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ЗНАЧЕНИЕ ИДЕЙ ПИФАГОРА ДЛЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Нет необходимости подробно рассказывать о Пифагоре, ведь его 
имя знакомо каждому со школьной скамьи, а жизнь его достойна скорее 
многотомного романа, нежели журнальной статьи. К тому же о величии 
людей судят по их деяниям, а величайшим из творений Пифагора явля
ется его школа.

Слово «философия» ввел в употребление Пифагор, который назвал 
себя не софос - «мудрым», а фило-софос - «любящим мудрость». Са
мим соединением этих двух слов - «любовь» и «мудрость» - Пифагор 
открыл людям великое знание: начало начал надо искать не столько в 
мудрости (тем более что древняя мудрость была к тому времени почти 
утрачена), сколько в любви, и в том числе любви к мудрости. Намного 
важнее самих знаний то, что направляет нас к ним, - а это любовь, лю
бовь не к самому себе как к некоему сосуду, наполненному и пополняе
мому знаниями, а к тому, кого или что мы хотим познать, - к человеку, 
природе, Вселенной.

Философия стала краеугольным камнем обучения в Пифагорейской 
школе. Здесь изучали самые разнообразные науки: математику, геомет
рию, астрономию, музыку и многое другое; старшие ученики занимались 
также практическими вопросами: экономикой, политикой, медициной. 
Пифагорейцы считали, что в природе существуют дух и материя, и при
давали числам мистическое значение. Они считали, что вещи - это ото
бражение чисел, число - это закон и связь мира, это сила, которая руко
водит богами и смертными. Поэтому природу и всемогущую силу числа 
можно видеть не только в делах божьих, но и во всех человеческих за
нятиях - искусстве, ремеслах, музыке.

Главной целью пифагорейского воспитания было изменение чело
века, раскрытие его внутренних способностей, которые он мог бы наи
лучшим образом использовать на благо других. Но далеко не каждый 
может удержаться от применения этих проявляющихся внутренних по
тенциалов в личных целях, поэтому, принимая человека в Школу, Пифа
гор обращал внимание не на то, насколько развитым, умным, сильным 
он является или какими способностями обладает, а на то, насколько он
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владеет собой и умеет распоряжаться теми внутренними силами, кото
рые у него уже есть, насколько он искренен и бескорыстен в своем 
стремлении к знаниям. Школа не стремилась набрать как можно больше 
новых учеников, завлекая их обещаниями; напротив, Пифагор обычно 
отправлял кандидата обратно, советуя повременить и прийти вновь че
рез три года. Этот внешне очень суровый прием был исполнен глубокого 
смысла - ведь любой импульс, даже самый прекрасный и чистый, дол
жен пройти испытание временем. Кроме того, если человек легко полу
чает то, к чему стремится, он не осознает всей ценности обретенного, 
считая его само собой разумеющимся. Кто-то уходил обиженным и даже 
затаивал злобу, но если человек все же возвращался, это подтвержда
ло, что его стремление учиться в Школе было зовом души, и свидетель
ствовало о силе характера, без которой невозможно быть учеником.

При этом будущий ученик, не подозревая о том, проходил первое ис
пытание - испытание силы его любви. Он должен был увидеть, отыскать в 
себе огонь любви к мудрости, этот факел, способный рассеять мрак оди
ночества, неведения и заблуждений. Конечно, ученик не знал об этом «за
дании», но его возвращение уже означало пробуждение, первую победу 
света в нем самом и служило основанием для принятия в Школу.

Но как нельзя годовалого ребенка отправлять даже в начальную 
школу, так и для того чтобы начать учиться философии, человек должен 
внутренне повзрослеть и самостоятельно осознать многие вещи. Лю
бовь, в том числе любовь к мудрости, каждый должен найти сам, по
стичь, впитать из окружающего мира, чтобы обрести способность отда
вать ее таким же естественным образом.

Школа притягивала чистых, благородных людей из самых далеких 
уголков мира, служила оплотом надежды, озаряя своим светом окру
жающий мир. Она просуществовала всего около сорока лет, но все эти 
годы, словно маяк в непогоду, показывала застигнутым бурей, что рядом 
есть твердая почва, что есть вечные ценности и нравственные законы, о 
которые разбиваются бурные волны изменчивого мира.

«Ученик - это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который 
надо зажечь». Эта древняя фраза прекрасно описывает главный прин
цип воспитания философов в Пифагорейской школе и одновременно 
передает основной принцип любви: зажигая от одного огня другие, лю
бовь передается от сердца к сердцу, и чем больше людей воспламенено 
ею, тем светлее и легче не только им, но и всем окружающим. И хотя от 
Пифагорейской школы нас отделяет более двух тысяч лет, быть может, 
и сегодня чье-то сердце вспыхнет, зажженное ее светом... Каждый чело-



век несет в себе искру философского огня, огня любви-мудрости и каж
дый может открыть ее в себе, поняв, что главное - не в обладании чем- 
то, пусть даже и высшими или тайными знаниями, а в Любви. Подлинная 
философия - это состояние души, которое не определяется количеством 
знаний, учеными степенями и почетными наградами, а пробуждается 
силой чистой и бескорыстной любви. И пока будут существовать истин
ные философы, будет жива и Пифагорейская школа - классический 
пример философского воспитания и высокой любви.
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СОКРАТ КАК «ПРАРОДИТЕЛЬ» ЖУРНАЛИСТИКИ

В истории философии, пожалуй, нет фигуры более известной, чем 
Сократ. Ещё в древности в сознании людей он стал воплощением муд
рости, идеалом мудреца, поставившего истину выше жизни. Философ
ский метод познания для Сократа -  устный, диалогический, его основа -  
в философских дискуссиях, которые Сократ проводил со всеми людьми, 
вступавшими с ним в беседу.

К основным особенностям учения Сократа можно отнести: 1) диало
гический, разговорный характер его философии; 2) индуктивный путь 
определения понятий; 3) этический рационализм, который выражает 
формула: «Добродетель -  это знание».

Почему учение Сократа носило характер диалогов? «Повивальное 
искусство», или майевтика, так называл Сократ собственный метод со
беседования. Имелось в виду, что он не является источником знания, а 
только помогает его рождению. Положительным утверждением является 
ответ, а не вопрос, поэтому и знающим является человек, отвечающий 
на вопросы Сократа.

У Сократа имелись свои приёмы ведения диалога: ирония (притвор
ное неведение), опровержение через противоречия, уход от прямых от
ветов. А в Апологии Платон пишет, что Сократ, говоря о своём незнании, 
на самом деле хотел указать на малость и ничтожность человеческих 
знаний в сравнении с мудростью Бога. Он сам не скрывал своего незна
ния, и своих собеседников и оппонентов стремился привести к подобно
му состоянию.

Сократ верил в нераздельность и ценность знания и добра. Посту
пать благочестиво и мужественно невозможно, если человек не знает,
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