
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


