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воспитание будущей элиты из одарённых лич-
ностей. В современной ситуации общественно-
го сознания направляющей роли элиты в соци-
окультурном развитии в научной литературе и 
реальной практике настойчиво подчёркивается 
потребность в усилении внимания к вопро-
сам обучения и воспитания одарённых детей 
(сфере деятельности элитарного образования). 
Определение социально-педагогических при-
чин, обуславливающих значимость функцио-
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По прогнозам социологов, развитие бу-
дущего общества будет носить постинду-
стриальный характер, с господствующим в 
нём информационным производством и по-
явлением нового правящего класса «научно-
исследовательской элиты». Данный прогноз 
подводит педагогическую общественность к 
пониманию необходимости возвращения соци-
ального внимания к школьным образователь-
ным учреждениям и формам, нацеленным на 
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нирования элитарного образования как целост-
ной системы имеет принципиальное значение 
как для государства, так и для образования в 
целом и поднимает проблему выявления фак-
торов становления и развития элитарного об-
разования в России. 

Задача подготовки кадров, компетентных в 
области элитологии образования в отечествен-
ной педагогике стала официально признаваться 
на рубеже XX–XXI вв. Её решение предпола-X–XXI вв. Её решение предпола-–XXI вв. Её решение предпола-XXI вв. Её решение предпола- вв. Её решение предпола-
гает подготовку педагогов, понимающих роль 
элиты в общественном прогрессе; владеющих 
педагогикой и психологией одаренности, выс-
шей и научно-педагогической школы; обла-
дающих опытом работы с высокоспособными 
людьми и опытом научной (художественной, 
конструкторской, политической и т. д.) дея-
тельности; испытывающих потребность в ши-
рокой и социально значимой персонализации; 
нацеленных на воспитание личности новатора, 
преобразующего мир.

Содержание понятия «элитарное обра-
зование» позволяет наиболее полно раскрыть 
процесс воспитания высшей социальной стра-
ты общества. При этом воспитание предпо-
лагает создание социумом условий, с одной 
стороны, для подготовки людей, занимающих 
ведущие позиции в выработке образцовых цен-
ностей общества и направляющих его генезис; 
с другой – для развития в образовании высо-
ких имманентных профилирующих способно-
стей человека, направленного на становление 
личности с продлённой и бессрочной персо-
нализацией. Понятие «образование элиты», 
включая понятие «воспитание элиты», одно-
временно раскрывает специфику характери-
стики элитарного образования как ценности, 
педагогической системы, процесса движения 
высокоспособного субъекта в образовательном 
пространстве (от среднего к послевузовскому), 
результата присвоения ценностей, формирую-
щихся в процессе образовательной деятельно-
сти элитарных структур.

В соответствии с положениями элитоло-
гии, дифференцирующей гносеологию и он-
тологию элиты на элитарный, эгалитарный и 
межпарадигмальный подходы, и в результа-
те исторического анализа решения проблемы 
воспитания и развития, данные подходы были 
положены в основу педагогического осмыс-
ления методологии элитарного образования. 
Представители элитарной парадигмы (Платон, 
Ф. Гальтон, А. Бине, Ч. Спирмен, П. П. Блон-

ский, В. М. Экземплярский) трактовали эли-
тарное образование как ведущий социальный 
институт, воспитывающий доминанту обще-
ства из одарённых и талантливых людей. Сто-
ронники эгалитарной парадигмы (К. А. Гель-
веций, Н. К. Крупская, А. В. Луначарский, 
П. В. Руднев) отдавали приоритет социальным 
факторам развития человека и массовому об-
разованию как институту, представляющему 
интересы большей части граждан. Межпара-
дигмальный подход (С. И. Гессен, Н. И. Каре-
ев, В. А. Петровский, В. Д. Шадриков) снимал 
необходимость ранжирования наследственно-
сти и воспитания, а также противопоставления 
элитарного и массового образования и созда-
вал возможность их рассмотрения как взаимо-
дополняющих феноменов. 

Немаловажную роль в понимании сущно-
сти элитарного образования играет выделение 
этапов становления его пространства.

Предпосылки возникновения и развития 
элитарного образования в России были зало-
жены в ХVI–ХIХ вв. созданием качественной 
системы образования социальной элиты и 
условий повышения социального статуса вы-
сокообразованной личности.

I этап (конец XIX – конец 30-х гг. XX вв.) – 
период научного осмысления особенностей 
развития и воспитания одарённой личности 
и роли элиты в социокультурном генезисе, а 
также активного формирования структуры 
элитарного образования. Сословная идеоло-
гия монархического государства и пролетари-
зации советского не позволила придать идеа-
лам имманентного и духовно-нравственного 
становления элитарной личности решающее 
значение в селекции элиты, а системе и про-
странству элитарного образования статус со-
циального института, ориентированного на 
воспитание меритократии. Но, несмотря на 
отказ политической элиты от признания цен-
ности элитарного образования как ведущего 
механизма воспитания социальной доминан-
ты общества, оно продолжало оставаться лич-
ной ценностью. Система элитарного образо-
вания функционировала на базе активно фор-
мирующихся теоретико-методологических 
основ, ведущую роль в становлении которых 
играла прекращённая в середине 30-х гг. дис-
куссия сторонников эгалитарной и элитарной 
парадигмы о роли внешних и внутренних фак-
торов в развитии человека. Система учрежде-
ний элитарного образования к концу 30-х гг. 
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приобрела достаточно стройный, логичный и 
престижный характер: среднее образование 
для одарённых детей (школы, готовящие во-
енную, музыкальную, художественную элиту; 
олимпиадное движение), высшее и послеву-
зовское образования. Более того, вопреки от-
сутствию официального статуса результаты 
элитарного образования (хорошее окончание 
школы, дипломы I степени, обучение в пре-I степени, обучение в пре- степени, обучение в пре-
стижном учреждении) расширяли возможно-
сти выпускников в продолжении образования 
и адекватной социализации.

II этап (40–50-е гг. XX в.) – социоцентри- этап (40–50-е гг. XX в.) – социоцентри-XX в.) – социоцентри- в.) – социоцентри-
ческие установки в педагогике и абсолюти-
зация идеологии радикального эгалитаризма 
политико-административной элитой перевели 
создающуюся систему элитарного образова-
ния из режима развития в режим функциони-
рования. В данный период были доведены до 
антагонизма противоречия между увеличиваю-
щейся социальной потребностью в высокооб-
разованных и творческих личностях и неофи-
циальным правительственным запретом иссле-
дований проблемы взаимодействия развития и 
воспитания одарённых субъектов; между де-
терминирующей ролью в социокультурном ге-
незисе лиц с высоким интеллектуальным уров-
нем и попытками установить доминирование 
«образца» массовой «пролетарской личности» 
(А. П. Булкин) и массового унифицирован-
ного образовательного пространства. Однако 
созданная в предыдущий период достаточно 
солидная база элитарного образования и по-
пытки научной элиты отстоять ценности при-
родосообразного и продуктивного обучения 
позволили сохранить и расширить элитарное 
образовательное пространство (создание СВУ, 
школ с углублённым изучением иностранного 
языка и т. д.). Результаты деятельности элитар-
ного образования (обогащённые знания и опыт 
творческой деятельности обучаемых, медали, 
высокий опыт практической работы самих 
учреждений) продолжали служить механизмом 
продуктивного развития и социализации чело-
века, а также создания условий дальнейшего 
восстановления данной системы. Но при этом 
абсолютизация эгалитарной парадигмы при-
дала элитарному образованию вид полуофици-
альной, практико ориентированной, стихийно 
функционирующей и волюнтаристски управ-
ляемой системы. 

III этап (60–80-е гг. XX в.) – элитарное 
образование возобновило своё развитие. Зна-

чительный уровень исследования проблем 
одарённости и элиты в мировой науке и необ-
ходимость соответствовать стандартам высо-
коразвитых стран Запада создали условия ли-
берализации эгалитарной парадигмы. В свою 
очередь, рост ценности результатов деятель-
ности элитарного образования как механизма 
развития личности и общества, а также пози-
тивного опыта его учреждений способствова-
ли признанию политико-административной 
элитой значимости создания школ для одарён-
ных детей (с углублённым изучением пред-
метов), а также повышения роли высшего об-
разования в подготовке «народных талантов» 
и высокостатусных профессионалов (культур-
ной элиты). Сложившаяся ситуация предоста-
вила определённую возможность дифферен-
цирования задач «формирования интеллекту-
ального и трудового потенциала» (Н. Д. Ни-
кандров) в образовании. Однако для введения 
зарождающейся концепции «формирования 
интеллектуального потенциала» в рамках эга-
литарной парадигмы были предприняты по-
пытки искусственного ранжирования сферы 
«развитие – образование – социализация» вы-
сокоспособной личности на параллели «раз-
витие – обучение – социализация» и «разви-
тие – воспитание – социализация». При этом 
первая параллель была относительно подчи-
нена задачам формирования «интеллектуаль-
ного потенциала», функционирование второй 
выстраивалось на основе «образца» воспита-
ния массовой «пролетарской личности». То 
есть система элитарного образования, с одной 
стороны, получила определённые условия для 
возобновления своего развития; с другой – ей 
продолжали отказывать в официальном стату-
се. Таким образом, несмотря на обозначенные 
позитивные тенденции, присвоение политико-
административной элитой функций определе-
ния нормативов деятельности элитарного об-
разования сохранило приобретённый в преж-
ний период образ этой структуры как волюн-
таристски управляемой системы, инородной 
в среднем образовании и технократической 
(сугубо профессионально ориентированной) 
в высшем.

IV этап (90-е гг. XX в.) – отказ от эгали- этап (90-е гг. XX в.) – отказ от эгали-XX в.) – отказ от эгали- в.) – отказ от эгали-
тарной политики, признание прав культурной 
элиты определения нормативов и содержания 
воспитания «трудового» и «интеллектуально-
го» потенциала страны, а также возвращение 
приоритета ценностей природо-, культуро- и 
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идеалосообразного воспитания создали усло-
вия институализации элитарного образования. 
В связи с этим в данный период проявилась 
тенденция осмысления процедур введения 
процесса институализации элитарного образо-
вания в русло общемирового понимания спец-
ифики воспитания меритократии.

Ранжирование элитарного образования 
как социального института способствовало 
становлению собственного пространства эли-
тарного образования как среднего для одарён-
ных детей, университетского и послевузов-
ского. Оформление содержания образования 
среднего уровня было связано с тенденциями 
реконструкции стратегии и моделей обучения 
одарённых детей и построения воспитания, 
учитывающего проблемы их развития. В свою 
очередь, развитие университетского образова-
ния (институты стали отходить в сферу мас-
сового) связывалось с функциями подготов-
ки культурной, политико-административной, 
экономической и региональной элиты и тен-
денцией ориентации воспитания на ценности 
культурной элиты. Становление содержания 
обучения в высшей школе реализовывалось 
как тенденция нацеленности образования на 
развитие высокой профессиональной ком-
петентности личности и способности лиди-
ровать. Отсутствие элитологической состав-
ляющей в содержании образования понизило 
качество воспитания рефлексии студентами 
своей роли как будущих представителей эли-
ты. Дистанирование послевузовского образо-
вания как высшего звена профессионального 
было связано с тенденциями его структури-
рования как ведущего института системы на-
учных школ: выделение функций подготовки 
научной элиты; моделирование воспитания, 
направленного на развитие личности, способ-
ной подняться над «всеобщим» и творчески 
влиять на культурно-цивилизационный про-
гресс, и обучения, взаимосвязанного с науч-
ным познанием.

Одновременно с ростом престижа эли-
тарного образования наблюдалась тенденция 
падения престижа массового образования, не-
гативно отразившаяся не только на качестве 
функционирования массового, но и на реали-
зации принципа взаимодополняемости данных 
институтов. 

Таким образом, в результате своего раз-
вития пространство элитарного образования 
приобрело вид целостной структуры взаимос-

вязанных уровней среднего для одарённых де-
тей, высшего и послевузовского образования, 
поддерживающей процесс перехода одаренно-
го субъекта в статус элитарной личности.

Для данного образования присущи свои 
функции (селекция элиты и воспитание мерито-
кратии), закономерности (направленность вос-
питания на развитие «сверхиндивидуальной» 
личности, взаимодействие и взаимовлияние 
обучения и научного познания); методологиче-
ская база (социально-философские, социоло-
гические, психологические, элитологические 
теории элиты, развития одарённости); систе-
ма принципов (приоритет ценностных ориен-
таций и свободы; творческий конформизм в 
общении и сопричастность высокоспособного 
индивида с окружающим большинством; при-
родосообразность и «презумпция одарённо-
сти»; обучение на высоком уровне трудности 
путём включения в научное и художественное 
познание; взаимодействие общего развития 
с развитием профилирующих способностей; 
взаимодополняемость массового и элитарно-
го образования); задачно-целевой блок (ори-
ентированный на развитие одаренности, ста-
новление профессионализма высшего уровня 
и высокую персональную представленность 
личности в культуре); содержание обучения и 
воспитания (отражённое в педагогике одарён-
ности, высшей и научной школы); стратегии, 
модели и технологии (дифференцирующиеся 
в среднем образовании, университетском и 
научно-педагогическом).

Таким образом, элитарное образование мы 
рассматриваем как институт подготовки элиты 
в системе среднего образования одарённых 
детей, вузовского и послевузовского образова-
ния. Этот институт нацелен на процессы раз-
вития одарённости, профессионализма высше-
го уровня, ярко выраженной персонализации в 
культуре личности человека с высокопрофили-
рующими способностями.

Современная образовательная политика 
придаёт высокое значение дальнейшей разра-
ботке и внедрению технологии развития дет-
ской одарённости и подготовки интеллекту-
альной элиты, ответственной перед народом, 
из одарённых детей и подростков. Реализация 
обозначенной проблемы в ведущей мере свя-
зана с решением задач выявления специфи-
ки содержания элитарного образования и его 
взаимодействия с массовым. Образование как 
институт приобщения людей к культуре долж-
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но выстраивать свою деятельность с учётом 
особенностей природы человека и его потреб-
ностей в самореализации, а также запросов 
современного информационного общества не 
только в подготовке элиты, воспитанной на 
меритократических идеалах, но и в имманент-
ном развитии творческих способностей всех 
его членов. В связи с этим в социуме функ-
ционируют различные типы институтов обра-
зования: массовое, элитарное и элитное. Дея-
тельность института «массового» образования 
в основном ориентирована на людей, развитие 
которых соотносится с понятием «нормы», и 
нацелена на поддержку становления их само-
сознания и творческого потенциала – стрем-
ления к совершенствованию культуры путём 
осознанного внедрения новаторского опыта и 
отстаивания идей демократизации общества. 
В свою очередь, «элитарное» образование 
предназначено для развития одарённости лич-
ности и её дальнейшей элитизации – готовно-
сти к созданию новаторских продуктов труда, 
преобразующих культуру, и высокой экологи-
ческой ответственности за свою управленче-
скую деятельность. «Элитное» образование 
может носить массовый и элитарный характер, 
так как ведущей его характеристикой являет-
ся лучшее качество в ряду себе подобных и 
предоставление дополнительных услуг. Стра-
тегией взаимодействия данных институтов 
следует считать принцип взаимодополнения, 
исключающий возможность создания приори-
тетных условий развития одного из них и объ-
единяющий идеалы содержания воспитания 
принципом первичности духовных ценностей 
в становлении личности.

При этом, анализируя соотношение мас-
сового и элитарного образования, следует учи-
тывать опасность превращения элитарного 
учреждения в олигархическое (кастовое, за-
крытое), где обучаются дети исключительно из 
социально престижных семей, развитие кото-
рых не всегда соответствует понятиям одарён-
ности. Элитность образования должна носить 
исключительно либеральный, а не социальный 
характер, так как социальная элитность и обра-
зовательная – понятия не тождественные. Эли-
тарное образование не должно быть образова-
нием только элит. Напротив, одной из ведущих 
задач элитарного образования является смягче-
ние социальной дифференциации, в противном 
случае оно будет работать на укрепление соци-
ального неравенства и служить источником по-
вышения духовной и нравственной несправед-
ливости. 

Таким образом, анализ особенностей ин-
ституализации элитарного образования Рос-
сии показывает возрастание значимости офи-
циального признания элитарного образования 
как самостоятельной системы со своими це-
лями, задачами, содержанием и технологиями 
обучения. Современная ситуация обострён-
ного интереса к вопросам элитообразования 
и воспитания высшей страты общества, от-
ветственной перед народом, делают проблему 
становления системы элитарного образования 
уже в среднем (общем образовании) звене на-
сущной необходимостью любого государства, 
претендующего на значимую роль в мировой 
экономической, политической культурной си-
стеме.
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