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требованными оказались взгляды на природу знания, оставав-
шиеся долгое время в стороне от столбовой дороги цивилизации. 
В том числе развивавшиеся апофатическим мышлением и синер-
гийным сознанием.

* * *
Сегодня явно и неявно происходит реорганизация актуального 
знания на постулатах, отличных от классических формул его 
разграничения на научное, дисциплинарное, прикладное.

Черты эпистемологического транзита в конституции 
знания как института можно различить, к примеру, в концепции 
слияния науки и технологии в синтетическую форму технонау-
ки. Переосмысление феномена европейской науки под маркой 
знания о технологиях фактически реализует паллиативную кон-
струкцию, где на основе либерального подхода к теоретической 
верификации закономерностей, обретаемых порой по принци-
пу «черного ящика», коррумпируется континуальность науки. 
Кроме того допускается неотчетливость, избыточность обо-
снований – избыточность, фактически нивелирующая «бритву 
Оккама». А при высокой эффективности результата (параметр, 
становящийся доминантным) «закрываются глаза» на высокую 
степень неустойчивости выявленных закономерностей, а под-
час и на уникальность и спорадичность их проявления.

Можно также представить реконструкцию шаблона в 
виде тетраматрицы, описывающей четыре ситуации:

– рациональное, отчуждаемое от создателя – фор-
мальное, дисциплинарное знание;

– рациональное, неотчуждаемое – экспертиза как 
персональное искусство;

– нерациональное, отчуждаемое – объекты художе-
ственного творчества;

– нерациональное и неотчуждаемое – мастерство, ма-
нифестацией которого является субъект сам по себе.

Знать – значит быть 
Действовать – значит решиться
думать иначе, нежели думал прежде.

Мишель Фуко

Образование элиты

Элиту можно понимать по-разному. Бернарду Меламуду принад-
лежит сентенция: «Когда нет героев, все мы – лишь обыкновен-
ные люди и не знаем, насколько далеко способны зайти».

Жизнь – это шанс. Аристократия, знать, нобили, edelingen, 
герои, лидеры, праведники – слова, деформированные скепсисом, 
стертые от плоского употребления. Они обозначают – в некоем 
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светском подобии «золотой легенды» – тех, которые в земном несо-
вершенном естестве воплотили черты взыскуемого идеала: лучших, 
достойных, могучих, умелых, великодушных, одаренных личностей, 
придающих смысл повседневному бытию. Людей, расширяющих 
диапазон возможностей, повышающих эталон и мощь человеческих 
качеств, демонстрирующих оппозицию подлому состоянию. Людей, 
пребывающих в статусе само- и миросозидания, оплодотворяющих 
туманные дали, способных к немыслимым свершениям, жертве, 
удержанию и преодолению зла, реализации сверхусилий и добро-
детелей, достигающих в том числе не всегда очевидные окружению, 
но впечатляющие потомков результаты.

Эти люди подобны искрам в ночи. «Это метеоры, сго-
рающие, чтобы осветить свой век». Те, которые извлекают из по-
вседневности музыку сфер, поддерживают человечность, дают 
надежду современникам, пестуют слабеющий дух поколений. Те, 
в чьей жизни мелькнул гений и ощутимо усилие по извлечению 
сущности из прагматики. В чем-то они сродни образу барона, за 
волосы тянущего и вырывающего себя из болота.

В мире, искажаемом мерзостями быта, коварством и не-
мощью людской природы, некоторым даны во владение дух, интел-
лект, сила, состоятельность, талант, динамичная несуетливая струк-
тура личности, особая ритмика жизни. Им свойственны стремление 
заглянуть и шагнуть за горизонт, тяга к познанию и самопознанию, 
способность к умному действию, искусство трансформации – шанс, 
пережив трансмутацию, реализовать преображение.

Субъект существует (является таковым) посредством 
объекта, то есть в творческом акте и ради результата со-бытия –  
сути жизни. Талант есть дар свободы: невечерний свет, неча-
янная радость, благодать. Но если он не используется либо ис-
пользуется уродливо, то утрачивается. У разных даров свои 
маршруты. У духовных – лествица, у интеллекта – образование, 
характер – сопряжен с благородством, богатство – с состоятель-
ностью. Герои способны преодолевать препоны земных ограни-
чений, усмирять суггестию деспотизма, даже отстранив стражей 
аутопоэзиса, пренебрегая инстинктом самосохранения. Порою 
жизнь венчает явное либо скрытое мученичество, одиночество 
на пиру, но обретаются путеводные звезды.

Весьма различны понимание и цена печати/клейма 
избранности в несхожие меж собой эоны.

Элитная траектория в Элладе – органичная трагедий-
ность в глубинах изгойного естества, а на поверхности – ката-
васия: прихотливый смех обыденности над ней, то ли – горький 
– над собой («над кем…»).

С точки зрения мироустроительного действия того 
времени (праксис) и знания как житейского опыта (фронесис) 
выдающийся человек, в том числе политик, правитель, подвер-
гается искушению дерзостью. Сейчас мы назвали бы это ам-
бицией, эллины же определяли как гибрис ( ). Что вело к 
сужению кругозора – ата ( ), совершению трагической, фа-
тальной ошибки – гамартия ( ), отсроченному, но неиз-
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бежному моменту истины – анагноризис ( ). С осо-
знанием вскрывшейся истинной ситуации и своего реального 
положения – осознанием, сопровождающимся внезапно об-
рушивающимися переменами – перипетией ( , то есть 
«превращение действий в их противоположность»). Иначе гово-
ря, запускалась роковая последовательность событий – ананке  
( ), приводящих в конечном счете и властителя (как чело-
века), и управляемое им общество к катастрофе ( ): 
персональному возмездию и угрозе общего распада – немесис 
( ). В неотвратимости данной механики проявлялся тяго-
тевший над человечеством фатум.

Здесь дистанция от казни новаторов к скепсису отно-
сительно судьбы героя, добровольному мученичеству, гумани-
стическим идеалам, обретению суверенитета и пафосу личности, 
индивидуации и далее – к меритократическим сюжетам постсов-
ремености.

Пайдейя

Центральная категория в мире образования – пайдейя ( ) –  
появляется в древнегреческой философии (сначала в софистике) 
не позднее V века до н.э., определяя влияние на природу челове-
ка, развитие души и устремленность деяний.

Лексема «образование» обладает двойным звучани-
ем. Это воплощение образа (см. «икона», «идеал», то есть цель), 
и это – творение (см. «лепка человека из праха», то есть про-
цесс). Результат достигался культивацией и гармонизацией 
внешних и внутренних качеств – что определялось как калока-
гатия ( ), ведущая к обретению превосходных степе-
ней достоинства – арете ( ) или аристос ( ).

У Платона пайдейя онтологична: она – смысл жизни, 
путь к бессмертию. Душа посредством пайдейи способна об-
рести аподиктическое знание и удержать в вечности эссенцию 
бытия. Ее облагораживающее действие имеет, кроме того, по-
литическую компоненту, ибо, трансформируя стражей и прави-
телей, предопределяет состояние государственного устройства. 
Это напоминает связь правильного поведения индивида (этики) 
с гармоничным обустройством групповых взаимоотношений 
(политики) у Аристотеля, но есть существенное различие: Ста-
гирит рассматривает образование/воспитание не как элитарное 
действие, но средство преображения толпы в сообщество. Осно-
ву благосостояния государства он видит не только в арете пра-
вителей, их моральном, интеллектуальном гегемонизме, но и в 
культурном статусе населения, что превращает пайдейю в соци-
альный императив.

Развитие сюжета – сближение мудрости с благодатью в 
эллинизированном иудействе и христианстве. (Отголосок сюжета –  
в современном запросе на наличие у политика «харизмы».)


