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и является то, что в эти моменты возрастает значение и роль политических элит. Выступая
в качестве инициатора и, отчасти, непосредственного исполнителя политических, экономи-
ческих и социальных действий, элита, (а вслед за ней и остальное общество) оказывается
«в плену» собственных профессиональных и моральных качеств. В ситуации, когда на-
лаженная система функционирования власти перестает быть эффективной, ошибочные
решения элит могут привести к деструктивным последствиям.

Изучение российской истории XIX в. невозможно без внимания к крупным структур-
ным изменениям, происходившим в стране на протяжении данного столетия. Влияние
политических элит на эти процессы неоспоримо. Социолог М.Н. Афанасьев утверждает,
что России всегда был присущ «властоцентризм», выражающийся в «зацикленности соци-
ума на власти» (Афанасьев М. От вольных орд до ханской ставки // Pro et Contra. 1998.
Т 3. № 3, с. 9). Этот «властоцентризм» можно объяснить особой ролью правительства
в экономике государства. В Российской империи экономические акторы не представляли
серьезной социальной силы, а главным видом капитала являлся политический. «Эконо-
мическое развитие не только не было самодовлеющим и определяющим политический
процесс, но, напротив, детерминировалось политикой» (Крыштановская О.В. Современ-
ные концепции политической элиты и российская практика // Мир России. 2004. № 4,
с. 5). Таким образом, изучение особенностей формирования, функционирования и смены
персонального состава политической элиты позволяет рассмотреть процессы модерниза-
ции в Российской империи XIX в. как производное от этих особенностей, что добавляет
глубины пониманию исторического процесса.

Наша база данных является частью исследования динамики карьерного роста государ-
ственной элиты России XIX в. Создание подобной базы данных позволит получить обоб-
щенные характеристики этого процесса, а также, неформальных связей административ-
ной элиты Российской империи. База даст возможность приблизится к решению главного
вопроса исследования - каковы были формальные и неформальные факторы, обеспечи-
вавшие модели картерного успеха отдельных представителей имперской бюрократии. Это
позволит объяснить некоторые механизмы принятия управленческих и кадровых реше-
ний на государственном уровне. Говоря о локальном уровне, то в контексте полученных
результатов будет проанализирован карьерный рост одного из выдающихся администра-
торов второй половины XIX в., создателя феномена Русской Палестины - Б.П. Мансурова.

СУБД Microsoft Access дает возможность создать просопографическую базу данных
со структурой любой сложности, позволяющей учесть интересующие признаки предста-
вителей элиты, и что немаловажно, изменить и дополнить эту структуру в процессе или
после заполнения базы информацией.

Результатом применения этой возможности стала информационная система «Члены
Государственного совета Российской империи второй половины XIX - начала XX века». В
основу этой просопографической базы данных был положен позиционный принцип выяв-
ления политической элиты, который заключается в определении ее по занимаемым пози-
циям в формальной политической структуре. Данный принцип позволил сформировать
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выборку из совокупности представителей политической элиты, в которую входят все чле-
ны Государственного совета Российской империи, профессиональная биография которых
началась при правлении Николая I или Александра II. Хронологические рамки были опре-
делены конкретными вопросами в смежной исследовательской работе, и при необходимо-
сти, могут быть расширены.

Информация о карьерной динамике политических служащих России XIX в. содержит-
ся в формулярных списках и личных делах чиновников. Эти же источники использо-
вались при составлении биобиблиографических справочников «Члены Государственного
совета Российской империи. 1801-1906 гг.» и «Государственные деятели Российской импе-
рии. Главы высших и центральных учреждений. 1802-1917». Представляя собой, резуль-
тат структурирования и критического осмысления профессиональными историками Д.Н.
Шиловым и Ю.А. Кузьминым формулярных списков и личных дел, данные справочники
являются результатом долгой и кропотливой исследовательской работы с оригинальными
документами в фондах центральных архивов Москвы и Санкт -Петербурга.

Сама база данных представляет собой 7 связанных таблиц. Главная таблица содер-
жит основные биографические факты, такие как: фамилия, имя, отчество, даты рожде-
ния и смерти, вероисповедание, и служит преимущественно для идентификации персоны.
Несколько подчиненных таблиц позволяют учесть ряд интересующих нас формальных по-
казателей, таких как: титул персоны, как полученный при рождении, так и присвоенный в
процессе жизни, место получения образования и время окончания учебного учреждения,
статус и чин отца, а также, если это возможно политические взгляды и их условная пе-
риодизация. Основной же массив информации содержится в подчиненной таблице «Чин»,
которой, в свою очередь, подчинена таблица «Должность». Обязательными элементами
этих двух таблиц являются различные хронологические показатели (начало или конец
справления должности, дата присвоения чина и т.д.). Данная связка позволяет сгенериро-
вать графическое отображение карьерной динамики отдельных лиц, где по оси X отмечен
возраст или год, а по оси Y классы чинов от низшего к высшему.

Чинопроизводство в Российской империи было привязано к формальной системе вы-
слуги лет, зависело от количества и качества материального и социального капитала, а так
же субъективных элементов отношения к персоне высшего начальства. Поэтому поиск и
формирование групп на основе карьерной динамики их представителей дает возможность
дополнительной типизации политической элиты, а также определения формальных пока-
зателей, оказывавших существенное влияние на эту динамику.
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