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Постановка проблемы. Нравственные
принципы и нормы, ценности и идеалы

являются наиболее универсальными регуля>
торами социального поведения. Они играли
решающую роль в периоды потрясений по>
литических, социальных и идеологических
устоев российского общества и оставались
неразрушимой основой, объединяющей 
людей в те периоды, когда политические,
правовые (законодательные), религиозные,
административно>управленческие и другие
социальные регуляторы были слабы или вре>
менно утрачивали свою силу (Братусь, 1993;
Журавлев, Купрейченко, 2003; Стрижов,
2009; Чудновский, 1981). Реальными носите>

лями нравственных ценностей и идеалов яв>
ляются все члены общества, однако особая
роль принадлежит представителям малочис>
ленной социальной категории, основное со>
держание жизни которой подчиняется идеа>
лам гуманизма, добра, милосердия и т. п.
Причем совершенно не принципиально, осо>
знается ими это или нет. Это люди из самых
разных социальных слоев, сфер деятельнос>
ти и демографических групп, и их влияние 
на других людей осуществляется различны>
ми путями, способами и средствами. Изу>
чение данной категории людей, которую
можно назвать «нравственной элитой»,
представляет большой интерес, поскольку
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позволяет вскрывать механизмы и законо>
мерности формирования нравственного со>
знания и воздействия на поведение значи>
тельных масс населения.

Представители этой категории, придер>
живаясь нравственных устоев и не допус>
кая забвения обществом универсальных
нравственных ценностей, дают интерпрета>
цию событий жизни своих современников 
и общественных тенденций с позиций веч>
ных, абсолютных, гуманистических истин. 
К нравственной элите могут относиться са>
мые обычные (по роду своих занятий) люди.
И этот смысл хорошо передает известная
поговорка «Не стоит село без праведника!»,
ибо в каждом стабильно живущем селении
должны быть люди, выступающие и воспри>
нимающиеся нравственными ориентирами.
«Нравственная элита» — это, скорее, соци7
альная функция, которая обязательно долж>
на реализовываться, или, другими словами,
социальная ниша в сообществе, которая
должна заполняться. Если же такого нет, то
это, скорее, исключительная ситуация, чем
закономерность в жизнедеятельности того
или иного сообщества.

Имеющиеся в словарях значения термина
«элита» как избранного, лучшего по каким>
либо качествам, а также обладающего высо>
кими духовными способностями и т. п. поз>
воляют распространить его и на высоко>
нравственных членов общества. Под элитой
понимается социальная категория людей, ха7
рактеризующаяся наиболее высоким уров>
нем развития тех или иных совокупностей
качеств, свойств, способностей и успешно
проявляющая их в конкретных сферах жиз>
недеятельности общества. В таком смысле
вполне уместно говорить о разных видах
элиты, что и встречается в современных пуб>
ликациях: политическая и управленческая,
экономическая и бизнес>элита, интеллектуаль>
ная и научная, творческая и художественная,
культурная и духовная и др. В этом ряду це>
лесообразно рассматривать и нравственную
элиту, относя к ней тех людей, которые до7
стигли высокого уровня развития нравст>
венных качеств и которые успешно проявля7

ют их в сфере человеческих отношений, 
в жизни реальных социальных групп, в чело>
веческих сообществах, а также существенно
влияют на их нравственную атмосферу, как
минимум повышая ее общий уровень. Этот
вид элиты не исследован в социогуманитар>
ных науках, в том числе в традиционных со>
циальной психологии и психологии лично>
сти и в становящейся отрасли — духовно>
нравственной психологии (или психологии
духовности и нравственности) (Божович,
Конникова, 1975; Братусь, 1993; Воловикова,
2005; Воробьева, Купрейченко, 2008; Кабрин,
1999; Попов и др., 2008; Хвостов, 2005).

Основные признаки нравственной элиты.
Использование термина «нравственная эли>
та», естественно, требует детального обос>
нования того, что выделяемая категория лю>
дей в полной мере отвечает основным при>
знакам элиты, составляя при этом ее
отдельный вид. В данной работе мы созна>
тельно уходим от подробного анализа пони>
мания термина «элита» по современным
публикациям, так как это представляет со>
бой большой и специальный вопрос (Совре>
менная российская элита, 2008). Первым ша>
гом такого обоснования выступает опреде>
ление совокупности признаков, которым
должны соответствовать высоконравствен>
ные члены различных сообществ, чтобы
быть отнесенными к этой категории. В ряду
таких признаков важное место занимают
следующие необходимые свойства и качест>
ва личности:

— качество участия в общественно по7
лезной деятельности (созидательной, твор>
ческой, воспитательной и т. д.), приносящей
пользу социуму, т. е. служащей благим, гу>
манным целям, используя для их достиже>
ния средства, не наносящие вреда окружаю>
щему природному и социальному миру или
предотвращающие, минимизирующие и ком>
пенсирующие этот вред (что может быть ха>
рактерно для защитной, правоохранитель>
ной, миротворческой, спасательной, восста>
новительной и других видов деятельности);

— качество строгого следования нравст>
венным принципам, нормам и правилам жиз>
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недеятельности человека, достижение высо7
кого уровня их реального соблюдения, отве>
чающего критерию высоконравственного че>
ловека;

— способность к решению нравственных
задач и проблем, трудностей и конфликтов,
разрешению нравственных противоречий,
причем как своих, так и других людей;

— способность воздействовать, влиять на
других людей в нравственной сфере, что мо>
жет осуществляться самыми разными спосо>
бами, например путем убеждения и разъяс>
нения, косвенным путем (личным примером
и т. п.) или через воздействие на нравствен>
ность общества посредством продуктов тру>
да, произведений искусства и т. д.;

— качество оказания безвозмездной помо7
щи другим людям, реализации разных форм
помогающего поведения в социальных груп>
пах, которое усиливается в виде выраженно>
го побуждения, стремления жертвовать
различными ресурсами (временем, матери>
альными средствами, разными видами чело>
веческих усилий, энергии и т. п.) ради других
людей и общества в целом, склонности к за>
нятиям благотворительной деятельностью 
и альтруистскому поведению и т. д.

Так, представители нравственной элиты
могут целенаправленно создавать благопри>
ятные условия и даже искусственные среды,
которые по аналогии с «социальными оази>
сами» (Чернышев и др., 2006) могут обозна>
чаться «нравственными оазисами», облегча>
ющими и ускоряющими процесс нравствен>
ного становления прежде подрастающего
поколения (Лисовский, 2000).

Особо следует сказать о роли душевных
переживаний, страданий, нравственных му7
чений и т. п. в определении нравственной
элиты. Их обязательное наличие может
«претендовать» на один из важных призна>
ков нравственной элиты. Ее представители,
особенно те, кто воспринимается в таком ка>
честве на уровне российского общества в це>
лом, в своем личном опыте, как правило,
сталкивались с их отверждением социаль>
ным окружением или официальными влас>
тями, различного рода социальными огра>

ничениями и искусственно чинимыми пре>
пятствиями, гонениями и преследованиями,
с необходимостью преодолевать непомер>
но тяжелые жизненные трудности, барьеры
и т. д. В том числе этот смысл передают став>
шие крылатыми слова Н. В. Гоголя: «Стра>
дание — мать Добродетели». Вопрос о вне>
сении или невнесении описанного признака
в качестве обязательного для квалификации
представителей нравственной элиты остает>
ся пока открытым, как и в целом вопрос о со>
вокупности необходимых и достаточных
признаков, который потребует дальнейшей
глубокой разработки.

Можно предположить, что возможность
отнесения конкретного человека к нравст>
венной элите определяется не только нали7
чием позитивных характеристик, но также
отсутствием ряда свойств, препятствую7
щих нравственной самореализации лично>
сти. Помехой, например, может выступать
высокая приверженность конвенциональ>
ным нормам конкретного сообщества,
сверхзначимость личных или узкогрупповых
целей. Это же относится к подверженности
личности страстям и порокам, к проявлению
злонамеренных качеств, совокупность кото>
рых может быть достаточно большой. Влас>
толюбие и алчность, корыстолюбие и сладо>
страстие, агрессивность и жестокость, на>
глость и подлость, злословие и коварство,
подхалимство и самодурство, склонность 
к алкоголю, наркотикам, азартным играм 
и т. п. являются свойствами, перечеркиваю>
щими многие нравственные достоинства вы>
дающейся личности. В то же время можно
допустить, что, по мнению многих людей, на
определенных этапах своей жизни предста>
витель нравственной элиты может быть под>
вержен каким>то порокам, однако за этим
должен был последовать решительный отказ
от них и необходимое в российской тради>
ции покаяние и искупление, которое может
иметь очень разные формы. Это предполо>
жение в дальнейшем желательно проверить
в конкретных эмпирических исследованиях.
В настоящее время хорошо известна чрезвы>
чайная сложность диалектических связей
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добра и зла, добродетельных и порочных ка>
честв человека (Попов и др., 2008).

В этой связи возникает ряд этических
проблем, усложняющих выделение призна>
ков нравственной элиты и тем самым ее бо>
лее или менее строгое определение. Во>пер>
вых, проблема относительности нравст>
венных норм отдельных социальных групп,
культур и обществ, к которым принадлежит
данная личность, а также исторических пе>
риодов, в которые она живет. Во>вторых,
проблема приоритета в ее жизнедеятельно>
сти ценностей краткосрочных, среднесроч>
ных или относящихся к далекой перспекти>
ве. В>третьих, различный уровень нравствен>
ности личности в отдельных системах ее
отношений — профессиональных, семей>
ных, дружеских и т. д. Совершенно очевид>
но, что трудно найти человека, одновремен>
но успешно разрешающего противоречия
между ценностями своей малой и большой
группы, общества и человечества в целом,
умело определяющего приоритеты достиже>
ния краткосрочных, среднесрочных и стра>
тегических целей и, кроме того, высоконрав>
ственного во всех сферах своей жизнедея>
тельности. Решение личностью большинства
названных проблем, как правило, предпо>
лагает неизбежные нравственные компро>
миссы. И наконец, упорство в борьбе 
за абсолютное соблюдение нравственных 
принципов и ценностей может граничить 
с фанатизмом, а методы борьбы при этом —
переходить границы допустимого согласно
известной формуле: «Цель оправдывает
средства». В таком случае возникает законо>
мерный вопрос: может ли существовать в ре>
альности личность, соответствующая выде>
ленным выше признакам и удовлетворяющая
всем перечисленным требованиям, и не явля>
ется ли «нравственная элита» мифом или не>
достижимым идеалом? Данную работу мож>
но рассматривать лишь как попытку отве>
тить на подобные вопросы.

Однако, доверяя воспитание своих детей,
собственное и их физическое и психическое
здоровье, судьбу и жизнь педагогам и вра>
чам, социальным работникам и психологам,

тренерам и консультантам, священнослужи>
телям и правозащитникам, деятелям науки 
и культуры, представителям различных вет>
вей власти и другим категориям людей, не>
сущим социальную ответственность, боль>
шинство из нас рассчитывает на то, что они
окажутся не только специалистами, профес>
сионалами, но и Людьми с большой буквы, 
т. е. представителями именно «нравственной
элиты». Историческая память народа хранит
множество примеров подвижников и пра>
ведников из числа представителей многих
названных групп.

Кроме того, в общественном сознании су>
ществуют социальные представления о та>
ких людях не только из прошлых эпох, но 
и о наших современниках. Можно привести
имена лишь некоторых не так давно ушед>
ших нравственных авторитетов: старцы
Паисий Святогорец и Николай (Гурьянов),
архимандрит Иоанн (Крестьянкин) и мать
Тереза, Д. Лихачев и А. Сахаров, С. Коро>
лев и Н. Моисеев, М. Ульянов и К. Лавров,
Б. Окуджава и А. Солженицын и многие дру>
гие. Следует отметить, что некоторые из пере>
численных фигур вполне могут быть спорны>
ми, поскольку для кого>то из них, возможно,
характерны отмеченные выше противоре>
чия. Так, одни представители нравственной
элиты отстаивали традиционные, проверен>
ные временем, консервативные ценности,
другие — прогрессивные ценности будущих
периодов жизни человечества.

В общем контексте рассмотрения данной
проблемы принципиально важно понимать,
что нет какой>то необходимости определять
тех, кто относится к нравственной элите, так
как в каждом конкретном случае это уста7
навливается самими членами сообщества,
группы и т. п. Приводимые и возможные
другие примеры фактически ничего не под>
тверждают и не опровергают, они лишь 
иллюстрируют (но это тоже очень важно!)
наличие такой категории людей. Главное со>
стоит совсем не в том, что какие>то конкрет>
ные люди будут вызывать неоднозначные
оценки в качестве нравственных авторите>
тов, эталонов и т. п., и даже не в том, что для
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одних групп или отдельных людей нравст>
венными примерами будут служить одни, 
а для других — совсем другие, а именно в том,
что такие нравственные эталоны и образцы
существуют в человеческих сообществах.

Социальные категории и роли (функции)
нравственной элиты в различных сообщест%
вах. Различные группы населения чаще всего
относят к нравственной элите следующие
социальные категории людей:

— создающие высокодуховные, насыщен>
ные глубокими смыслами и вечными истина>
ми произведения Художники (поэты, писа>
тели, режиссеры, актеры, скульпторы, жи>
вописцы, архитекторы и т. д.);

— ищущие новые пути развития человече>
ства и социально ответственные за последст>
вия своей деятельности Мыслители и Иссле>
дователи (ученые, изобретатели, первопро>
ходцы, конструкторы, испытатели и т. д.); 

— воплощающие прогрессивные идеи уст>
ройства общества в конкретные социальные
и материальные формы Созидатели и По>
движники (государственные, общественные,
религиозные деятели, руководители разного
уровня и т. д.);

— активно противодействующие амораль>
ным общественным тенденциям и явлениям
Защитники и Борцы (журналисты, правоза>
щитники, миротворцы, общественные деятели,
представители властных структур и т. д.);

— создающие условия для нравственного
развития людей, наставляющие и ориенти>
рующие их в различных системах ценностей
и идеалов Учителя, Просветители и Проповед>
ники (педагоги, воспитатели, священнослужи>
тели, духовные лидеры, наставники и т. д.);

— заботящиеся о физическом и психоло>
гическом благополучии людей Врачеватели 
и Благодетели (медики и психологи, опеку>
ны и благотворители, социальные работники
и представители общественных и государст>
венных организаций);

— показывающие примеры высоконрав>
ственной жизни Праведники (представители
самых разных категорий) и др.

Не следует думать, что к нравственной
элите могут быть отнесены лишь известные

или выдающиеся общественные фигуры, так
как зачастую ее составляют самые обычные
люди, ведущие скромную, но нравственно
достойную жизнь. В их ряду, несомненно,
можно найти и Хранителей традиционных
ценностей (духовных, нравственных, куль>
турных, эстетических и др.), Мудрецов и Со>
ветчиков, людей, являющихся воплощением
Гуманизма, Милосердия, Заботы и Доброты,
а также многих других, отличающихся осо>
бой душевной Красотой. Психологическое
воздействие высоконравственных людей,
«живущих по соседству», может быть более
значительным, нежели влияние удаленных
выдающихся личностей, поскольку носит
постоянный и долговременный характер, за>
давая нравственные ориентиры в реалиях
повседневной жизни. В то же время воздей>
ствие выдающихся личностей, являющихся
нравственными примерами, эталонами, иде>
алами, необходимо для более успешного
жизненного и нравственного самоопределе>
ния личности, эффективного построения
стратегии ее жизни, конструирования свое>
го будущего и т. п.

Каждый из возможных типов современ>
ной нравственной элиты характеризуется
определенной совокупностью признаков —
наличием позитивных нравственных свойств
и обязательно отсутствием негативных. Так,
общественное мнение может простить Ху>
дожнику, Исследователю или Борцу негатив>
ные черты характера (например, несдержан>
ность или даже проявления гнева), пренебре>
жение интересами близких людей и некоторые
пороки (в частности, склонность к алкоголю
или слабость к представителям противопо>
ложного пола и т. д.). Однако большинство
людей сочтет эти недостатки совершенно не>
допустимыми для таких типов нравственной
элиты, как Учитель, Проповедник, Правед>
ник и другие, которые перестанут быть тако>
выми при наличии указанных негативных ка>
честв. В связи с разными ролями и типами
нравственной элиты важно также выделить
для различных культур и исторических пе>
риодов развития конкретного общества наи>
более характерные и наиболее предпочитае>
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мые типы людей, заслуживающих отнесения
их к нравственной элите.

В то же время, несмотря на многообразие
характеристик и функций представителей
различных типов нравственной элиты, мож>
но выделить определенную совокупность их
общих свойств. Важно еще раз подчеркнуть,
что практически в каждом более или менее
крупном сообществе (например, в многочис>
ленных типах поселений, этнических и про>
фессиональных группах, общественных ор>
ганизациях и т. п.) имеются его члены, вы>
ступающие нравственными ориентирами
для других людей. Именно они реально по>
могают ответить на вопрос о том, как пра>
вильно поступить в трудной ситуации, как
решить ту или иную жизненную проблему,
сделать моральный выбор и т. д. Нравствен>
ная элита характеризуется высокоразвиты>
ми способностями решать сложнейшие
нравственные задачи, и в этом смысле она
обладает высоким «нравственным интел7
лектом», «нравственной одаренностью»
и т. п. Последние нельзя пока считать при>
знанными терминами, но именно они спо>
собствуют пониманию характеристик, осо>
бенностей нравственной элиты.

Можно предположить, что на проявление
нравственного интеллекта человека оказы>
вает влияние общий интеллект со всеми
многочисленными свойствами, однако влия>
ние при этом не может быть прямым, оно,
бесспорно, представляет собой более слож>
ную закономерность (Брушлинский, Темно>
ва, 1993).

Хорошо известно, как представители по>
добных групп высоконравственных людей во
все исторические периоды приносили свое
материальное благополучие и даже собст>
венные жизни в жертву не ради каких>то аб>
страктных идей, а ради сохранения конкрет>
ных ценностей и идеалов в качестве жизнен>
ных ориентиров как для современных им,
так и для последующих поколений. Что же
выступает для таких групп показателем 
успешной социальной адаптации? Назовем
лишь некоторые возможные показатели, ко>
торые являются одновременно и свойствами

нравственной элиты. Во>первых, социальная
ответственность, которую они восприни>
мают и переживают как свой долг, служение
или просто неотъемлемое содержание своей
жизни. Во>вторых, стойкость личности пе>
ред лицом жизненных трудностей и соци>
альных изменений, которая всегда считалась
большим достоинством человека. В>третьих,
важным качеством является отношение лич>
ности ко времени, в частности такой показа>
тель, как видение временной перспективы.
В>четвертых, необходимым свойством пред>
ставителя нравственной элиты закономерно
является нравственная зрелость. Социаль>
ная ответственность, стойкость личности 
в отстаивании жизненных принципов, цен>
ностей и идеалов, зрелость личности, а так>
же видение ею широкого временного гори>
зонта являются конкретными свойствами
подлинной субъектности человека. Следует
также отметить, что строгое следование
нравственным нормам и правилам в течение
всего жизненного пути требует от человека
значительных волевых усилий, поскольку
нравственный выбор — это, чаще всего, вы>
бор, не выгодный по критерию удобства 
и комфорта жизни индивида.

На основании сказанного встает важней>
ший вопрос об основной социальной функ7
ции нравственной элиты в обществе — это
сохранять и поддерживать, воспроизводить
и транслировать новым поколениям абсо>
лютные, универсальные, наиболее устойчи>
вые, стабильные и проверенные историче>
ским временем нравственные регуляторы
(нравственные принципы и смыслы, ценнос>
ти и идеалы, нормы и правила и т. д.) жизне>
деятельности человека в обществе. Необхо>
димость и реальное выполнение данной
функции наиболее ярко видны в условиях
общественных (экономических, политиче>
ских и т. п.) кризисов. Представители нрав>
ственной элиты традиционно ведут себя 
наиболее устойчиво и последовательно, вне
зависимости от изменяющихся внешних со>
циальных условий, демонстрируя другим
людям, социальным группам и обществу 
в целом их главные жизненные ориентиры —
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нравственные принципы и ценности, к кото>
рым общество, в случае социальных откло>
нений, обязательно должно вернуться.
Именно нравственная элита не позволяет да>
же в сложнейших кризисных условиях утра>
тить важные нравственные регуляторы об>
щественной жизни, сохраняя в себе нравст>
венное начало как самое святое, в том числе
и при инволюционных его изменениях в кон>
кретном обществе или социальной группе,
проявляя своим примером достойные образ>
цы саморегуляции, эталоны произвольного
поведения и т. п. Абсолютные, универсаль>
ные нравственные ценности являются наи>
более устойчивыми по сравнению с эконо>
мическими, правовыми, политическими, со>
циальными и др.

По нашему мнению, можно постулиро>
вать высокую независимость сознания, са>
мосознания и социального поведения пред>
ставителей нравственной элиты от внешних
социальных условий, однако лишь в строго
определенном смысле: независимость от из>
менения этих условий, в том числе и ради>
кального. В целом же можно с большой уве>
ренностью утверждать, что нравственная
элита тесно связана и взаимодействует с со>
циальной средой и тем самым проявляет от
нее зависимость, и даже в нескольких значе>
ниях. Во>первых, нравственная элита в про>
цессе реализации своих социальных функ>
ций в сообществах всегда обращена к окру>
жающим людям, группам и т. п. (либо
непосредственно и целенаправленно, либо
как>то косвенно, но всегда — через ее вос>
приятие окружающими). Во>вторых, у пред>
ставителей элиты зависимость от социаль>
ной среды может возникать в виде обострен>
ных нравственных чувств или определен>
ной модальности нравственного отношения
к возникающим обстоятельствам, происхо>
дящим социальным событиям, поведению
конкретных окружающих людей и т. д.

Заключение. Проведенный анализ позво>
лил предположить, что, во>первых, нравст>
венная элита является важнейшим и необхо7
димым компонентом общественной жизни
(потребность основных масс населения в ней

чрезвычайно высока). Во>вторых, сочетание
всех выделенных признаков нравственной
элиты в одном человеке практически невоз>
можно, и это не является обязательным 
условием его отнесения к данной категории.
В этой связи важную исследовательскую 
задачу представляет определение наиболее
существенных и необходимых признаков, 
а также недопустимых качеств нравствен>
ной элиты и выделение условий, которые оп>
ределяют совокупность таких признаков 
и качеств. То есть не только наличие, но и не
случайное отсутствие каких>то конкретных
свойств, качеств, состояний и т. п. может,
причем достаточно надежно, характеризо>
вать представителей нравственной элиты. 
В>третьих, возможно также выделение различ>
ных типов нравственной элиты, выполняю>
щих те или иные роли, функции и обладаю>
щих той или иной совокупностью свойств.
Сложность в этой связи представляет диф>
ференциация феноменов и понятий «нравст>
венная элита» и «нравственный авторитет»,
«нравственный идеал» и «нравственный эта>
лон», имеющих общие характеристики.

По нашему мнению, нравственная элита —
это некоторое новое качество нравственно7
го человека, а не просто достижение высоко>
го уровня нравственного сознания или пове>
дения, ранее изучавшегося в отечественной
психологии. Важно также понять основные
жизненные смыслы и ориентиры, потребно>
сти и интересы личности, относящей тех или
иных своих современников к нравственной
элите. Изучение отношений различных со>
циальных групп к современной нравствен>
ной элите позволит выявить много интерес>
ных феноменов, в частности упомянутые вы>
ше различные роли и соответственно типы
нравственной элиты.
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Научная жизнь

Июль 2010 г. Под научной редакцией профессора И. М. Ильинского вышла седьмая
книга стенограмм и материалов заседаний Русского интеллектуального клуба. 
В нее вошли стенограммы заседаний клуба, проведенных в 2008–2009 гг. по те=
мам: «Русский мир в глобальном мире: внутренние и внешние факторы развития»
(в двух заседаниях) и «Евразийские гиганты Россия и Китай в современном мире:
проблемы, противоречия, перспективы». Для обсуждения были предложены спе=
циально подготовленные по итогам научно=исследовательских проектов Центра
русских исследований Института фундаментальных и прикладных исследований
МосГУ доклады, представленные рабочими группами проектов под руководством
директора Центра А. И. Фурсова. В заседаниях приняли участие видные ученые,
политические и общественные деятели, эксперты по обсуждавшимся актуальным
проблемам.


