекрутиро
вания элит, их партийном и номенклатурном прошлом. Она же предлага
ет свою характеристику специфических черт советской элиты, а именно:
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номенклатурность, монолитность, иерархичность, отсутствие самовоспро- 
изводства, географическая мобильность, внутренняя ротация, развитая си
стема привилегий12.

Особый интерес в контексте данного исследования могут представлять 
идеи и материалы пермского автора В.П.Мохова, который одним из пер
вых проанализировал этапы становления советской элиты, увязав их с об
щими тенденциями развития СССР-России. Особенностью его трудов явля
ется прекрасное владение источником, умение его препарировать, высо
кий уровень аналитичности и разработка собственной методики исследо
вания тенденций существования региональной элиты. Наработки В.П.Мо- 
хова представляют собой одну из отправных точек для развития региональ
ных исследований, а также для компаративного анализа13.

Однако подавляющее большинство общероссийских работ написаны в 
политологическом и социологическом ключе, с минимальным историчес
ким экскурсом и, как правило, без применения исторических методов ис
следования. Исключение составляют вышеуказанные работы и ряд регио
нальных исследований. Весьма востребованными являются вопросы изуче
ния процессов консолидации, трансформации различных групп региональ
ных элит (бизнес-элиты, политический, образовательной), их взаимодей
ствия между собой и с федеральным центром.

Региональные исследования, касающиеся Куйбышевской-Самарской об
ласти, не отличаются разнообразием. Одной из первых и, на наш взгляд, 
весьма удачных попыток, изучения местных элитных групп является статья 
Э.Б. Куприянычевой «Особенности политической элиты Самарской облас- 
ти»14. В ней впервые была предложена систематизация, типология самарс
кой элиты, корректно выделены проблемы. Однако не бесспорными выг
лядят типичные черты региональной элиты и, как и во многих других слу
чаях, в работе речь идет практически только о политической элите.

Обстоятельный анализ региональных социологических работ по вопро
сам элитологии представлен в публикации Д.В.Покатова. Ученый выделя
ет группу публикаций, посвященных региональным сюжетам15, но практи
чески все они касаются современных реалий и слабо увязаны с историей. 
Особо отмечается работа А.К.Магомедова, которая направлена на сравни
тельно-сопоставительный анализ политических элит Поволжья, но в спис
ке рассматриваемых областей Самарская-Куйбышевская отсутствует16. По
литологические, социологические материалы по современным процессам, 
протекающим в Приволжском федеральном округе, имеются, но они напи
саны в сугубо политологическом или социологическом ключе, и затраги
вают, как правило, политическую элиту.

О.Крыштановская и другие специалисты отмечали наличие в высших 
эшелонах власти в СССР значительного числа выходцев из регионов, огра
ниченное количество москвичей на высших должностях17. Как показывают 
уже имеющиеся региональные наработки, Куйбышевская область б^1ла од
ним из регионов, регулярно поставлявших в столицу кадры, занимавшие 
ключевые посты в различных (и не только властных) структурах18.
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Важные рассуждения общего характера, освещающие события в регионе 
в 1960-1980-е годы, содержатся в серьезных краеведческих исследованиях19. 
Отдельные аспекты проблемы, в частности, касающиеся образовательной 
элиты региона, можно обнаружить в работах П.С.Кабытова, Г.Е.Козловской, 
И.А.Носкова20.

Подводя итог историографическому обзору, отметим, что в настоящее 
время при всем разнообразии современных политологических, социологи
ческих исследований, системного изучения региональных элит, каналов 
их эволюции не проводится. С нашей точки зрения, не в последнюю оче
редь это связано с отсутствием государственных инициатив в этой области: 
как правило, ученые в регионах, занимаю щ иеся данной проблематикой, 
сами являются инициаторами исследований.

Для корректной постановки целей и задач нашего исследования также 
весьма важен вопрос терминологии, который на сегодняшний день явля
ется одним из наиболее спорных. Существует масса определений катего
рий «элита»21 и «региональная элита».

Так, О.Крыштановская обозначает региональную элиту как «сквозную», 
функциональную  группу элиты, отделяя ее от бизнес-элиты, партийной 
элиты, высшего руководства и других групп22. Специалист не выделяет как 
отдельный объект изучения научно-образовательную элиту.

А.Е.Чирикова, руководствуясь функциональным подходом, предлагает 
расш иренное толкование термина «региональная элита», представляя ее 
как две ведущие группы -  властную или административно-политическую 
элиту и экономическую или бизнес-элиту. Властная элита -  группа, отве
чающая за подготовку, принятие и реализацию  важнейших стратегичес
ких реш ений в политической сфере, ограниченной региональным простран
ством, обладающая необходимым ресурсным потенциалом. Она согласует 
свои решения с центром и местными органами власти. Бизнес-элита -  «слой, 
занимаю щ ий ключевые позиции во владении и распоряжении собствен
ностью и контролирующий определенную часть промышленного, финан
сового и коммерческого капитала преимущественно внутри своего регио-
на»23.

В ее же трактовке функции региональной элиты заключаются в том, что 
она: 1 ) проводник общефедеральных идей на местном уровне, реализует 
их на конкретном уровне; 2) представляет на уровне центра интересы ре
гионов, так как имеют более тесную связь с «внеэлитными группами»; 3 ) 
источник рекрутирования24.

Казаков М.А., Лысцев М.С. предлагают считать региональной полити
ческой элитой Российской Ф едерации -  совокупность разносплоченных 
доминирующих групп территорий, непосредственно осуществляющих фун
кции управления и руководства властными отнош ениям и в социально
политических границах регионов25. Куприянычева Э.Б. определяет поли
тическую элиту как «группу лиц, участвующих в выработке, принятии по
литических реш ений или влияющих на процесс их реализации на уровне 
региона26.
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Наиболее полное определение региональной политической элиты (РПЭ) 
дает В.П. Мохов, утверждающий, что РПЭ -  это «лидеры властных структур 
региона, обладающие: 1 ) основным объемом прав и полномочий в выра
ботке и принятии реш ений (в том числе по кадровым назначениям и пере
мещениям), контролем за их исполнением, оценками результатов деятель
ности; 2) собственным аппаратом политических работников; 3 ) определен
ным комплексом ценностей, установок, мировоззренческих ориентиров; 
4) особым образом жизни и поведения».

В дальнейшем мы будем придерживаться определения и функций реги
ональной политической элит, данных Моховым и Чириковой. Под поня
тием «научно-образовательной элиты региона» мы подразумеваем группа 
лиц, определявших конкретные формы, методы и результаты работы науч
ных институтов, высших учебных заведений различных профилей, иных 
образовательных и культурных учреждений, имевших тесную связь с партий
ной и советской номенклатурой, директорским корпусом промышленных 
предприятий  города и области. Н аучно-образовательная элита, с одной 
стороны, формировалась под влиянием политической элиты, и, в свою оче
редь, являясь источником рекрутирования последней.

Цель данного проекта -  выявление динамики эволюции различных групп 
(политической, научно-образовательной) региональной элиты и анализ 
влияния ее деятельности на развитие Куйбышевской области в 1960-е -  1980
е годы. Достижение цели возможно при реш ении следующих задач:

1 /изучение социальных, образовательных характеристик представителей 
региональной элиты;

2/  характеристика тенденций взаимодействия между различными груп
пами элит;

3/  анализ динамики взаимоотношений с федеральным центром;
4/ изучение влияния долгосрочных и краткосрочных политических, эко

номических, социальных факторов на характер деятельности региональ
ной элиты.

Остановимся подробнее на ключевых проблемах исследования. С нашей 
точки зрения, в анализе региональной политической элиты следует исхо
дить из того, что в указанный исторический период стал очевиден процесс 
усиления позиций региональной элиты в противовес центру. Также суще
ственно изменился характер деятельности: от креативности управленцев 
1920-х -1930 -х годов в сторону воспроизводства норм и практик, когда реги
ональные лидеры все больше играли роль ретранслятора реш ений центра.

Важно проанализировать, какие ценности и критерии были ведущими 
для достижения определенной ступени иерархии. Если в настоящее время 
ведущим критерием выдвижения человека является не столько личные ка
чества и поддержка масс, сколько поддержка бизнес-структур, какова были 
иерархия критериев в советский период?

По мнению исследователей (М.Восленский, М.Афанасьев) ведущими кри
териями б^1ли «исполнительность» и «отношения личной преданности и 
покровительство».
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Крупный российский элитолог Г.К.Ашин полагал, что именно с «загни
вания, деградации элиты» начался общественный «застой» брежневского 
периода российской истории. Ментальные изменения дряхлеющей элиты, 
несоответствие между мышлением представителей элиты и задачами раз
вития страны стали основой кризиса конца 1980-х -начала 1990-х гг.27

Отсюда вытекает важная научно-практическая проблема: можно ли пред
положить, что в предшествующий период возможна была обратная ситуа
ция -  эффективная деятельность, особая конфигурация элит (в том числе 
местных) был залогом положительных сдвигов, результативности, успеш
ных результатов в различных сферах общественной жизни, в экономике, 
культуре?

М еж дисциплинарны й подход (см. ниже) не позволяет нам сводить к 
одному знаменателю всю сумму факторов, объективно влияющих на исто
рический процесс. Ментальность элиты, политическая воля элиты, в свою 
очередь, развивались в рамках общества, испытывали на себе ее воздей
ствие, были порождением системы социально-экономических, обществен
ных отношений. Сам Г.К.Ашин ниже отмечает, что смена элит отнюдь не 
является детерминантой исторического процесса, он лиш ь сопровождает 
переход от одной социально-политической системы к другой28.

Итак, в своих рассуждениях мы будем исходить из того, что централь
ная и региональная политическая элита была продуктом эпохи, в свою 
очередь, процессы, происходившие внутри нее, ускорили процесс распад 
советской политической и государственной системы.

Переходя к анализу ключевых тем изучения культурно-образовательной 
элиты , отметим, что общеизвестной является тенденция на технократиза
цию мышления руководства страны в данный период. Государство делало 
ставку на управленцев-технократов, техническую интеллигенцию и резуль
татом этого стала однобокость развития общества в целом (в ущерб гума
нитарному началу), которая ускорила процесс деформации элиты на всех 
ее уровнях. В.А.Мясоедова справедливо отмечает, что сокращение дисцип
лин гуманитарного цикла, их заш оренность и идеологизация при одно
временном увеличении доли технических дисциплин привели к технок
ратизации мыш ления29.

Очень важным аспектом проблемы является взгляд на систему образова
ния в Куйбышевском регионе как на социальный лифт, источник попол
нения рядов региональной элиты. Действительно, специалисты отмечают, 
что в СССР «в системе высшей школы существовали элитные учебные заве
дения, которые можно позиционировать как закрытые социальные лифты 
для рекрутирования советской элиты. К их числу относятся как партий
ные, профсоюзные школы, так и ряд гуманитарных и технических вузов»30. 
Подобные исследования в регионе до настоящего времени не проводились.

Решение вышеуказанных проблем, в свою очередь, поможет сформули
ровать ответы на более фундаментальные вопросы:

• в чем специфика и типичность кадрового потенциала Куйбышевс- 
кого-Самарского региона по сравнению другими?
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• какие из результатов деятельности элиты могут быть оценены по
ложительно/ отрицательно?

• в более широком смысле: какие нормы, правила, стереотипы взаи
моотношении государства-общества-элиты советского (досоветского) пери
одов влияют на оценку прошлого и современного положения элит разно
го уровня?

Немаловажно и то, какой методологический подход  может быть задей
ствован в исследовании. В настоящее время споры ведутся вокруг коррект
ности двух ведущих концепций -  структурно-функционального и ценнос
тного (интеллектуально-психологического) подхода.

Структурно-функциональный подход в качестве главного критерия выд
вигает социальный статус человека, его роль в системе властных структур, 
возможность влиять, в частности, на процесс принятия и реализации по
литических реш ений31. Однако в такой или подобной формулировке не 
учитывается результативность работы, которая должна быть одним из бе
зусловных критериев любой деятельности. К тому же однобокость, подра
зумевающая недооценку морально-этической стороны самой элиты и ее 
деятельности, сыграла не последнюю роль в ухудшении условий жизни и 
развития российского общества и государства в начале 1990-х годов.

Сторонники ценностного подхода говорят о том, что главное -  наличие 
духовных качеств, аристократизма, специфических личностных характери
стик, ведущую роль играет фактор личностного превосходства. Лидера от
личает особый набор социопсихологических качеств. Эта позиция также 
является весьма уязвимой, так как фактически не учитывает роль соци
альных факторов и, как и в предыдущем случае, результативность деятель
ности лидера.

В своих рассуждениях мы будем исходить из предложенного В.В.Степан- 
ковым третьего концепта, объединяющего оба похода, « . О д н а к о  приори
тетным в выделении «политической элиты» правящего класса считаем не 
ее морально-этические ценности, а эффективность (выделено нами. -  В.С.) 
реш ения проблем жизни общества и развития государства.

Именно в этом и состоит «ценность ценностного подхода», что дает нам 
основание высказать предполож ение о возможности существования тре
тьего подхода к толкованию сущности «политической элиты», условно нами 
названого ценностно-меритократичным (выделено нами. -  В.С.). Его сущ
ность заключается в том, что он позволяет считать «политической элитой» 
не просто привилегированную группу лиц, задействованную во властных 
структурах или отличающуюся «духовным аристократизмом», а ту «функ
ционально объединенную» правящую верхушку общества, которая эффек
тивно (качественно) выполняет свои властно-политические функции, а зна
чит имеет заслуги и перед обществом и перед государством. . » 32.

Переходя к анализу методики исследования  куйбышевской элиты, от
метим, что особую роль играет комплексный, междисциплинарный, под
ход. Даже в самых первых работах элитологов периода 1990-х годов отмеча
лась важность подобного взгляда на историю региональной элиты «с уче
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том исторических условий ее формирования и особенностей системы, со
ставной частью которой она является»33.

Таким образом, рассматривать необходимо элиту не как феномен, замк
нутую систему, обладающую набором неизменны х характеристик, а как 
часть общеисторического процесса, социума, представители которого плоть 
от плоти российской цивилизации, носители ее ценностных ориентиров. 
Элита своими усилиями могла стимулировать или, напротив, затруднять 
модернизационные процессы, но при этом она находилась в рамках, очер
ченны х цивилизационны м и характеристикам и России (ментальностью, 
природно-географическими факторами, специфическими нормами обще
ственных, экономических отнош ений и пр.).

Методы анализа проблемы трансформации региональной элиты не яв
ляются четко очерченными, однозначными и устоявшимися. В этом воп
росе историки, также как и политологи, социологи, сталкиваются с объек
тивными трудностями, среди них: 1 ) размытость границ между различны
ми элитными группами; 2) особое влияние неформальных связей и отно
шений, которые приводят к несоответствию формального и неформально
го статуса изучаемого представителя элиты.

Поэтому очевидно, что для объективного анализа потребуется комп
лексный подход, сочетание различны х количественных и качественных 
методов, соединение методов исторической реконструкции, наработок 
социологии и политологии. Прежде всего, безусловно, необходимо прове
сти статистический подсчет, сравнение биографий представителей различ
ных элитарных групп по следующим категориям:

• отраслям деятельности (партийные, советские работники, хозяй
ственные руководители, руководители учебных заведений и НИИ, руково
дители общественных организаций, работники культуры, работники си
ловых структур и пр.);

• уровням власти (областной, городской, районный);
• территориям (областной центр, территории области);
• уровню образования;
• социальному происхождению;
• принадлежности к партии.
Необходимо провести количественны й подсчет и выявить динамику 

численности изучаемых категорий элиты.
Среди наиболее эффективных качественных методов отметим т.н. мяг

кое интервью, о достоинствах которого авторитетно рассуждает А.Е.Чири-
кова34.

Опубликованными источниками, которые могут пролить свет на постав
ленные вопросы, являются разнообразные по характеру краеведческие пуб
ликации. Прежде всего необходимо упомянуть справочные издания, содер
жащие биографические данные о жизни политических деятелей, специа
листов мира науки, культуры. К этому типу работ относится, к примеру, 
книга Ю.А.Чухонкина о руководителях города Самары с 1918 по 2010 гг.35, 
написанны й на богатом архивном материале справочник о партийны х 
лидерах, первых секретарях, области36. Этапы карьерного роста современ
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ных политических деятелей губернии, среди которых много выходцев из 
советской системы, можно проследить по книге, посвящ енной истории 
Самарской Губернской Думы37.

Отдельного упоминания заслуживают издания того периода, затраги
вавшие историю партийных и комсомольских организаций области38. Не
смотря на их явную идеологическую зашоренность, они могут служить вспо
могательным источником для реконструкции сюжетов политической, об
щественной жизни региона, так как содержат статистические и биографи
ческие данные.

Большой интерес также могут представлять воспоминания тех или иных 
персон39, а также книги -  описания карьерных достижений различных зас
луженных куйбышевцев40. Отдельные данные, касающиеся наиболее ярких 
партийных деятелей, можно обнаружить в местной прессе (газеты «Волжс
кая коммуна», «Самарская газета» и пр.). При всей значимости этих и им 
подобных публикаций необходимо четко поним ать, что справочники, 
мемуары не могут быть полноценным и единственным источником ин
формации.

Наименее проработанным и требующим исследовательского внимания 
выглядит блок архивных источников, хранящихся в региональных ми цен
тральных архивах. В числе наиболее перспективных и востребованных в 
контексте данного исследования следует назвать документы, хранящиеся в 
Самарском областном государственном архиве социально-политической 
истории (СОГАСПИ, г.Самара). Это, прежде всего, документы партийного 
учета (учетная карточка, личное дело и пр.) представителей различны х 
категорий управленцев, общественно значимых фигур области, подавляю
щее большинство которых не могли не состоять в рядах партии.

Интересны для изучения и делопроизводственные документы, протоко
лы, первичных партийных организаций, статистика возрастного, социаль
ного, образовательного состава членов КПСС и ВЛКСМ. Особую важность 
могут также представлять общие и региональные данные о кадровом соста
ве работников области, содержащиеся в фонде ЦК КПСС Российского госу
дарственного архива социально-политической истории (РГАСПИ, г.Москва).

В заключение следует отметить, что проблема существования региональ
ной куйбышевской элиты последних десятилетий советской власти явля
ется малоизученной. Однако это продиктовано не столько незначитель
ностью проблемы, ее практическая и научная актуальность действительно 
велика, сколько слабой проработкой методики и источниковой базы. Име
ющиеся общие и краеведческие работы, опубликованные источники дают 
примерное представление о наиболее значимых фигурах, но практически 
не содержат количественного и качественного анализа различны х элит
ных групп.

Вместе с тем, востребованность проблематики, имеющиеся методологи
ческие наработки и наличие пласта не введенных в научный оборот архи
вных материалов позволяют надеяться на то, что в ближайшей перспекти
ве могут быть выявлены и объективно оценены тенденции развития и дея
тельности региональной элиты Куйбышевской области в 1960-е -  1980-е гг.
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