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«ÍÀ

Ôилософ Александр Панарин
утверждал: «опыт России показы-
вает — ни один противник 
не может принести столько вреда
собственной стране, как её власт-
ные элиты, испытывающие к ней
страх и ненависть»1. Сегодня в об-
щественных дискуссиях всё острее
звучит вопрос о том, возможно ли
появление в нашей стране иной —
национально ориентированной,
самостоятельно мыслящей, ответст-
венной перед народом элиты.
И что для этого должно быть
сделано?

В наиболее сконцентрированном
виде проблема формирования эли-
ты присутствует именно в образо-
вании, а не в политике, как ино-
гда ошибочно считают. В культуре
накоплен огромный опыт воспита-
ния элиты и воспитания простолю-
динов — массы. Лишь только
в последние столетия, в результате
борьбы масс за свои права (прав-
да, борьбы, часто возглавляемой
некоторыми представителями всё
той же элиты), удалось несколько
демократизировать образователь-
ную систему и сделать её более
доступной для большинства
населения.

В целом можно обозначить основ-
ные линии развития соперничества 

за право воспитывать элиту. В перво-
бытном обществе детей воспитывала об-
щина вместе с семьёй, но при этом сра-
зу же дети вождей получали определён-
ное преимущество. «Из всеобщего, рав-
ного, контролируемого общиной воспи-
тание превращается в сословно-семей-
ное», — пишет А.Н. Джуринский.
А поскольку знаниями в общине часто
обладали колдуны, то именно они осу-
ществляли воспитание или контроль
за воспитанием будущих воинов и вож-
дей. При этом само воспитание часто
приобретало магический смысл.

В цивилизациях Древнего мира воспи-
тание и образование приобретают более
организованный характер и всё больше
берутся под контроль государства.
Например, в Афинах образование всё
больше демократизируется, но только
для свободных граждан, и на первый
план выходит воспитание будущего
гражданина.

В эпоху Средневековья главным кон-
тролёром учебно-воспитательного про-
цесса становится церковь, которая
лишь постепенно стала уступать пер-
венство в этом вопросе укрепляющимся
государствам. При этом уже в Сред-
ние века зарождались тенденции, на-
правленные на самореализацию челове-
ка (опыт университетов и академий),
хотя в целом воспитание и обучение
готовили личность к месту в заданной
социальной страте. 1 Панарин А.С. Народ без элиты. М., 2006. 



«Осознание невозможности достичь же-
лаемого статуса, намеченного жизненно-
го стандарта, заниматься любимой про-
фессиональной деятельностью ведёт
к перманентной неудовлетворённости
своим положением. У молодых людей
укрепляется убеждение, что их интересы
ущемлены, что они в социальном, эко-
номическом плане отжаты на обочину
жизни. В итоге молодёжь вновь стано-
вится идеальным объектом манипуляции,
включая политические, опять она — не
субъект общественной жизни, а средст-
во, орудие, материал для тех или иных
сил в обществе» (В.Н. Шубкин,
Д.Л. Константиновский).

Тем не менее, и в воспитании наследст-
венной элиты накоплен интересный и по-
лезный опыт, который следует учиты-
вать. О.С. Муравьёва в книге «Как вос-
питывали русского дворянина» приводит
типичные свойства русского дворянства,
передаваемые из поколения в поколение:
ответственность за происходящее в госу-
дарстве (интересно, что дворяне часто
презирали интеллигенцию, для которой
было характерно «негативное, брезгливое
отношение к государственной службе»);
приоритет этической значимости поступ-
ка перед его «практическими последстви-
ями»; безукоризненное владение собой
по принципу «казаться, а не быть» (на-
пример, считалось неприличным публич-
но демонстрировать своё горе, слабость
или смятение); уважительное и внима-
тельное отношение к людям, стремление,
чтобы и другим людям было приятно
иметь с вами дело; определённый «ку-
раж», особенно характерный для моло-
дых дворян, проявляющийся в храбрости
с оттенком дерзости, уверенности в сво-
ём личном обаянии.

Как отмечает автор, у русского дворян-
ства никогда не было тех проблем в об-
щении с простым народом, которые ост-
ро вставали перед разночинной интелли-
генцией, искренне желавшей этот народ
осчастливить. По мнению Ю.М. Лотма-
на, эта способность без наигрыша,

В последующие эпохи демократические тен-
денции получили ещё большее развитие.
Однако нельзя забывать, что история
(в том числе, и история педагогики) харак-
теризуется определённой цикличностью, т.е.
вполне возможны и рецидивы авторитарных
и тоталитарных образовательных и воспита-
тельных подходов, которые формируют
у человека идею предопределённости его
места в социальной структуре и учат не до-
пускать даже мысли об изменении заданно-
го — традицией, Богом или законом —
порядка вещей.

При этом сама необходимость формиро-
вать элитарный общественный слой опре-
деляется не только закреплением сущест-
вующих порядков, но и реальной неодно-
родностью (неодинаковостью) населения.
В любом обществе должны быть «лучшие»
представители, которым остальная часть
населения как бы «доверяет» выполнение
определённых функций (руководство, об-
разование, политику, научное и художест-
венное творчество и др.). Проблема лишь
в том, кто должны быть этими «лучшими»
людьми. В примитивном обществе — это
всего лишь наследники элиты, но уже
в более демократических системах доступ
в «высшие слои» общества должен быть
свободным для всех достойных претенден-
тов, согласно их реальным достоинствам
и талантам, а не потому, что «папенька
с маменькой (или «дяденька с тётенькой»)
мне помогут».

К сожалению, современные варианты эли-
тарного образования в России часто лишь
порождают новые проблемы. Особенно это
чувствуется в профессиональной ориентации
и профессиональном образовании, ведь ког-
да мы говорим — профессия, подразумева-
ем статус, который она даёт. Молодые лю-
ди при планировании своих карьер нередко
сталкиваются с тем, что престижное поло-
жение в обществе достигается сплошь и ря-
дом людьми, которые не могут похвастаться
высоким уровнем образования. 

Íèêîëàé Ïðÿæíèêîâ.  «Íàäåë¸í ñïîñîáíîñòüþ ñîâåñòè…»
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естественно быть своим и в светском салоне,
и с крестьянами являлась «одной из вершин-
ных проявлений русской культуры».

Важнейший смысл существования элиты —
быть образцом для подражания простых лю-
дей. Но чтобы заслужить такое право, элита
должна проявлять себя в ответственные исто-
рические периоды, вносить свой позитивный
вклад в улучшение социально-культурной си-
туации. Элита первой должна чувствовать
назревающие проблемы (в политике, эконо-
мике, культуре, образовании и других важ-
ных сферах) и адекватно на них реагировать.
В идеале она должна доносить эти проблемы
до масс, которые во многом не могут само-
стоятельно разобраться, и увлекать массы
на их решение. Но для этого сама элита
должна обладать определённым авторитетом
в глазах простых людей.

Чтобы лучше понять, что такое настоящая
элита, можно воспользоваться примером
из книги О.С. Муравьёвой: «В конце
1940-х годов на одной из постоянных баз
геологов был исключительно грязный обще-
ственный туалет. В составе одной из экспе-
диций на базу должен был приехать потомок
древнего княжеского рода. «Мы-то, ладно,
потерпим, — шутили геологи, — но что бу-
дет делать Его светлость?». Его светлость,
приехав, сделал то, что многих обескуражи-
ло: спокойно взял ведро с водой, швабру
и аккуратно вымыл загаженную уборную…
Это и был поступок истинного аристократа,
твёрдо знающего, что убирать грязь
не стыдно, стыдно жить в грязи».

Настоящая элита (в отличие от псевдоэлиты
и многих представителей массы) способна
«испачкать свои ручки», убирая нечистоты.
Заметим, что для старых аристократов выс-
шим оскорблением было обвинение в «чисто-
плюйстве», когда человек не желал «марать»
свои руки и соприкасаться с чем-то «нехоро-
шим». В современном варианте такое чисто-
плюйство выражается в так называемом «по-
фигизме». Когда человека мало волнуют
проблемы своей страны и её не раз обману-
того народа.

Таким образом, получается, что настоящая
элитарная школа должна формировать пол-

ноценных граждан своей страны, уме-
ющих грамотно выделять существен-
ные проблемы, осложняющие наше
развитие или способствующие ему,
главное, способных переживать
по поводу этих проблем и стремящих-
ся квалифицированно их решать.
Известный психолог и психотерапевт
В. Франкл видел основную задачу
образования не в том, чтобы «доволь-
ствоваться передачей традиций и зна-
ний», а в том, чтобы «совершенство-
вать способность, которая даёт чело-
веку возможность находить уникаль-
ные смыслы». При этом он специаль-
но отмечал, что для нахождения сво-
их смыслов «даже в эру отсутствия
ценностей» человек «должен быть на-
делён в полной мере способностью
совести»2.

К сожалению, многие наши спецшко-
лы, гимназии, лицеи (часто претендую-
щие на то, чтобы называться элитар-
ными образовательными учреждения-
ми) ограничиваются лишь «качествен-
ной передачей знания». Но как будут
использоваться эти знания, в какой ме-
ре эти знания будут работать на про-
цветание общества (а не просто на по-
строение успешной индивидуальной ка-
рьеры) — мало кого волнует. А ведь
это, прежде всего, воспитательная
проблема.

Другая важная проблема воспитания
элиты связана с тем, что далеко
не всегда официально заявленные эли-
тарные школы формируют полноцен-
ную элиту. Естественно, нельзя отри-
цать того, что если такими школами
специально заниматься, т.е. привлекать
лучших педагогов, финансировать, от-
бирать в эти школы по талантам, а не
по протекции и взяткам богатых роди-
телей и т.п., то возможности для фор-
мирования полноценной элиты увеличи-
ваются.

2 Франкл В. Человек в поисках смысла. 
М.: Прогресс, 1990. С. 295.



Но и в других (официально неэлитар-
ных) школах также могут быть выдаю-
щиеся педагоги и талантливые дети.
И тогда такие школы становятся «по-
тенциально элитарными». Отсюда зада-
ча и для директоров школ, и для пе-
дагогов — готовить себя к встрече
с талантливыми учениками, а также,
несмотря на обычный статус своей
школы, непременно стремиться к то-
му, чтобы обучать и воспитывать
настоящую элиту.

Правда, при этом возникает другой
проблемный вопрос: в каждом классе
есть свои таланты и свои посредствен-
ности. В настоящее время многие спе-
циалисты признают иллюзорность прин-
ципа «все дети талантливы», ведь суще-
ствуют индивидуальные различия,
от которых никуда не денешься. И ве-
роятно, именно талантливым детям нуж-
но уделять особое внимание. Но что
делать с обычными детьми? По нашему
мнению, по отношению к ним можно
использовать различные стратегии дей-
ствия:

1. В старших классах такие дети сами
могут уйти в профессиональные учебные
заведения начального звена, если обуче-
ние в школе становится для них неинте-
ресным или трудным. 

2. Иногда полезно просто не торопить
события (сегодня школьник не демонст-
рирует особых успехов, но пройдёт не-
которое время, и таланты могут про-
явиться).

3. Формирование у школьников учебной
мотивации, основанной, прежде всего,
на актуализации в их сознании значимых
проблем по учебному предмету (когда
из-за этих проблем «спать не хочется»,
а хочется понять, как же эти проблемы
решаются). В идеале — это ситуация,
когда у школьника появляется своя точка
зрения (своё видение пути решения про-
блемы) и он готов спорить как со своими
одноклассниками, так и с педагогами.

Âîñïèòàíèå ýëèòû:
èñòîðè÷åñêèå óðîêè

Âîñïèòàíèå íàöèîíàëüíî ìûñëÿùåé ýëèòû áûëî ãåíå-
ðàëüíîé çàäà÷åé øêîë ðóññêîãî çàðóáåæüÿ â 20–50-å
ãîäû ÕÕ âåêà. 

Îñíîâíûå ÷åðòû âîñïèòàòåëüíîé ïðàêòèêè ýòèõ øêîë —
ñòðåìëåíèå «ñäåëàòü ÷åëîâåêà óìíåå (óñîâåðøåíñòâî-
âàíèå óìà, êàê ÷èñòî ïñèõè÷åñêîé ñïîñîáíîñòè, âîç-
ìîæíî âîîáùå òîëüêî â èçâåñòíûõ î÷åíü óçêèõ ãðàíè-
öàõ) … åãî óì êóëüòóðíåå, îáëàãîðîäèòü åãî ïðèâèâêîé
åìó ìåòîäà íàó÷íîãî çíàíèÿ, íàó÷èòü åãî ñòàâèòü íàó÷íî
âîïðîñû è íàïðàâèòü åãî íà ïóòü, âåäóùèé ê èõ ðåøå-
íèþ. Ðàçâèòîé óì — ýòî íå ïðîñòî ñèëüíûé óì, ýòî óì,
íàó÷íî îáðàçîâàííûé, âîñïðèíÿâøèé â ñåáÿ íàó÷íóþ
êóëüòóðó, óìåþùèé ïîä÷èíÿòü ïðîèçâîë ñâîåãî ìûøëå-
íèÿ îáúåêòèâíûì òðåáîâàíèÿì ìåòîäà. Ýòî óì, ïîëó÷èâ-
øèé âêóñ ê èñòèíå è óñâîèâøèé íàïðàâëåíèå, â êîòîðîì
å¸ íàäëåæèò èñêàòü» (Ñ.È. Ãåññåí). Â çàðóáåæíûõ øêî-
ëàõ ïîñòîÿííî êóëüòèâèðîâàëîñü ïî÷òåíèå ê ðîññèé-
ñêîé êóëüòóðå, êîòîðàÿ «ïî äóõó ïðåêðàñíàÿ ñàìîñèÿí-
íîñòü, êîòîðàÿ ñèÿåò âñåì ëþäÿì è âñåì íàðîäàì è êî-
òîðàÿ çàñëóæèâàåò ñ èõ ñòîðîíû ëþáâè, ïî÷òåíèÿ è ðà-
äîñòè» (È.À. Èëüèí). 

Ïåäàãîãè ðóññêîãî çàðóáåæüÿ îñîçíàííî èäåàëèçèðî-
âàëè ðîññèéñêóþ èñòîðèþ, îòâåòñòâåííî ñî÷åòàëè
ñòðåìëåíèå ê èñòîðè÷åñêîé îáúåêòèâíîñòè ñ îòêàçîì
îò ìèðîâîççðåí÷åñêèõ óñòàíîâîê êðèòè÷åñêîãî ðåà-
ëèçìà ñ åãî îáëè÷åíèåì íåñîâåðøåíñòâ è ïðîòèâîðå-
÷èé â îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ, ñ îñîáûì àêöåíòîì
ïðè èçó÷åíèè ñëîâåñíîñòè è äðóãèõ äèñöèïëèí ãóìàíè-
òàðíîãî öèêëà íà ñîöèàëüíûõ ÿçâàõ, íåäîñòàòêàõ ñèñòå-
ìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ; ñ ïîçèòèâíûì îñâå-
ùåíèåì ëþáûõ ðàäèêàëüíûõ ïîëèòè÷åñêèõ èäåé, äîïó-
ñêàþùèõ íàñèëèå, íàðóøåíèå ïðàâ ëè÷íîñòè, æåñòîêî-
ñòè è ñîöèàëüíî-ãðàæäàíñêîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ. Ñêî-
ðåå âñåãî â ýòîé ïîçèöèè ïåäàãîãîâ çàðóáåæüÿ îòðàçè-
ëèñü ñòðåìëåíèå ê äóõîâíîìó âçàèìîïîíèìàíèþ ìåæ-
äó ñîîòå÷åñòâåííèêàìè âíå çàâèñèìîñòè îò èõ ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ è ãðàæäàíñêèõ óáåæ-
äåíèé, à òàêæå ãëóáîêàÿ ïå÷àëü, ãîðå÷ü ïî ïîâîäó òîãî,
÷òî Ðîññèÿ íå ñìîãëà èçáåæàòü êðîâîïðîëèòèÿ ðåâî-
ëþöèé è ãðàæäàíñêèõ âîéí. Çàðóáåæíàÿ ðóññêàÿ øêîëà
ñòðåìèëàñü ñî÷åòàòü ïðèâåðæåííîñòü ðîññèéñêîé
êóëüòóðå ñ îñîçíàíèåì å¸ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ìèðîâîé
êóëüòóðû. Ïî ìíåíèþ Ñ.È. Ãåññåíà, ëþáûå ïðîÿâëåíèÿ
íàöèîíàëüíîé îãðàíè÷åííîñòè ïðåïÿòñòâóþò ïîñòèæå-
íèþ òîãî, ÷òî «òâîð÷åñòâî Ïóøêèíà, Ëîìîíîñîâà, äó-
ìàâøèõ î êðàñîòå è îá èñòèíå, à íå î íàöèè, áðàâøèõ
òåìû äëÿ ñâîåãî òâîð÷åñòâà îòîâñþäó,… ñîçäàëî îá-
ðàçöû ïîäëèííî íàöèîíàëüíîãî èñêóññòâà è íàóêè,
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

А поскольку для корректного спора нужны
знания, то лучшей учебной мотивации и не
придумаешь.

4. Частично это может быть профильное
обучение, когда ученик больше внимания
уделяет именно тем дисциплинам, которые
его по-настоящему глубоко интересуют.

Но мы бы не хотели опять возвращаться
к так называемому «знаниевому» подходу,
при котором часто забываются ценностно-
смысловые (воспитательные) цели образова-
ния. Настоящая элита — это не просто
образованные люди. Это, прежде всего, лю-
ди, способные переживать наиболее острые
проблемы общества и стремящиеся эти
проблемы решать, т.е. улучшать общест-
венную жизнь. А знания — лишь средства
для решения проблем. Если же знания на-
чинают доминировать над целями, то мы по-
лучаем «искусственную интеллигенцию»
(термин В.П. Зинченко), которая может ис-
пользовать эти знания и во вред нашему об-
ществу, если таким «искусственным интелли-
гентам» кто-то хорошо за это заплатит.

Таким образом, главная перспектива развития
образования и воспитания элиты в России —
это формирование полноценных граждан
страны. Реально в нынешних российских ус-
ловиях «школа элиты» может быть как офи-
циально заявленной, так и существующей без
официального признания, но опирающаяся
на талантливых и смелых педагогов и руко-
водителей.

И не всегда финансовая поддержка «спонсо-
ров» — это хорошо, поскольку часто «спон-
сорские школы» формируют сильнейшую за-
висимость от «благодетеля» (мы даже не рас-
сматриваем пока вопрос о том, какими путями
«благодетели» зарабатывают свои деньги).
Для формирования подлинной элиты важ-
нее личный пример порядочного и высоко-
квалифицированного учителя. ÍÎ 

ê êîòîðûì âñåãäà áóäóò îáðàùàòüñÿ ÷óâñòâà
è ìûñëè ðóññêîãî ÷åëîâåêà».

Ïåäàãîãè ðóññêîãî çàðóáåæüÿ îáðàùàëèñü
ê áîãàòåéøåìó äóõîâíî-öåííîñòíîìó ïîòåí-
öèàëó ïðàâîñëàâèÿ, îñîçíàâàëè, ÷òî âñå ó÷åíè-
êè è ó÷èòåëÿ øêîëû ïðåæäå âñåãî îñòàþòñÿ ñî-
îòå÷åñòâåííèêàìè, ëþáÿùèìè ñâîþ Ðîäèíó
è îñòðî ÷óâñòâóþùèìè äóõîâíî-íðàâñòâåííîå
åäèíåíèå ñâîåãî êîëëåêòèâà — ìàëîé ÷àñòèöû
îãðîìíîé Ðîññèè. 

Îäíèì èç íàèáîëåå ÿðêèõ ïðîÿâëåíèé äóõîâ-
íî-èíòåëëåêòóàëüíîé ýëèòàðíîñòè ðÿäà øêîë
ðóññêîãî çàðóáåæüÿ ñòàëî ñòðåìëåíèå ê îòðè-
öàíèþ ëþáûõ èçëèøíå ïðàãìàòè÷íûõ ïîäõî-
äîâ ê ñîäåðæàíèþ çíàíèåâîãî êîìïîíåíòà
è öåííîñòíûõ ïðèîðèòåòîâ îáðàçîâàíèÿ. Ïîä-
òâåðæäåíèå ýòîìó — ÷àñòü ãèìíàçèé ðóññêîãî
çàðóáåæüÿ ñîõðàíèëà âåðíîñòü êëàññè÷åñêèì
òðàäèöèÿì ýëèòàðíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Èìåííî ãàðìîíè÷íûì ñî÷åòàíèåì êëàññè÷å-
ñêîé àðõàè÷íîñòè è ðåàëèé êóëüòóðíîãî ðàç-
âèòèÿ ñîöèóìà ïðîñëàâèëàñü ðîññèéñêàÿ ýëè-
òàðíàÿ ãèìíàçèÿ â Àôèíàõ. Ãèìíàçèñòû îñíî-
âàòåëüíî èçó÷àëè èñòîðèþ è êóëüòóðó Ãðåöèè,
äîñòèãàëè âûñîêîãî óðîâíÿ ÿçûêîâîé ïîäãî-
òîâêè, âêëþ÷àâøåé â êà÷åñòâå îáÿçàòåëüíûõ
äðåâíåãðå÷åñêèé è íîâîãðå÷åñêèé ÿçûêè,
à òàêæå èçó÷àåìûå ïî æåëàíèþ ãèìíàçèñòîâ
íåìåöêèé, àíãëèéñêèé è ôðàíöóçñêèé. Ñâîå-
îáðàçíûì ïîäòâåðæäåíèåì óñïåøíîñòè
àôèíñêîé ãèìíàçèè ñëóæèò âûñîêèé êîíêóðñ
íà çà÷èñëåíèå â íå¸ ñðåäè ëèö, íå ïðèíàäëå-
æàâøèõ ê ðîññèéñêîé êóëüòóðíîé òðàäèöèè. 

Åñëè ãèìíàçèÿ ðóññêîãî çàðóáåæüÿ íå øëà ïî
ïóòè êëàññè÷åñêîé ðóññêîé ãèìíàçèè (÷àùå
âñåãî ýòî îáúÿñíÿëîñü ìàòåðèàëüíûìè òðóäíî-
ñòÿìè âûæèâàíèÿ â óñëîâèÿõ ÷óæîé ñòðàíû),
îíà íåèçáåæíî ñîõðàíÿëà ïðåäàííîñòü òðàäè-
öèÿì ãëóáèíû, ôóíäàìåíòàëüíîñòè, óíèâåð-
ñàëüíîñòè è âûñîêîãî óðîâíÿ òåîðåòè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ. 

Âèêòîð Ëîáçàðîâ, 
äîöåíò Òâåðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà,
êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê


