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Элементы светской и религиозной 
направленности в процессе становления 
античного образования (интуитивно-
дискурсивное и познание пайдейи)

Статья посвящена некоторым вопросам соотношения светской и религиозной 
направ ленности в генезисе развития античного образования как аспектов социального 
развития, а также роли в этих вопросах мифа, его моделирующих особенностей, сущ-
ностным вопросам интуитивного и дискурсивного подходов, эзотерического и экзо-
терического типов их взаимодействия с другими аспектами раскрываемой проб лемы. 
Автором обоснована роль и значение пайдейи (воспитания) в становлении античного 
образования с привлечением материалов известного немецкого специалиста по антич-
ности, филолога и философа Йегера Вернера.
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Исследование образования как социального феномена проблем 
образо вания, становления и развития светского и религиозного 
его направлений — одна из актуальных и интенсивно развиваю

щихся областей социального знания нашей эпохи. Сегодня современные иссле-
дования моделей образования уже не могут считаться строго определенными, 
сформировавшимися, так как они имеют свою традиционную составляющую, 
динамичную, перманентно развивающуюся парадигму в целом. В них взаимо-
действуют идеи истории образования, социологии, политологии, социальной 
философии и психологии, культурологии, экономики и т. д. Это не случайно: 
образование, затрагивающее интересы каждого представителя обществен-
нокультурного пространства и одновременно общества в целом, является 
способо м социального воспроизводства человека, избирательно впитывая 
и ретранслируя культурные коды в будущее социума. Образование во все вре-
мена служило «задачам сохранения и развития социальной жизни» [5, с. 3]. 
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Таким образом, представленный вариант проблемы образования периода 
Антич ности, его светских и религиозных аспектов открывает еще одну страни
цу в ее содер жательном контексте.

История образования имеет широкий вектор развития. Его исследование 
включает в себя много аспектов. Одним из подходов является идея о том, что, 
например, в европейской традиции истоки образования берут свое начало 
в мифе. Именно с него, на наш взгляд, следует начинать социальнофилософ-
ский анализ античной образовательной парадигмы, светской и религиозной 
его составляющих, как наиболее значимой и в настоящее время популярной 
во многих отношениях.

Преимущество значимости мифа для исследования проблем образования 
состоит в том, что с его помощью можно развивать отдельные модели всех 
человеческих действий, концепций [7, с. 124], а значит, и нами исследуемой 
проблемы. Моделирующий характер мифа вполне подходит к сути нашего 
исследования, в первую очередь это относится к продуктивной деятельности 
человека и его способности — «исторической передачи знаний и навыков» 
[5, с. 3]. В этом подходе миф, его особенность — моделирования — служит 
исходной формой образовательного процесса как такового, еще не дифферен-
цированного на отдельные составляющие, в том числе на светские и религиоз
ные его направления. Имманентно, на наш взгляд, это происходит примерно 
следующим образом.

Развивающаяся специализация человеческой деятельности постепенно 
приводит к процессу разъединения мифа как цельной единицы. Однако в ус-
ловиях разъединения миф виртуально, возможно, по инерции, продолжает со-
хранять свою целостность в культуре, несмотря на сложность воспринимать 
эту виртуальную тенденцию так называемыми узкими специалистами. Более 
того, именно эта виртуальность на определенных этапах истории человека 
дает о себе знать, становясь основой движущего процесса, выполняя функ-
цию связи этого движущего процесса с психикой человека. Психическое архе 
(т. е. своеобразное поведение), проникая в душу, может так овладеть внутрен-
ним состоянием человека, потрясти его до такой степени, что для большинства 
тех, кто проникается этим, он (человек) становится духовно или божественно 
одержимым, а точнее, перевоплощаясь, человек «становится частью божест
ва» [7, с. 125].

Энергия божественной одержимости вводилась в бытийную реальность 
мистериальных обрядов и культов, которые можно интерпретировать как спо-
собы развития человеческой психики, столкнувшиеся с нуминозными (бо-
жественными. — Е. К.) явлениями жизни, которые, в свою очередь, прямо 
или опосредованно влияют на все стороны бытия человека, область религиоз-
ного просвещения и религиозного образования в частности. Многие из числа 
первых философов прошли опыт инициации (обряд посвящения, — Е. К.) 
в различных мистериях, в том числе нуминозного характера, выражая свое 
понимание уже на новом для них (теоретикорелигиозном) языке. Размышляя 
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о начальных моментах связи теоретикорелигиозного языка (прототипа фило-
софии) и мифа, можно предположить, что миф не был отброшен, он в пара-
дигме разумности был поиному объяснен (авторская мысль). Например, 
в «Федре» Платон пишет, что «каждый человек создан в своей сущности по об-
разу того бога, который сопровождал его приход в мир для постижения идей. 
Он создан, таким образом, что вынужден постоянно смотреть на божество 
как на образец для себя и, “одушевляемый”, “одухотворяемый” им, он пере-
нимает его “характер” и его “тип поведения”» [7, с. 124–125]. По сути, связь 
теоретикорелигиозного языка (прототипа философии) и мифа изначально 
была стартовым моментом генезиса античного образования.

Направленность воззрений первых философов была ориентирована на пер-
воначала природы космоса, установок традиционного его познания в частно-
сти. Первоначально философские воззрения, например, Фалеса были связаны 
с египетскими мистериями, чему он был посвящен, далее он был привержен-
цем орфической космогонии, с персонифицированным Океаном, как «пра-
родителем всего сущего». Эту интуитивную догадку — мифическую интуи-
цию — о «первоначале всего сущего» Фалес впервые обосновал в интуитивно 
философской теории — порождающее начало всех вещей — архе. Это и есть 
одна из первоначальных стадий становления элементов античной философии, 
а значит, и образования. А.Ф. Лосев эту интуитивную догадку понимает сле
дующим образом: «Поскольку чувственноматериальный космос, а также и все, 
что в нем, являются предметами зрения, слуха, осязания и прочих чувственных 
ощущений, то все указанные выше абстрактновсеобщие категории даются 
на этой стадии только интуитивно, или только наглядноописательно» [2, с. 44].

Миф, его моделирующий характер, в частности, выполняет роль перехода 
от хаоса к космосу, т. е. от неупорядоченности к гармонической целостности. 
В связи с этим и образовательный процесс здесь представляется как особый 
космогенез — трансформация перехода природы (фюсис) человека из хаоса 
в космос. Появляется необходимость в области философии и образования 
перехода в более тонкие процессы образовательных особенностей и возмож-
ностей. В данном контексте речь идет не только об интуиции, но и о другой 
состав ляющей знания — дискурсе, и, более того, об отношениях между интуи
цией и дискурсом в образовательном процессе, его религиозной и светской 
составляющих. На этот вопрос пытались (на свой лад) ответить софисты, 
т. е. софистика.

В реальности, начиная от софистов, именно между интуицией и дискурсом 
обозначились серьезные противоречия, которые необходимо было разрешить. 
Тем более что это имеет прямое отношение к первым шагам становления 
античного, как религиозного, так и светского, образования. Софисты пытались 
учить тому, как им (обучающимся у них) общаться по поводу истины, при этом 
не вникая в ее суть. Но закономерности речевой коммуникации, которой в ос-
новном учили софисты, оказались инородными сути интуиции и интуитивной 
способности тех людей, которых они обучали. Налицо возникла проблема: 
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противоречие между формой и содержательной стороной обучения софистов: 
если изначально термин «софист» обозначал искусного и мудрого человека 
с заявкой на глубокое и обоснованное решение того или иного актуального 
вопроса; то вскоре слово «софист» приобрело уничижительное значение — 
постепенно из учений софистов уходила та необходимая глубина научных 
достижений, которые могут способствовать образованию и воспитанию совре
менного к тому времени человека. И в итоге софисты обучали, например, 
молодых людей, стремящихся к знаниям, как правило, умению и технологии, 
которая им пригодна для той или другой практической цели. Вот иллюстрация 
к этому вопросу самого Платона, которой он оперирует в диалоге «Евтидем».

С одной стороны, софист — это ученыйинтеллектуал, не занимающийся 
физической деятельностью, а значит, человек интеллектуальной направленно-
сти; софист — это учитель, «передающий свои познания другим» и своей об-
разованностью вносящий вклад в формирование «некоего рода педагогической 
профессии» — профессии педагога новой генерации — учителя светской куль-
туры; софисты, как правило, и в этом их особенность, в своем большинстве 
были преданы искусству слова [4, с. 10]. И в этом, безусловно, их позитивное 
преимущество. Тем более что наступило время (V в. до н. э.), когда античное 
общество, и в частности молодежь, находилось в ожидании новых перемен 
в культуре и образовании. При большой тяге к знаниям, особенно молодой, 
развивающийся человек не мог ограничиться существующей элементарной 
подготовкой, которую реально представляла образовательная среда того време-
ни. Несколько утрируя, можно сказать, что одного Гомера, которого «система» 
знаний того периода вплоть до VI–V вв. до н. э. давала, было недостаточно. 
А софисты пытались учить всему. Однако по своей форме софисты, безус-
ловно, новая традиция, которая была ожидаема и поначалу приветствовалась 
основной массой людей, если бы не одно но. Вопервых, они были одними 
из первых учителей, которые брали за свою преподавательскую деятельность 
плату и довольно большую [Там же], за это их чуть ли не повсеместно кри-
тиковали. Вовторых, и это отмечает в диалоге «Евтидем» Платон, почти 
все софисты выставляют себя учителями добродетели, но под добродетелью 
они понимают умение жить, или практичность (см.: [4, с. 10]). Продолжая 
мысль Платона и в то же время отмечая важность педагогической деятельно-
сти софистов, С.Н. Трубецкой также указывал на общую «над их профессией» 
особенность — быть платными учителями «мудрости», называл их «охотника-
ми», которые именно ради платы обучали «молодых и богатых людей» не зна
ниям, а опыту в том или ином конкретном деле [6, с. 98]. И, конечно, софисты 
не уделяли достаточного внимания светской, религиозной направленности, 
а тем более разрешению противоречий между интуицией и дискурсом. Так, 
несмотря на наличие, казалось бы, позитивной роли софистов в просвещении 
греков, с течением времени отрицательные моменты их деятельности пере-
весили, и в связи с этим в народе они стали терять популярность — софистов 
стали называть демагогами, которые старались убедить людей в нужном им 
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(учителямсофистам) мнении. Эти вопросы нашли продолжение у Сократа, 
Платона, Аристотеля и др.

Процесс перехода от интуиции к дискурсу проистекал не прямолинейно, 
а скорее скачкообразно, и даже в нем образовался разрыв, который разре-
шил вначале Сократ, затем его ученик Платон, в конечном итоге объединив 
их (интуи цию и дискурс) в единую систему, носящую светский характер. 
При этом А.Ф. Лосев пишет, что «Сократ применяет дискурсию не для разоб
лачения тогдашней натурфилософии, но для нахождения таких общих идей, 
которые бы обезопасили интуицию ранней классики от случайных, условных 
недоказанных понятий» [2, с. 46].

Сократу удалось не только указать на возможность разрешения вопро-
сов объединения интуиции и дискурса в единую систему, сведя в одну точку 
эти два важных момента, но и предугадать переход на более высокую ступень 
дальнейшего развития философии. Этот переход сумел завершить Платон — 
ученик Сократа. В этом проявилась социальная прозорливость Сократа, учите
ля Платона, и его педагогическая талантливость.

Важной формой становления античного образования стали беседы Сократа 
с учениками, благодаря которым им был найден способ совмещения и развития 
интуитивных и дискурсивных образовательных возможностей человека. Начи
ная с Сократа, данная методика углубления философского знания и его пре-
подавания — это прежде всего способ привития «любви к мудрости», а также 
«поиску истины» как светского аспекта в обучении, усвоение и умение пере-
давать знание посредством совмещения интуитивных и дискурсивных методов 
обучения, которые были взяты за основу его последователями. Хотя Сократ 
и не создал своей отдельной школы, особая энергия его личности привела 
к формированию некоторых образовательных направлений, таких как киники, 
мегарики, киренаики и элидоэретрийская школа, способствовавших развитию 
его идей в теоретическом и эмпирическом отношениях [5, с. 19] как в религиоз
ных, так и светских аспектах.

Проблеме образования (воспитания и обучения) человека Платон уделял 
большое внимание. При этом он в равной степени признавал как светскую, 
так и религиозную направленность обучения. В частности, в диалоге «Тимей» 
утверждается, что «если человек отдается любви к учению, стремится к истин-
но разумному и упражняет соответствующую способность души преимущест
венно перед всеми прочими, он, прикоснувшись к истине, обретает бессмерт-
ные и божественные мысли, а значит, обладает бессмертием в такой полноте, 
в какой его может вместить человеческая природа» (Тимей, 90bс) [3, с. 497–498]. 
То есть налицо светская и божественнорелигиозная направленность образо-
ванности человека, стремящегося к получению знаний.

Платон продолжает развивать образовательные тенденции, предложенные 
Сократом, и в результате ему удается диалектически совместить эти два проти-
воположных философских метода развития интуитивных и дискурсивных об-
разовательных способностей человека. Говоря о возможности совмести мости 
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этих двух противоположных философских методов — интуиции и дискурса, — 
необходимо исходить из обстоятельства, что античная образовательная пара-
дигма (и об этом упоминал Вернер Йегер в учении о пайдейи) претерпела внут
ри себя коренные изменения и эти изменения можно трактовать как осозна ние 
взаимообратимого перехода между интуицией и дискурсом. 

Эта взаимообратимость перехода между интуицией и дискурсом в антич-
ном образовании основывается на противоположности отмеченных методов. 
Это отразилось в существующих двух типах направленности античного обра-
зования: эзотерического (внутреннее тайное знание, только для посвященных, 
в основном мистического характера) и экзотерического (внешнее открытое зна-
ние, публичное, ставшее достоянием всех людей). Например, по своей направ
ленности экзотерическое познание носит как религиозный, так и светский 
характер.

Немецкий филологклассик, историк философии Вернер Йегер [1] своеоб
разно изложил тему античного образования в своих работах, где осветил 
интересующие нас образовательные концепции Сократа и Платона, а также 
значение медицины и роль пайдейи в учении об идеальном государстве 
и др.

В. Йегер в первую очередь отметил титаническую деятельность античных 
греков, целью которой было возрождение после падения Афинского государст
ва (404 г. до н. э.), одной из причин которого стала 30летняя война между 
греческими полюсами, закончившаяся победой Спарты. Афиняне смогли 
возродить не только свою былую мощь, но и пайдейю (воспитание) — выйти 
на путь новой цивилизации: нового более высокого уровня мыслительной 
культуры, философии (Сократ, Платон и Аристотель), искусства. В сфере 
образования это путь от интуитивизма к дискурсу, где важными элементами 
являются религиозная и светская составляющие.

Наиважнейшим компонентом античного образования являлась медицина. 
Так, в V–IV вв. до н. э. в античной Греции врачебное сословие пользовалось 
в обществе высоким авторитетом.

Врач не только обладал глубокими и необходимыми знаниями, умениями 
применять их на практике, но и был образцом высокой нравственности, свет-
скости, подавая пример достойного гражданина полиса. В целом это служило 
укреплению социальных связей между наукой, практикой и этикой. Поэтому 
йегеровские представления о необходимости включения медицины в качестве 
дисциплины в античное образование зиждились, с одной стороны, на потреб-
ности самого общества в поддержании этой традиции, а с другой — стремле-
нии каждого гражданина совершенствоваться в рамках общей индивидуаль-
ной медицинской подготовки. Иными словами, и это подчеркивает В. Йегер, 
«медицина вышла за границы просто ремесла и превратилась в ведущую 
культурную силу греческого народа: она становилась постепенно (хотя и встре-
чала возражения) необходимой частью общего образования» [1, с. 13]. Тем 
более что ее поддерживали и представляли люди, которые были «универсально 
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образованные» [1, с. 17], в том числе представители общественности, медицин-
ской культуры и сферы образования, такие как Солон, Гиппократ и др. Напри
мер, врачебная практика Гиппократа и его учеников входила в содержатель-
ную медицинскую образовательную подготовку, а также в систему обучения 
и воспи тания граждан Греции.

Стоит пояснить одну значимую конкурентную особенность греческой 
медиц ины. Если задать вопрос: «Почему именно греческая, а не египетская, бо-
лее древняя, медицина, как и цивилизация в целом, стала медицинской наукой 
в классическом смысле этого слова, хотя у египтян была развита специали
зация и сделано немало эмпирических изысканий и наблюдений?», ответ 
на него, по мнению В. Йегера, заключается в том, что несмотря на все дости
жения Древнего Египта в области науки, «в Египте не было философского 
подхода к явлениям природы, такого, какой выработался у ионийцев» [1, с. 15] 
и который затем плодотворно повлиял на все направления научных изысканий 
не только Греции, но и шире.

И буквально несколько штрихов к вопросу о трактовке идей Платона 
о госу дарстве. Существует несколько подходов к рассмотрению этой темы, 
но основные сводятся к тому, что данная работа Платона совсем не о госу-
дарстве как таковом, его устройстве, управлении и т. п., а о роли пайдейи, 
т. е. воспи тания, в учении об идеальном государстве.

Какую же роль сыграла пайдейя (воспитание и обучение) в своеобразном 
(идеальном) государстве Платона и в чем ее суть? Идея о построении идеаль-
ного государства интересовала Платона на протяжении всей его творческой 
жизни, хотя в традициях культуры Греции эта проблема не нова: еще древние 
поэты, которым не нравились политические неурядицы, создали древнюю 
идеальную картину «евномии»; Солон представлял идеальную картину жиз-
ни, исходя из требований разумной морали; софисты ратовали за устранение 
социаль ных дефектов в государстве и др.

Однако Вернер Йегер выдвинул свою версию о причинах интереса Плато на 
к работе над «Государством». Прежде всего, он отмечал наличие двух личност-
ных качеств у самого Платона, таких как «поэтические склонности и стрем-
ление к политическим новшествам» [1, с. 199]. Это, как говорится, стало 
последней каплей, переполнившей чашу, что и привело «его к грандиозной по-
пытке создать на этой основе “идеальное” государство и предъявить его людям 
в качестве образца» [Там же]. В конечном итоге свою новую философскую си-
стему воспитания граждан греческого государства Платон построил «на основе 
древнегреческой (хотя и переработанной) Пайдейи» [1, с. 207], т. е. системе 
воспитания как в направленности формирования интуитивнодискурсивного, 
так и религиозносветского аспектов античного образования, в частности. 
Этим он обеспечил преемственность в культуре, придал черты историзма 
в форме критики древней поэзии (Гомер) и музыки (фольклор), которые до это-
го владели душой греков [Там же]. Стоит заметить, что именно в «Государст
ве» Платон телеологически вписывает образование в идею государственной 
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целесообразности: «ведь кто устремился к философии не с целью образова-
ния, …но, напротив, потратил на нее много времени, те большей часть ю ста-
новятся очень странными, чтобы не сказать совсем негодными, и даже лучшие 
из них под влиянием занятия, которое ты так расхваливаешь, все же делаются 
бесполезными для государства» (Государ ство, 487 d) [3, c. 266].

Рассмотренные автором идеи позволяют получить адекватное пред-
ставление о синкретичном соотношении светского и религиозного, интуи
тивного и дискурсивного в образовании классической древнегреческой 
Античности.
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E.S. Kuzina

Elements of Secular and Religious Orientation in the Process of Formation 
of Ancient Education (Intuitive-discursive and Knowledge of Paideia)

The article is devoted to some issues of the ratio of secular and religious orientation 
in the genesis of the development of ancient education as aspects of social development, 
as well as the role of myth in these issues, its modeling features, essential issues of intuitive 
and discursive approaches, esoteric and exoteric types of their interaction with other aspects 
of the problem revealed. The author substantiated the issues of the role and significance 
of paideia (upbringing) in the formation of ancient education with the involvement 
of materials from the famous German specialist in antiquity — philologist and philosopher 
Jäger Werner.
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