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Аннотация. Современная российская элитологическая наука берет начало своег о 
развития с конца 1980-х годов, когда впервые в научной литературе появился сам 
этот термин и было дано первое теоретическое обоснование комплексного подхода 
к изучению феномена элиты (Г. К. Ашин). С того времени отечественная элитология 
проделала огромный путь в своем наукостроительстве. Возникли целые научные 
школы, появились теоретические направления, сформировались конкретные подходы 
в исследовании природы элиты. В настоящей статье мы коснемся только одной такой 
научной элитологической школы, которая сформировалась на базе астраханских отде-
лений философского (РФО) и политологических (РАПН и РОП) обществ.

К сожалению, для многих научных школ характерна их весьма слабая социали-
зация и включенность в систему социально-политических отношений с местными 
властями. Школы развиваются порой изолированно друг от друга и напоминают собой 
отдельные острова элитологической мысли, между которыми отсутствуют какие-либо 
контакты. В научном пространстве подчас просто не хватает информации об их дея-
тельности. Поэтому настоящая работа призвана отчасти восполнить этот информа-
ционный вакуум и внести свой историографический вклад в общую картину развития 
отечественной элитологии. 
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Abstact. Modern Russian elitological science has been developing since the late 1980s, 
when the term itself appeared in the scientific literature for the first time and the first 
theoretical justification of the comprehensive approach to the study of the elites’ phenome-
non was given (G. K. Ashin). Since that time, Russian elitology has put a lot of effort 
in its science-building. Entire scientific schools have emerged, theoretical orientations 
have appeared, specific approaches to the study of the nature of the elite have been formed. 
In the present article, we will touch upon only one scientific elitological school, which was 
formed on the basis of the astrakhan branches of philosophical (RPS) and political science 
(RUPSA and RSPS) societies.

Unfortunately, many scientific schools are characterized by the lack of socialization 
and inclusion in the system of socio-political relations with local authorities. The schools 
deve lop often in isolation from each other and resemble separate islands of elitological 
thought with no contacts with each other. The academic space sometimes simply lacks 
information about their activities. Therefore, this paper is intended to partially fill this infor-
mation vacuum and make a historiographical contribution to the overall picture of the deve-
lopment of Russian elitology.

Keywords: elite; elitology, scientific school, traditions, academic communities, historio-
graphy, scientific specialization

For citation: Rekesheva, F. M. (2024). Features of the development of modern russian 
elitist science (astrakhan school of research). MCU Journal of Philosophical Sciences, 4 (52), 
31–42. https://doi.org/10.24412/2078-9238-2024-452-31-42

Введение 

Особенности любой научной школы видны на примере ее научной 
деятельности. Поэтому основным принципом описания выбранной 
нами темы будет историографический анализ. Попутно отметим, что 

в настоящее время сам термин «научная школа» используется не всегда корректно, 
чаще всего имея условное применение и расширительное толкование.

В наукометрии сложилось традиционное понимание научной школы, кото-
рое состоит из ряда обязательных критериев (признаков). К ним относятся: 
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наличие научного лидера (руководителя), который предлагает и продвигает на-
учную тему исследования; наличие трех поколений учеников (последователей), 
активно развивающих научную тему; наличие специализированного перио-
дического издания (журнал, ежегодник и т. д.); издание учебной литературы 
(учебники); признание научной академической общественностью достижений 
(награды, звания, премии, членство в престижных научных организациях 
и т. д.); участие в крупных научных проектах (например, создание энциклопе-
дий и т. д.).

Постановка проблемы

Как правило, научная школа развивается и формируется тремя-четырьмя 
поколениями ученых, после чего постепенно трансформируется в историю 
конкрет ной науки — появляются новые научные лидеры и новые научные 
направ ления. По этим формальным признакам в элитологии как междис-
циплинарной науке проходит целый ряд научно-исследовательских центров, 
в том числе и астраханская школа. 

Результаты исследования

Астраханская элитологическая школа

Астраханская элитологическая школа (АЭШ) группируется вокруг редак-
ции научного журнала «Вопросы элитологии» (www.elitology-journal.com; 
ISSN 2712-8415). Она представляет собой свободную ассоциацию исследова-
телей гуманитарного направления, объединенных общностью научных инте-
ресов. Складываться она начала еще в конце 1990-х годов, когда образовались 
первые творческие группы, занимавшиеся темой исследования феномена 
элиты (П. Л. Карабущенко, Р. Г. Резаков, Л. Я. Подвойский).

Ее научный интерес не замыкается на теме политической элитологии, 
а носит междисциплинарный характер. Значительное внимание уделяется 
вопросам антропологической элитологии (в частности, элитологии культу-
ры), что обусловлено научным интересом самого руководителя этой школы 
профес сора П. Л. Карабущенко (с 2023 года действительный член Академии 
военных наук)1.

Элитологическая направленность школы видна по тематике ее научных 
публикаций. Это широкий охват элитологической проблематики — от истории 

1  Постановлением ученого совета Астраханского государственного университета им. В. Н. Та-
тищева от 27 мая 2024 года на основании рекомендации Научно-технического совета 
университета утверждена научная школа под названием «Элитология: история, теория, 
современность» (научный руководитель — П. Л. Карабущенко).
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и теории политических элит до проблем элитности в сфере культуры, психо-
логии и образования. Свидетельством тому является издаваемый этой научной 
школой журнал «Вопросы элитологии».

В заслугу АЭШ следует также поставить реализацию проекта, который ус-
ловно можно было бы назвать как «Элитологическая энциклопедия». В период 
с 2013 года было создано и опубликовано несколько таких энциклопедических 
словарей: 

• «Элитология. Энциклопедический словарь» (2013)2;
• «История отечественной элитологической мысли» (2016, 2024)3; 
• «Элитология культуры: российская культурная элита ХХ века» (2017)4:
• «Иностранцы на службе у России: “элита пришельцев”» (2018, 2024)5.
Причем некоторые из этих энциклопедий имеют к настоящему времени 

уже вторые издания, что свидетельствует об их востребованности в российском 
научном пространстве. 

«Вопросы элитологии»: вчера, сегодня, завтра…

Ныне действующий журнал «Вопросы элитологии» издается в его нынеш-
нем формате с 2020 года. Но у этого журнала есть своя предыстория. Его пред-
шественником является научно-теоретический журнал «Элитологические 
исследования» (1998–2000), ежегодный альманах «Вопросы элитологии: фило-
софия, культура, политика», который регулярно выходил с 2004 года. У истоков 
проекта альманаха стояли профессор П. Л. Карабущенко и доцент Л. Я. Под-
войский. Он возник как продолжение ранее созданного ими неформального 
платоноведческого общества («Астраханская платоновская академия»), которое 
существовало на базе Астраханского отделении РФО. И альманах «Воп росы 
элитологии», и «Платоновская академия» носили формат свободных ассоциа-
ций, т. е., по существу, были гражданской инициативой. 

Редакция журнала предоставляет свою площадку для научных дискуссий. 
Ею было подготовлено несколько тематических номеров, посвященных пробле-
мам Российской империи (Т. 2. № 3. 2021), карнавальной политической культуры 
(Т. 3. № 4, 2022; Т. 4. № 4, 2023) и военной элиты (Т. 5. № 1, 2024). В 2024 году 
журнал вошел в список ВАК по политическим и философским наукам. 

2  Элитология: Энциклопедический словарь / под ред. П. Л. Карабущенко. М.: Экон-информ, 
2013. 618 с.

3  История отечественной элитологической мысли. Энциклопедический словарь / под ред.  
А. Ю. Шутова, П. Л. Карабущенко, А. В. Понеделкова. Ростов-н/Д: ЮРИУ РАНХиГС, 2016. 
576 с.

4  Элитология культуры: российская культурная элита ХХ века. Энциклопедический словарь / 
под ред. П. Л. Карабущенко. Астрахань: Астраханский университет, 2017. 412 с.

5  Иностранцы на службе у России: «элита пришельцев»: энциклопедический словарь / 
под ред. П. Л. Карабущенко, А. А. Вартумяна, Т. А. Шебзуховой. Пятигорск: РИА-КМВ, 
2018. 688 с. ISBN 978-5-89314-888-6
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Научные направления в АЭШ

Научные публикации астраханской элитологической школы (АЭШ) сви-
детельствуют о некой ее аномалии — традиционно более развитая в отечест-
венной элитологии политическая ее часть здесь не является доминирующей; 
напротив, она уступает место антропологической элитологии, в частности 
элитологии культуры и истории.

Судя по научным публикациям, политической тематикой занимаются таки е 
авторы, как В. Г. Головин, О. И. Оськина, Е. В. Кудряшова, А. А. Ильин, Л. Я. Под-
войский, П. Л. Карабущенко. Но вопросы, которые затрагиваются в их работах, 
в основном касаются политической культуры элит. Эмпирических исследований, 
связанных с социологическими замерами элит, нет. Зато имеются аналитические 
исследования по истории и теории политики и политических учений. 

Более широко представлена тематика элитологии культуры. Здесь мы встре чаем 
гораздо большее разнообразие как самих авторов, так и рассматриваемых ими тем: 
Е. В. Хлыщева, А.П. Глазков, Е. Е. Завьялова, Е. В. Гайнутди нова, Р. Г. Резаков, 
Л. Я. Подвойский, П. Л. Карабущенко.

Специально отметим, что многие из вышеназванных авторов формально отно-
сятся к самой школе, но принимают активное участие в работе журнала «Вопро сы 
элитологии», регулярно публикуя нем результаты своих элитологических исследо-
ваний. В силу академической мобильности некоторые авторы начинали свои элито-
логические исследования в Астрахани, а продолжили их в других городах (Р. Г. Ре-
заков — в Москве, Н. В. Гришин — в Санкт-Петербурге). Но они не утратили 
своих научных связей с АЭШ и продолжают с ней сотрудничество.

Политическая элитология

Клуб политических элитологов формально объединяет журнал «Вопро-
сы элитологии», на страницах которого регулярно публикуют свои работы 
как уже состоявшиеся ученые (О. И. Оськина, Е. В. Кудряшова, Н. В. Гришин, 
А. А. Ильин, В. Г. Головин, Л. Я. Подвойский, П. Л. Карабущенко), так и начи-
нающие исследователи (студенты, магистранты, аспиранты). 

Ряд опубликованных в журнале материалов касались проблем формирова-
ния политических элит посредством выборов [Гришин, 2020, с. 130–146; 2020, 
с. 66–81; 2021, с. 63–81]. Важность такой процедуры возрастает по мере уси-
ления демократических политических институтов власти и развития граждан-
ского общества. Несколько статей было посвящено проблемам современных 
транснациональных элит [Головин, Головина, 2021, с. 156–189; 2020, с. 3–87].

На стыке политической и культурной элитологии оказалась тема политиче-
ской культуры. Сама тема политической культуры преподносится и рассматри-
вается именно с элитологической точки зрения, что придает ей особое звучание 
[Оськина, 2020, с. 52–73]. Весьма оригинальной темой стала рассматриваемая 
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на страницах «Вопросов элитологии» тема карнавальной политической куль-
туры. Впервые она прозвучала в 2020 году в публикациях [Карабущенко, 2021, 
с. 36–62; 2020, с. 138–164]6. 

В дальнейшем редакцией журнала «Вопросы элитологии» было выпущено 
два специализированных номера, посвященных теме карнавальной политиче-
ской культуры. В них политический карнавал оценивался как маркер девиант-
ной политической культуры [Оськина, 2022, с. 114–128], как особенность 
совре менного состояния некоторых (прежде всего западных) политических 
элит [Лисянский, с. 52–64], как традиции политической национальной культу-
ры [Лебедева, 2021, с. 85–97]. Карнавальная политическая культура оказывает-
ся следствием возникающих в политическом пространстве среди политиче-
ского класса откровенных политических химер [Карабущенко, 2022, с. 80–94].

Элитология культуры

Тема элитологии культуры является главным направлением АЭШ. В рам-
ках этого проекта работают такие авторы, как Е. В. Хлыщева, А. П. Глазков, 
Е. Е. Завьялова, Е. В. Гайнутдинова, Л. Я. Подвойский, П. Л. Карабущенко. 
Понимаемые ими темы касаются проблем творчества выдающихся деятелей 
культуры (писателей, ученых, деятелей искусства) и их влияния на процесс 
формирования национальной культуры. 

Элитология культуры является достаточно новым направлением в этой дис-
циплине, поэтому любая работа здесь является событием. В работах профессора 
Е. В. Хлыщевой поднимаются вопросы и формулируются подходы в их реше-
ниях непосредственно самого феномена элитарной культуры [Хлыщева, 2020, 
с. 78–92]. На примерах античной культуры рассматриваются цивилизационные 
коды аристократии духа, ее влияние на исторические процессы [Хлыщева, 2021, 
с. 10–20]. Особое внимание уделяется вопросам соотношения ценностей массо-
вой и элитарной культур и тому, как они влияют на формирование современных 
мировоззренческих структур [Хлыщева, 2021, с. 10–21].

Несколько работ было посвящено проблеме аксиологии элит. В частност и, 
рассматривались ценностные аспекты мотивации поведения элитных сооб-
ществ [Гайнутдинова, 2020, с. 12–25]. При этом особое внимание уделяется 
воп росам своеобразной профессиональной экологии как некой основы форми-
рования дизайна современной элиты [Гайнутдинова, 2021, с. 22–35].

В рамках элитологии культуры особой темой является религиозная сторона 
деятельности элит. В рамках этого направления рассматриваются как общие 
вопросы теологичности элитности [Глазков, 2020, с. 65–74], так и частные 

6  Карабущенко П. Л. Карнавальная политическая культура: пикник на обочине античной 
истории // Вопросы элитологии. 2021. Т. 2. № 1. С. 21–48. URL: https://elitology-journal.com/
index.php/ioe/i32021
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случаи проявления этой духовной элитности в форме христианской святости 
[Завьялова, 2020, с. 75–98].

Элитология образования

Тема элитологии образования самым тесным образом связана с проблемой 
селекции элит. Было замечено, что для решения конкретных проблем элитоло-
гии внутри АЭШ создаются творческие коллективы (группы) авторов, которые 
и выполняют конкретные исследования. Так, для решения проблемы элитоло-
гии образования в рамках настоящей школы создавалось несколько таких твор-
ческих коллективов. Самым первым в 1997–1998 годах была группа под ру-
ководством профессора Г. К. Ашина, в которую входили П. Л. Карабущенко, 
Р. Г. Резаков и Л. Н. Бережнова. Их коллективная монография «Теоретические 
основы элитологии образования» стала первым в России комплексным иссле-
дованием данного вопроса [Ашин, Карабущенко, Бережнова, Резаков, 1998]. 

Как уже было отмечено выше, тема элитологии образования напрямую 
касается вопросов селекции элит. В 2017 году при активном участии предста-
вителей АЭШ в Астраханском государственном университете был проведен 
первый в мире конгресс «Элиты и лидеры: стратегии формирования в совре-
менном университете», на котором, в частности, рассматривались проблемы 
соотношения меритократического и олигархического принципов формирова-
ния элит [Карабущенко, 2017, с. 9–12]. Целью конгресса являлось обсужде-
ние актуальных вопросов, связанных с понятиями элит и лидерства, их роли 
в обществе знания, требованиям, предъявляемым к ним в современном мире, 
а также проблемам, связанным с элитным образованием в информационном 
обществе. 

К открытию конгресса был подготовлен и издан энциклопедический словарь 
«Элитология культуры: российская культурная элита ХХ века»7.

В дальнейшем эта тема была продолжена другим авторским коллективом 
(П. Л. Карабущенко, Р. Г. Резаков и Л. Я. Подвойский), которым был подготов-
лен и издан трехтомник «Элитология образования», где затрагивались вопро-
сы не просто генезиса элит, но и выявлялась роль университетов и научной 
общественности в этом историко-культурном процессе [Карабущенко, Резаков, 
Подвойский, 2020].

При этом следует отметить, что в рамках учебного процесса в учебные 
программы АГУ были введены и в настоящее время читаются такие курсы, 
как «Элитология», «Геополитика», «Политическая элитология», «Теории поли-
тического лидерства», «Лидерство в системе международных отношений». 
В рамках элитологической науки были также написаны и изданы учебники: 

7  Элитология культуры: российская культурная элита ХХ века: энциклопедический словарь / 
под ред. П. Л. Карабущенко. Астрахань: Астраханский университет, 2017. 412 с.
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«Новейшая политическая история» (2020)8, «История политических учений» 
(2022)9, «Новейшая политическая история: «Восточнославянский треуголь-
ник»» (2023)10 и «Политическая культура» (2024)11.

Из приведенного материала видно, что представители АЭШ ведут весьма 
активную и успешную научную и просветительскую работу. Встает резонно 
вопрос: насколько востребована подобная издательская активность? Во многом 
ответ на этот вопрос упирается в проблему развитости непосредственно само-
го элитологического сообщества России, насколько прочны его внутренние 
науч ные связи. Журнал «Вопросы элитологии» как раз и позволяет раздвинуть 
эти границы и наладить контакт со всеми заинтересованными в научном обще-
нии центрами и отдельно взятыми исследователями. 

Заключение

В настоящем исследовании нами была проанализирована деятельность 
всего лишь одной российской элитологической школы. Разумеется, у нее есть 
как свои достоинства, так и свои недостатки; есть свои достижения и неудачи. 
Подобного рода наблюдения позволяют выявить общий ход развития россий-
ской элитологической мысли. Одним из основных недостатков таких школ 
является то, что им не удается наладить постоянный конструктивный диалог 
с местными органами власти, что затрудняет их научную социализацию. Кон-
такты эти носят спорадический характер. Вызывает также сожаление отсутст-
вие научных связей между самими научными элитологическими школами. 
О деятельности других они чаще всего узнают из их собственных публикаций. 
И здесь в качестве примера может быть названа ростовская школа элитологии 
(А. В. Понеделков, А. М. Старостин, С. А. Кислицын). Но это уже, как гово-
рится, другая история.
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