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Сравнительная этнопедагогика 
и история культуры

(к вопросу о постижении основ духовной культуры Греции 
и Рима школьниками Республики Беларусь)

Сегодня, с обновлением содержания образования, место 
античной литературы в школе значительно расширилось.

«Нынешнюю ситуацию в образовании стран СНГ с опре
деленной долей относительности можно определить как ста
дию между старой системой ценностей, которая дает ощути
мые сбои (хотя многое, может быть, разумнее изменить, со
храняя при этом высокий интеллектуальный потенциал 
старой системы), и новой, которая еще только формируется, 
в которой все ощутимее проступают интеграционные тен
денции, способствующие консолидации и интеграции сис
тем образования на постсоветском пространстве», — замеча
ет В. А. Мясников1.

В преподавании литературы поднимаются ряд проблем, 
связанных с изучением творчества античных авторов в совре
менной школе. Например, как расширить информационное 
поле античности так, чтобы оно помогло представить бело
русским школьникам духовный мир поэтов Греции и Рима? 
Как осмыслить духовное богатство произведений античности 
во взаимосвязи с русской и белорусской культурами? Какой 
материал предложить школьникам для знакомства с древней 
культурой в классах гуманитарного профиля или классах с

1 Мясников В. А. Интеграционные процессы в образовании на постсовет
ском пространстве // Мир образования — образование в мире. — 2001. — 
№ 1. — С. 5-6.
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углубленным изучением русской литературы? Как заинтере
совать чтением произведений античности, как «добраться» 
до души современных «компьютерных» детей, у которых 
преобладает «деловое» чтение (подготовка к докладу, рефе
рату), а не глубокое осмысленное? Как возродить духов
ность? Какие современные технологии использовать на уро
ке литературы, чтобы «лепить» духовную сущность человека, 
ибо душа — вот наша главная культура. И разбудить челове
ческое в человеке — «души прекрасные порывы» — за этим 
должна тянуться рука школьника, да и любого читателя, к 
произведениям античности.

Начиная с 1991 г., когда «Концепция литературного обра
зования в средней школе» («Настауніцкая газета» от 31 июля 
1991 г.) в качестве основных принципов назвала принцип 
формирования общечеловеческих качеств, дифференциа
ции и индивидуализации, проблема отбора произведений 
стала носить иной, гуманистический характер.

И хотя программы школ различного типа пополнились 
новым содержанием, но по-прежнему вопросы постижения 
основ мировой художественной культуры «как важнейшего 
фактора сближения народов, восстановления в нем утрачен
ных нравственных идеалов и духовных ценностей не рас
сматриваются» (Мушинская Т. Ф. Художественная литерату
ра и самореализация личности. — Мн., 1991. — С. 7.).

В ныне действующей программе по русской литературе 
для 5—11-х классов (Программа по русской литературе. — 
Мн., 2002) на изучение античной литературы отводится все
го 12 часов: (5-й класс — 2 часа «Мифы Древней Греции»;
2 часа «Одиссей у циклопов»; 8-й класс — 3 часа Эсхил «Про
метей Прикованный»; 10-й класс гуманитарного профиля —
3 часа «Антигона» Софокла или «Медея» Еврипида, общая 
характеристика с обобщением изученного — 2 часа.

Программа по русской литературе для двенадцатилетней 
школы. Проект. (Мн., 1997) тоже не решает эту проблему: 
4-й кл. — 2 часа — мифы, Гомер «Одиссей у циклопов» — 
2 часа, 5-й кл. — 1 час басни Эзопа, 7-й кл. — Эсхил «Про
метей Прикованный» — 2 часа, 10-й кл. — обзор «От антич
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ности до Просвещения» — 1час, Софокл «Антигона», Еври
пид «Медея» — 1 час. Поэтому проблема целостного изуче
ния произведений Греции и Рима, проблема отбора 
произведений античности для изучения в 5—10-х классах 
остается по-прежнему актуальной и открытой.

Какие же произведения следует вынести на суд учащихся?
Чем при этом руководствоваться?
Нам думается, в первую очередь, следует обратить внима

ние на высокохудожественные образцы переводов, которые 
не только расширят информационное поле школьников, но 
и раскроют гармоничный духовный мир поэтов античности 
и их переводчиков, тайну их гениальности, укажут читате- 
лям-школьникам путь к самоусовершенствованию.

Во-вторых — на те из них, которые отвечают главной зада
че изучения русской литературы в национальной школе (в дан
ном случае белорусской) — познакомить с культурой другого 
народа. Поэтому отбор произведений античности, предназ
наченных для изучения в 5— 10-х классах, должен представ
лять такую целостную систему, которая бы раскрывала бело
русским школьникам культуру Греции и Рима VIII в. до н. э. — 
V в. н. э., показывала бы в ней место ее гениальных представи
телей — Эсхила, Софокла, Еврипида, определяла бы их роль в 
развитии мирового литературного процесса, в том числе в ста
новлении и развитии белорусской литературы, культуры.

В-третьих, материал должен быть структурирован так 
(по классам, разделам, темам), чтобы он был доступен, по
нятен и интересен учащимся; т. е. отвечал полностью их 
возрастным и психологическим особенностям.

В-четвертых, художественные произведения должны 
иметь возможность взаимодействовать с шедеврами родной 
и мировой культуры, литературы.

В-пятых, материал должен отражать не только этапы 
творчества поэтов Греции и Рима, но и разножанровость 
произведений античности, их тематику

В-шестых, отобранные произведения античности долж
ны вписываться в контекст концепции курса русской лите
ратуры в данном классе.
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Сегодня учитель понимает, что, изучая произведения ан
тичной литературы, нужно сосредоточить внимание школьни
ков на нравственной позиции писателей, на формировании у 
школьников мира нравственных категорий, раскрывающих 
богатство духовной жизни и психического состояния человека, 
способного адаптироваться в социуме. Но ни в 10-м, ни в 11-м 
классах общеобразовательных школ Беларуси не изучается ни 
одно произведение античности, что, безусловно, значительно 
обедняет литературное образование школьников.

Поэтому программа изучения произведений античности 
в 5—12-х классах нуждается в корректировке.

На стыке веков, в условиях принципиального изменения 
технических возможностей и задач ретрансляции духовных 
ценностей, бинарная художественная педагогика (ученик — 
учитель-мастер; читатель — писатель-мастер; писатель-мас
тер — учитель-мастер-интерпретатор) отнюдь не утратила 
своего конструктивного значения и операционного практи
ческого смысла. Поэтому и вопрос постижения школьника
ми художественной культуры Греции и Рима на уроках лите
ратуры является актуальным и в современном литературном 
образовании школьников Беларуси.

Слово «постичь» словарь С. И. Ожегова толкует как по
нять, уразуметь. Применительно к анализу художественно
го произведения постижение — это такая деятельность, кото
рая является путем к открытию в сфере эмоциональных пере
живаний читателя, т. е. помогает понять и принять 
художественный текст как тайну человеческого духа.

Постигая, читатель выражает себя, свое отношение к 
миру, море своих неизбывных надежд и стремлений, убежде
ний и верований. Его эмоциональный мир не только пости
жение истины по аналогии со знанием и верой, но и ее оцен
ка, причем сугубо индивидуальная и неповторимая. «Ее диа
пазон — от первых и непосредственных реакций малыша, 
выраженных в звуке, жесте мимике, до величайших творе
ний человеческого гения в искусстве»1, — справедливо заме

1 Разумный В. А. Драматизм бытия, или Обретение смысла. — М., 2000. — 
С. 306.
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чает педагог и философ В. А. Разумный. Концентрируясь в 
обобщенной, художественно-образной форме, оценка эта в 
соответствии с устоявшимися традициями духовной жизни 
людей и многообразием форм коммуникаций между ними 
предопределяет индивидуальное, порою — загадочное как 
всякий продукт человеческого гения качество, именуемое 
выразительностью. По аналогии с постижением как функ
цией движения эмоционального мира к истине, реализуемой 
в открытии, выражение как аналогичная функция реализу
ется в этом человеческом мире как выразительность. Естест
венно, что она также оказывается качественным общеэсте
тическим критерием и элементарных и высших проявлений 
человеческого духа и, конечно же, основным критерием в 
постижении школьниками художественного произведения.

Все уровни, начиная от корректировки самых первоначаль
ных, базовых эстетических эмоций школьников, до сложней
ших проявлений эстетического вкуса, идеала, и, главное, твор
ческого деяния предполагают освоение тайны постижения, 
эмоционального или художественно-образного открытия. 
Пути освоения данной тайны человеческого духа многоплано- 
вы, вариативны. «Оказываясь общепризнанным критерием 
истинного в эмоциональном мире (естественно, и в такой его 
масштабнейшей, и едва ли не безграничной, области челове
ческого деяния, как искусство), постижение тем самым оказы
вается изначальным принципом эстетического образования 
(выделено нами. — М. Ж), от которого никто и никогда (если 
он верен идеалам красоты) не отступает и отступить не мо
жет», — отмечает В. А. Разумный1.

Обращаясь к проблеме постижения художественного текс
та, следует заметить, что она не нова. Ей посвящено много ли
тературы, в том числе и искусствоведческой, сохранившей для 
нас в непосредственном изложении и в интерпретации энцик
лопедические по значению наблюдения за движением духа че
ловеческого в поисках постижения эстетической истины. 
Опираясь на них, можно проанализировать, как при изучении

1 Разумный В. А. Драматизм бытия, или Обретение смысла. — М., 2000. — 
С. 304.
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художественного произведения на всех его этапах целесообраз
но подчинять любую задачу мастерства писателя универсаль
ному принципу постижения. Вчитаемся, например, в настав
ления Сенеки: «...дружба... что заключается ради корысти и 
смотрит, что можно выгадать, — это не дружба, а сделка»; 
«...бедность... не только легка, но и приятна, если прийти к ней 
после долгих раздумий. Ведь она несет с собою то, без чего нет 
никакой приятности: чувство безопасности»; Феогнида: «...с 
дурными не знайся мужами, но добрых держись всегда», «...и 
друзьям не всем сообщай, что делаешь, — из многих немногие 
верный имеют ум». Эмоциональная выразительность их оче
видна. Именно она — одна из увлекательнейших проблем осоз
нания человеком всего загадочного мира отношений и обще
ния всех без исключения коммуникаций на эмоциональном 
уровне. Порожденное художественным творчеством разных 
цивилизаций и этносов, искусство в широком смысле слова не 
только предопределило систему выразительных средств, но и 
качественно изменило сам характер выразительности, достиг
шей необычайной тонкости, точности, трепетности. И если 
учитель на уроке предложит школьникам «вслушаться» в шум 
древнегреческого праздника Дионисий, услышать народные 
веселые и озорные песни, «увидеть» народные пляски и обла
ченных в козлиные шкуры актеров трагедии, осмыслить и про
чувствовать испытания Одиссея, всмотреться в линии рисун
ков античных художников или в движение их кисти, а может 
быть, ощутить сердцем пластическую выразительность резца, 
создающего скульптуру богини Афродиты, то это значит, что 
он использовал еще один художественно-педагогический и эс
тетический принцип — заразительности. Значит, путь эмоцио
нального движения к истине — наслаждению, лежит через фор
мулу, выведенную еще в конце 50-х годов прошлого века про
фессором В. А. Разумным: «Потребность — Переживание — 
Действие», т. е. путь от регулируемых целенаправленно дейст
вий к изменению всей совокупности переживаний, а в итоге — 
устойчивых индивидуальных потребностей. Эта формула — 
основа художественного, литературного в том числе, про
цесса. Ею выявляются, наряду с формулой образования, и
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его универсальные цели, общие и для первобытного племе
ни, и для греческого народа, и для нашей информационной 
цивилизации. Это гармоническое и всестороннее развитие 
личности, которое мыслится не только как совершенство 
вкусов и чувств, утонченность эмоций и идеалов, но и как 
многоплановое выявление на максимальном уровне всех 
способностей индивида во всех типах деятельности: от ин
теллектуальной до предметно-творческой.

Таким образом, постижение — выражение — заражение 
как общеэстетические закономерности изучения творчества 
художников древности обязательны как исходные, осново
полагающие эстетические принципы современного анализа 
художественных произведений.

В ходе такого разбора учащиеся заметят, что художествен
ные произведения Греции и Рима, несмотря на свою древ
ность, по-прежнему сохранили для современного читателя и 
свежесть мысли, и остроту восприятия, и актуальность. Читая 
древние шедевры, учащиеся понимают, что все лучшее мыс
лится только в связи с постижением сокровенной тайны кра
соты человеческого духа, его эмоциональной жизни. И в не
посредственном общении с реальным миром, и в опосредо
ванном общении с ним при усвоении, исполнении, 
интерпретации уже существующих произведений, современ
ных или отдаленных от нас мраком тысячелетий, закон по
стижения един. Важно только уметь донести его учащимся. 
Поэтому роль учителя-мастера здесь трудно переоценить. 
Мудрый совет учителю дает Платон в диалоге «Ион»: «Нельзя 
стать хорошим рапсодом, не вникая в то, что говорит поэт, 
рапсод должен стать для слушателей истолкователем замысла 
поэта, а справиться с этим тому, кто не знает, что говорит поэт, 
невозможно». Сегодня, когда эмоциональное постижение ис
тины в образной форме стало, действительно, уделом милли
ардов людей, мы не имеем права пренебрегать этим первым 
принципом эстетического образования, т. е. художественной 
педагогикой (термин введен В. А. Разумным).

Внимание к культуре античности со стороны преподава
телей и ученых Беларуси носит глубоко традиционный ха
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рактер. Достаточно вспомнить о существовании некогда 
классического образования, которое давало не только осно
вы знаний о культуре античности, но и формировало духов
ный мир человека. К сожалению, более 70 лет не только не 
изучался греческий язык, но и лучшие произведения колы
бели человечества были недоступны школьникам.

А ведь античная культура — уникальное явление, давшее 
человечеству общекультурные ценности буквально во всех 
областях духовной жизни. Она заложила основы европейс
кой цивилизации и создала образцы для подражания на ты
сячелетия вперед. Отличительные черты древнегреческой 
культуры: духовное многообразие, подвижность и свобода — 
позволили грекам достичь небывалых высот, прежде чем дру
гие народы начали подражать им, строить культуру по создан
ным им образцам.

Сегодня, когда человечество все больше склоняется к 
гармоническому развитию личности и формированию ду
ховно цельной личности, античная литература становится 
все более востребованной как эталон классической гармо
нии, высоты человеческого духа.

Как же изучается она в школах Беларуси? Какие пути по
стижения белорусскими школьниками основ художествен
ной культуры Греции и Рима наиболее реализуемы сегодня в 
школьной практике?

В настоящее время в соответствии с реформой образова
ния учителя заинтересованы в повышении общего уровня 
культуры, расширении духовного потенциала каждого уче
ника. Литература Греции и Рима изучается в объеме 12 часов 
в 5—10-х классах. Учащиеся 5-х классов общеобразователь
ных школ знакомятся с мифами Древней Греции на двух уро
ках; с отрывком из поэмы Гомера «Одиссей у циклопов» — 
тоже на двух. В 6-м классе знакомятся с баснями Эзопа: 
«Отец и сыновья», «Два товарища» на одном уроке. В 8-м 
классе — на обзор «От античности до начала XIX века» отво
дится программой один час, а на изучение трагедии Эсхила 
«Прометей Прикованный» — 3 часа; В 10-х классах гумани
тарного профиля общеобразовательных школ с русским языком
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обучения предлагается обзор (1 час): «От античности до Про
свещения». Он включает знакомство с трагедиями Эсхила, Со
фокла, Еврипида. Изучаются в разделе дополнительного чте
ния и комедии Аристофана, лирика Катулла, Вергилия, Гора
ция, Овидия, басни Эзопа, роман Апулея «Золотой осел», 
«Поэтика» Аристотеля. На изучение трагедий Софокла «Анти
гона», Еврипида «Медея» отводится 2 часа; для дополнитель
ного чтения предлагается «Энеида» Вергилия, ода Горация 
«Я воздвиг памятник», лирика Катулла: «Нет, не надейся при
язнь заслужить и признательность друга...», «Жизнь моя!...», 
«Нет, ни одна среди женщин...», «Эдип-царь» Софокла.

Как видим, программа предлагает для знакомства и изу
чения произведения различных жанров (поэма, трагедия, 
басня, лирика, комедия, роман), что дает школьникам неко
торое представление о многожанровости и развитии антич
ной литературы.

Рамки статьи не позволяют остановиться подробно на изу
чении каждой темы, поэтому остановимся лишь на некоторых.

Знакомясь с шедеврами древнегреческой культуры 
VIII в. до н. э. «Одиссеей» и «Илиадой» Гомера, учащиеся узна
ют, что эти поэмы рассказывают не только о героических делах, 
о славных подвигах греков, об исторических событиях и чело
веческих характерах, но и обо всем на свете. Указания и советы, 
которые адресует учащимся в своих поэмах Гомер, дают воз
можность читателю-школьнику познакомиться с предметами 
материальной и духовной культуры, различными ремеслами, 
узнать о земледелии, о судопроизводстве, о жизни царей, 
о мастерстве древних певцов — аэдов, и что самое главное — 
о силе духа греков и римлян.

Гомер предложил в своих поэмах и образец древнегрече
ского литературного языка. Как известно, язык — это уни
версальный код социокультурной динамики, предмета изу
чения герменевтики (в переводе с греч. hermeneutikos — разъ
ясняющий, истолковывающий), на который опирались и 
писатели и философы позднейшего времени. В древнейшие 
времена филологи Греции использовали герменевтические 
методы для интерпретации произведений древних авторов,
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например Гомера. Поэтому вполне доступно учителю и эф
фективно использование в современной школьной практике 
данного метода. Потому что, как справедливо заметил 
Ф. Шлейермахер, герменевтика не только наука, но и «ис
кусство воспроизведения творческого акта создателя произ
ведения». Отличие такого искусства в том, что если автор 
первоисточника творил его по преимуществу бессозна
тельно, то в герменевтической интерпретации преобладает 
сознательное начало. Оно предполагает системный «круг» — 
познание частей произведения через его понимание как целого и, в 
свою очередь, целого через его части. А т. к. в школе изучаются 
только фрагменты некоторых произведений античности, то 
использование герменевтического подхода в преподавания 
литературы Греции и Рима в классах гуманитарного профиля, 
гимназиях, лицеях нам кажется вполне оправданным. Это и 
будет путь к постижению тайны эмоциональных пережива
ний читателя-школьника, их собственного духовного мира, 
что позволит учащимся с учетом своего жизненного опыта 
принять текст как тайну человеческого духа.

Проблема постижения основ мировой художественной 
культуры при изучении античной литературы в школах и ин
ститутах Республики Беларусь решается в настоящее время 
разными путями, в том числе и на факультативных занятиях, 
в курсах по выбору.

Так как античная литература не изучалась в школах много 
десятков лет, то и методические рекомендации по ее освое
нию на уроках и тем более на факультативных занятиях и в 
курсах по выбору вообще отсутствуют.

Предлагаемый нами факультативный курс по античной 
литературе есть еще одна возможность постижения учащи
мися основ мировой художественной культуры. Ат. к. произ
ведения античных авторов обладают большим культуровед- 
ческим потенциалом, позволяющим познакомить школьни
ков с фактами материальной и духовной культуры 
греческого и римского народов, с событиями истории Древ
ней Греции и Рима, с образами и мотивами произведений ан
тичности, со значительными периодами в развитии антич



ной литературы и ее влиянием на развитие западноевропей
ской культуры, то целесообразность организации и 
проведения таких факультативных занятий очевидна.

Факультативный курс для старшеклассников (9—11-х клас
сов) рассчитан на 34 часа. В программе мы указали примерное 
распределение учебного времени по темам, однако учитель мо
жет реализовать содержание программы творчески, с учетом 
интересов, читательской культуры учащихся.

1. Белорусско-греческие культурные связи на современном эта
пе. 1 час

2. Греческая и римская мифология. 1 час
3. Литература Греции VII — V вв. до н. э. Ямбография, мелика, 

элегия. Каллин, Тиртей — родоначальники элегического жанра 
в литературе. Феогнид, Мимнерм. Темы, мотивы, образы. Ар
хилох — родоначальник греческой лирики. Ямбическая поэзия 
Симонида Аморгского, Алкея, Сапфо, Анакреонта, Пиндара. 3 часа

4. Греческий и римский театр. Особенности греческой и римс
кой трагедии. 1 час

5. Эсхил «Орестея». 2 часа
6. Софокл «Эдип-царь». 2 часа
7. Еврипид «Электра», «Ифигения в Авлиде». 2 часа
8. Древняя аттическая комедия. Аристофан «Птицы», «Облака»,

«Лисистрата». Постановка их на современной белорусской 
сцене. 2 часа

9. Историография. Гекатей «Обход земли» или «Генеология»; Ге
родот. Фукидид. Ксенофонт. 1 час

10. Греческая философия. Фалес. Анаксимен. Демокрит. Платон.
Аристотель «Поэтика». 1 час

11. Горгий. Лисий. Исократ. Демосфен. Красноречие. 1 час
12. Новоаттическая комедия и Менандр. Его комедия «Угрюмец». 1 час
13. Греческая литература периода римского владычества. Плутарх

«Наставление супругам». 2 часа
14. Вторая софистика. Лукиан. Его письма «О кончине Перегри

на». Роман. Гелиодор «Эфиопика». Лонг «Дафнис и Хлоя». 2 час
15. Ранняя римская литература. Тит Макций Плавт «Амфитрион»,

«Кубышка». 2 часа
16. Литература периода распада полиса. Поэзия Катулла. 1 час
17. Марк Туллий Цицерон и римская проза республиканского пе

риода. Философское произведение «О границах добра и зла». 1 час
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18. Римская литература эпохи империи. Публий Вергилий Ма
рон. Поэма «Энеида». 2 часа

19. Квинт Гораций Флакк. Публий Овидий Назон «Фасты».
М. Богданович — переводчик Горация и Овидия. 2 часа

20. Апулей «Метаморфозы». 1 час
21. Сенека «Нравственные письма к Луцилию». 1 час
22. Конференция «Античная культура, литература и современ

ность». 2 часа

Факультативный курс по изучению античной литературы 
предназначен для учащихся, проявляющих особый интерес 
к произведениям Греции и Рима.

На первом занятии важно показать, что культурный диа
лог связывает Грецию и Беларусь уже более десяти столетий. 
Представители более как 130 национальностей живут на зем
ле современной Беларуси с историческими традициями 
мира и согласия. Связи с греческой общественностью отра
жены еще в древних летописях, крепятся на сильном духов
ном единстве и имеют интересную перспективу развития.

«Несмотря на незначительное количество граждан Рес
публики Беларусь, которые по переписи 1999 г. назвали себя 
греками (743) и являют собой большую ценность, потому что 
представляют народ мировой цивилизации, высшую культу
ру и искусство. Оторванные историческими судьбами от 
своей прародины, они здесь, в Беларуси, стремятся к изуче
нию греческого языка, сохранению традиций, изучению со
временного состояния жизни в Греческой Республике», — 
отметил председатель Государственного комитета по делам 
религий и национальностей Республики Беларусь А. Билык1. 
В Беларуси действуют две республиканские общественные 
организации: Греческое национально-культурное общество 
«Алкестида» и объединение греков «Пелопонес».

«По сути, связи между греками и народами, которые жили 
на юге от Балкан, начинаются с тех времен, когда византийцы 
сделали христианами своих южных соседей, перенеся им од- 
новременно и свой высокий культурный уровень. Эти связи

1 Белорусско-греческие взаимосвязи: от античности до современности // 
Материалы Международной научной конференции. — Мн., 2000. — С. 7.
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успешно распространились во многие области, о чем свиде
тельствуют архаические находки и, главным образом, цер
ковное искусство западных областей России, на которое 
оказало огромное влияние византийское искусство», — за
метила заместитель министра иностранных дел Греческой 
Республики Ангелики Лайу1.

В процессе проведения факультативных занятий вводят
ся новые сведения и литературные факты (сведения из жиз
ни трагиков, о переводах и переводчиках произведений ан
тичности, историко-литературные понятия). Но вместе с 
тем повторяются, углубляются, закрепляются историко- и 
теоретико-литературные знания, полученные на уроках, 
развиваются умения применять эти знания на практике в 
процессе самостоятельного анализа античных произведе
ний. В каждой программной теме теоретико-литературные 
понятия указаны ориентировочно. Учитель имеет возмож
ность повторить с учащимися уже известные им сведения, 
закрепить и развить их на новом материале, а также изучить 
указанные в программах новые, дополнительные понятия, 
углубляющие понимание учащимися художественной 
структуры античных произведений разных жанров.

Как и в основном курсе русской литературы, задачей 
факультатива является чтение и изучение литературных 
произведений античности, создание у школьников отно
сительно целостного представления об авторе, его миро
воззрении, мировосприятии, выработка умений анализа 
художественного текста в соответствии с проблемами и ха
рактером эпохи.

Важной задачей факультативных занятий следует считать 
развитие и закрепление у школьников познавательного ин
тереса к самостоятельному изучению произведений антич
ности. Предусматривается также формирование умений и 
навыков в области культуры чтения и перевода, ориентации 
в литературных явлениях; умений собирать, обрабатывать,

1 Белорусско-греческие взаимосвязи: от античности до современности // 
Материалы Международной научной конференции. — Мн., 2000. — С. 6.
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анализировать и излагать материал, формировать библио
графические навыки.

В равной мере как на уроке, так и на факультативных за
нятиях применимы фронтальная, индивидуальная и группо
вая формы работы, разнообразные виды самостоятельной 
учебной деятельности, формирующие литературные способ
ности школьников.

Так как речь идет о факультативном курсе по античной ли
тературе, способствующем постижению основ мировой худо
жественной культуры, то, кроме необходимого обязательного 
чтения художественных текстов, различных видов рассказы
вания, желательно широкое использование дополнительных, 
историко-культурных, научно-популярных источников, при
влечение произведений смежных видов искусств (музыки, 
изобразительного искусства, телевидения, Интернет-про
грамм, театра). Все это будет способствовать созданию эмо
ционально-эстетической атмосферы на занятиях и развитию 
интереса учащихся к углубленному изучению произведений 
Греции и Рима.

Как увлечь учащихся личностью и творчеством писате
лей античности? Как пробудить настоящий интерес к само
стоятельному их постижению? Многое, конечно, тут зави
сит не только от творческих способностей самого педагога, 
но и от умения нестандартно подойти даже к общеизвест
ным фактам биографии поэтов древности или к общеприз
нанным переводам произведений Греции и Рима на русский 
и белорусский языки, к уже известным трактовкам идей
но-художественных достоинств произведений. Учителю 
важно опираться в работе на тех школьников, у которых уже 
проявился интерес к культуре древности, и совместно с 
учителями истории, музыки, живописи практиковать ин
тегрированные занятия.

«Уроки жизни» — так можно назвать занятие по изуче
нию «Нравственных писем к Луцилию» Сенеки. Опустим 
методические приемы и опишем лишь его содержание. Эпи
графом занятия станут слова Вергилия:

5. Заказ № 4000.
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Много могу передать старинных тебе наставлений,
Если ты прочь не бежишь и забот не чуждаешься мелких.

Вергилий (Георгики. I, 176—177)

Каждый раз, перечитывая страницы этой книги, задумы
ваешься о том, как отдалена она временем и как остается ак
туальной сегодня. Но каждый раз не перестаешь удивляться, 
какие мудрые советы, уроки жизни она предлагает и читате
лю XXI в.

Жизнь Сенеки была полна взлетов и падений. Он всегда 
оставался в гуще политики, что давало основания его совре
менникам обвинять философа в честолюбии и корыстолю
бии. И хотя живые черты облика Сенеки утрачены и невосста
новимы, но понять, каким было представление философа о 
счастливой жизни, можно, исходя из исторической ситуации, 
из мироощущения писателя, каким оно видится в его сочине
ниях, из традиций того учения, к которому он примыкал.

В эпоху эллинизма три самые влиятельные этико-фило
софские школы: киники, эпикурейцы и стоики — соглашались 
в одном: знание истинного блага делает жизнь человека бла
женной (счастливой). Но рожденные в эпоху крушения по
лиса, они предлагали человеку, утратившему свое привычное 
место в гражданской общине, разные пути к «евдэмонии» 
(термин у Сенеки обозначал «блаженная жизнь»). Если внут
ри полиса каждый человек, заботясь о счастье целого, тем са
мым заботился и о собственном счастье, то теперь он должен 
был сам искать линию жизненного поведения, обеспечива
ющего «евдэмонию».

Киники, например, считали, что этого достигнуть можно 
лишь тогда, когда ограничишь удовлетворение насущных ес
тественных потребностей.

Эпикурейцы усматривали «евдэмонию» в безмятежности и 
отсутствии страданий, т. е. они фактически изымали челове
ка из всех социальных связей.

Стоики (к ним принадлежал и Сенека) строили свою эти
ку на фундаменте натурфилософии. От киников они взяли 
идею счастья: жить нужно человеку согласно природе. Пере
осмыслив ее, они создали новое учение о природе и чело
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веке. А поскольку в основе природы лежит «логос» — разум, 
то, следовательно, «жить по природе» для человека — значит 
«жить по разуму». Нравственная цель заключается в том, что
бы через усовершенствование этой природы прийти к «добро
детели». Но совершенная добродетель — это совершенное 
знание, мудрость. Сенека считал, что прийти к нравственной 
норме можно через разумное суждение и знание. Поэтому 
путь стоиков и желание Сенеки об усовершенствовании чело
веческой природы совпали. Так возник идеал мудреца, кото
рый, по мнению стоиков, будет сообразоваться с государст
венным устройством, заведет семью и выполнит обязанности 
гражданина. Как видим, в Риме стоическая философия оказа
лась стимулом к деятельности.

Человек, по мнению Сенеки, должен искать счастья. 
А оно — не в материальных благах, а внутри себя. Поэтому 
Сенека превозносит простоту нравов, показывает преиму
щества радостей бедняка перед пресыщенностью богачей. 
Пассивность, примирение со своей участью есть следствие 
царящей в мире неумолимой необходимости, предотвра
тить которую мудрец не в состоянии. Он должен покорить
ся Божественной силе, которая проявляется во всей приро
де. И хотя между проповедью моральных устоев и их осуще
ствлением у Сенеки есть существенные противоречия (так, 
например, осуждая стремление людей к богатству, Сенека 
сам накопил огромные богатства, которые оценивались в 
300 миллионов сестерций (150 млн руб. золотом)), но его 
советы по-прежнему жизненны и необходимы, востребова
ны каждым из нас.

«Нравственные письма к Луцилию» — это свод законов для 
рода человеческого. Сенека ограничивается здесь областью 
этики. Он отвергает изощренную диалектику и логику древней 
стои, т. к. все эти «греческие глупости» (п. LХХХII, 9) не помо
гут человеку найти верный путь в жизни. Не увлекает Сенеку и 
натурфилософия (п. СХХI).

Этика, разработанная Сенекой, помогает и читателю XXI в. 
регулировать поведение практически во всех областях челове
ческой жизни: в труде, в быту, в науке и политике, в семейных и
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личных отношениях. Его мораль распространяется на всех 
людей, фиксируя в себе то общее, основное, что составляет и 
сегодня культуру межличностных человеческих взаимоотно
шений.

Любая житейская мелочь становится отправной точкой 
для рассуждения. Жизненно конкретен и адресат посланий — 
заваленный делами прокуратор Сицилии, — и их отправи
тель, страдающий от городского шума, путешествующий из 
усадьбы в усадьбу, превозмогающий болезнь, вспоминающий 
молодость...

Произведение древнего римского писателя и философа 
не перестает удивлять читателя своей злободневностью, по
тому что это и сегодня — «программа нравственного само
усовершенствования», предназначенная не только для адре
сата и отправителя, но и для современного читателя.

Устная философская беседа-проповедь — диатриба — 
оставалась живым жанром на протяжении многих столетий. 
Поучающие и советующие письма писали еще Платон и 
Исократ, Кратет и Эпикур. Письма эти обычно адресовались 
ученикам и предназначались для распространения и публи
кации, а значит, были «литературным фактом». Конечно, су
дить о степени их влияния на Сенеку невозможно. Ясно 
одно: «Нравственные письма к Луцилию» — литературное 
произведение, и за ними стоит большая литературная тради
ция. «Письмо» стало жанром литературы, который исполь
зовался, если нужно было подчеркнуть неофициальность, 
интимность высказывания в противовес закрепленным в ли
тературе высоким жанрам, как говорил Ю. Тынянов.

«Письма к Луцилию» начинаются разомкнуто — «Так и по
ступай, мой Луцилий» — ответ на сообщение друга, звено в цепи 
долгой переписки. И закончилась ли она, читатель не знает, т. к. 
конец «Писем к Луцилию» утрачен. Сборник рождает ощуще
ние разомкнутости, бессистемности. Но эта бессистемность и 
есть система обращения читателя в свою веру.

Среди множества писем есть те, которые говорят о ни
чтожности внешних благ, необходимости дружеских связей 
между людьми, лживости мнений толпы. Но есть письма, в
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которых Сенека стремится заложить общие основы морали, 
которые и сегодня востребованы.

В своих письмах Сенека великолепно применил «дейст
венные средства «психагогики» — искусства руководить ду
шою человека.

Какой же закон жизни для будущих поколений выводит 
писатель? Что значит, по мнению Сенеки, быть счастливым? 
Какой жизненной этики следует придерживаться?

Об этом узнаем из «Писем...». Попробуем сформулиро
вать основные этические правила Сенеки, его уроки жизни:

1. Старайтесь быть всегда «человеком добра». «Счастлив тот, 
кто направит порыв духа на благо: он уйдет из-под власти 
фортуны, будет умерять удачу, одолевать неудачу, презирать 
то, чем другие восхищаются. Великая душа пренебрегает ве
ликим и предпочитает умеренное чрезмерному, ибо первое 
полезно и животворно, второе вредно, потому что излишне. 
Все желания имеют предел, кроме суетного и рожденного по
хотью: ему предела нет. Необходимое измеряется пользой, из
лишнему где найдешь границу? Так и погружаются в наслаж
дения, без которых, когда они вошли в привычку, уже нельзя 
жить. Поэтому нет несчастнее зашедших так далеко, что 
прежде излишнее становится для них необходимым. Наслаж
дения уже не тешат их, а повелевают ими, они же — и это худ
шее зло! — любят свое зло. Тот дошел до предела несчастья, 
кого постыдное не только услаждает, но и радует. Нет лекарст
ва для того, у кого пороки стали нравами» (п. XXXIX).

2. Помните, что «...не так опасны пороки, не скрытые от 
глаз; даже больные идут к выздоровлению, если болезнь про
рвалась из глубины и обнаружила свою силу. Знай, что и ску
пость, и честолюбие, и другие недуги человеческого духа пагуб
нее всего тогда, когда прячутся за личиной здоровья» (п. LVI).

3. Знайте: «Кто занят, у того нет времени на озорство; и 
вернее верного то, что дело искореняет пороки, порожден
ные бездельем» (п. LVI).

4. Будьте воздержанны в желаниях, ибо «несчастен не тот, 
кто делает по приказу, а тот, кто делает против воли. Научим 
же нашу душу хотеть того, чего требуют обстоятельства...»
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(п. LXI). «Страсть сразу поднимает мятеж: куда она ни обер
нется, тотчас же увидит рядом какую-нибудь приманку для 
своих притязаний. Нет зла без задатка: жадность сулит день
ги, похотливость — множество разных наслаждений, често
любие — пурпур, и рукоплескания, и полученное через них 
могущество, и все, что это могущество может».

5. Презирайте боль и смерть. «Мы боимся не смерти, а 
мыслей о смерти — ведь от самой смерти мы всегда в двух ша
гах. Значит, если смерть страшна, то нужно всегда быть в 
страхе: разве мы хоть когда-нибудь избавлены от нее?»

6. Умейте отдыхать, ведь отдых — это необходимое условие 
для нравственного совершенствования (п. XXVIII). Счастье 
состоит именно в умении найти золотую середину между ра
ботой и отдыхом.

7. Пренебрегайте похвалой людей неразумных, а ищите 
признанья и славы лишь в равных себе (п. CII).

8. Знайте, что награда за добродетельный поступок в нем 
самом, ибо он отвечает разумной природе человека.

9. Не ограничивайте страсти, а совершенно искореняйте 
их, потому что благодаря этому можно достичь полной неза
висимости от мира, то есть бесстрастия. «Всякая страсть вна
чале немощна, а потом сама себя разжигает и набирает силы, 
разрастаясь: легче не пустить ее, чем выгнать» (п. СХVI).

10. Помните, что одного знания добра недостаточно. «В ду
шах, даже далеко зашедших во зле, остается ощущение добра, 
и они не то, что не ведают позора, но пренебрегают им» 
(п. ХСVII, 12). Должна быть еще активная воля к добру, то есть 
ответственный выбор жизненного поведения. «Желание стать 
добродетельным — полпути к добродетели» (п. XXXIV, 3). 
Правда, в отличие от человеческой воли не следует забывать и 
о воле Божественной, которая может быть только благой, 
(п. ХCV, 49): Бог — величайший благодетель, слуга своих слуг 
(п. ХCV, 48), он заботится о людях (п. ХС, 18), и воля его есть 
провиденье. Бог посылает страдания для того, чтобы закалить 
человека добра в испытаниях, и в этом он подобен любящему 
отцу. Только в испытаниях можно проявить себя, а значит, до
казать людям ничтожность невзгод.
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11. Знайте, что направляет нашу волю к добру еще одна 
нравственная инстанция — совесть, «бичующая злые дела» 
(п. ХСVII, 14). Человек должен помнить не только о разуме, 
но и о совести, воздействовать на нее не только логикой, но и 
волновать (п. С VIII,  12).

12.  Признавайте любовь, привязанность к своим ближ
ним. «Ведь высоким чувствам нужно идти навстречу и по
рой, вопреки напору обстоятельств, во имя близких возвра
щаться к жизни даже и с мукой...» (п. СIV).

13. Не считайте богатство благом, ибо одинаково можно 
быть несчастным и под соломенной, и под золотой крышей. 
Богатство может способствовать счастью, но создать его оно 
бессильно. «Ты считаешь богатства благом; стало быть, тебе 
будет мучительна бедность и — самое печальное! — бедность 
мнимая: ведь ты, хоть имеешь много, будешь воображать, буд
то тебе не хватает ровно столько, на сколько превзошел тебя 
имеющий больше» (п. СIV). По мнению Сенеки, «мудрец не 
стремится к богатству, не отдает ему своей души, но не отка
зывается от него и предпочитает его бедности». «Бедность 
удержит при себе лишь истинных друзей, любой, кто тянулся 
не к тебе, а к чему-то еще, уйдет. Так не должно ли любить бед
ность за то одно, что она ясно показывает, кто нас любит».

14. Знайте, что самое страшное — это зависть. «Ты счита
ешь благом почести: так тебе будет плохо от того, что та
кой-то стал консулом, а такой-то — даже во второй раз; ты 
будешь завидовать всякому... И честолюбие настолько ли
шит тебя разума, что при виде одного обогнавшего, ты забу
дешь обо всех, кого оставил позади» (п. СIV).

15. Не забывайте о долге человека. «На одного гляди, чтоб 
он тебе не повредил, на другого — чтобы ему не повредить. 
Радуйся чужим удачам, огорчайся неудачам, помни, что ты 
должен дать другим и чего остерегаться. Чего ты достигнешь, 
живя так? Навредить тебе смогут все равно, а вот обмануть не 
смогут» (п. CIII).

16. Помните, что есть в жизни милосердие и благодеяние.
Первое — есть обязанность, налагаемая на нас уже тем, что 
все мы люди: «Человек — предмет для другого человека свя
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щенный» (п. XCV, 33). И если мы хотим этой добродетели от 
правителя государства, то и сами должны обладать ею по от
ношению к стоящим ниже (п. XLVII, 11). Для человека вся
кое благодеяние есть тот добродетельный поступок, награда 
которого — в нем самом. Такие поступки не только благоде
тельствуют, но и совершенствуют обе стороны.

17. Знайте, что человек слаб пред лицом природы. Поэтому 
живите в человеческой общности. Находите такие нравствен
ные основы общежития, которые были бы доступны всем со
гражданам по человечеству. Ищите новых основ человеческо
го сообщества в «духе», пролагая путь к последующим векам. 
«Наша душа — то царь, то тиран: царь, когда стремится к чест
ному, заботится о здоровье порученного ей тела, не требует от 
него ничего грязного, ничего постыдного; а когда она не власт
на над собою, жадна, избалованна, тогда получает ненавистное 
и проклятое имя и становится тираном» (п. CXIV).

18. Цените свое собственное благо. «В чем оно? В том, что
бы исправить и очистить душу, которая ...поднялась выше 
человеческих пределов, видя все для себя только в себе са
мой. Что же есть твое благо? Совершенный разум! Призови 
его к самой высокой цели, чтобы он дорос до нее, насколько 
может. Считай себя блаженным тогда, когда сам станешь ис
точником всех своих радостей, когда среди всего, что люди 
похищают, стерегут, чего жаждут, ты не найдешь не только, 
что бы предпочесть, но и чего бы захотеть» (п. СХХIV). Так 
что, счастье гораздо более зависит от того, что мы чувствуем, 
чем от того, что мы имеем действительно.

Как видим, и сегодня по-прежнему к лучшим качествам 
человека принадлежат доброта, знание и настойчивость, 
или, иными словами, доброжелательность к людям, муд
рость и твердость характера.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что счастье и 
добродетель тождественны. Доброта привлекает к нам серд
ца людей; честность — всеобщее уважение; знание оберегает 
от ошибок; умеренность предотвращает излишества; нако
нец, твердость характера дает верную гарантию в том, что ни 
удары судьбы, ни несчастья нас не уничтожат.
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Таким образом, Уроки жизни, которые дает Сенека, по
могут читателю-школьнику заново осмыслить не только 
важные жизненные проблемы, но и по-новому решать их.

Значительно расширит интерес учащихся к античной куль
туре, литературе и использование учителем нетрадиционных 
форм и приемов приобщения школьников к исследовательс
кой работе. Так, например, это может быть исследовательский 
доклад. «Сущность его состоит в том, что создается он в резуль
тате самостоятельного рассмотрения учащимися художествен
ного текста (эпизода, главы, отдельного рассказа, стихотворе
ния и т. п.) под углом зрения определенной проблемы», — от
мечается в книге «Методика преподавания литературы» под 
редакцией профессора О. Ю. Богдановой. В исследовательс
ком докладе «Античная трагедия и современный театр» на 
первый план выходят собственные суждения школьника, вы
текающие из анализа фактического материала, а также из зна
комства с литературоведческой, критической и учебной лите
ратурой. Приведем отрывок из такой работы.

«... 6 декабря 1979 года филолог, литератор и министр Греции Констан- 
тинос Трипанис прочитал для Британской Академии в Лондоне доклад под на
званием «Современные постановки античной драмы». Основной стала 
мысль: невозможно поставить сегодня произведения классической Греции и 
Рима так, чтобы условия их современного бытования (сценическое воспроиз
ведение и зрительское восприятие) были хоть немного адекватны условиям 
времени их появления.

Во-первых, античный мир нам чужд, так как хор в те времена не гово
рил, а пел. Греческая музыка целиком утеряна и восстановлению не подле
жит. Известно и о том, что еще и танцевал, однако оставшиеся сведения о 
танце невелики. Лишь на основании вазографии можно получить некоторую 
информацию о танцевальных движениях.

Во-вторых, употребление масок связано с религиозными корнями пре- 
драматических хоров и означает отнюдь не только принятие чужой речи, а 
определенную позицию по отношению к божеству.

В-третьих, проблематична реализация на современной сцене речей древ
них персонажей. Драматические герои общаются с помощью ненатуральных 
текстовообъемных монологов, скудным жестикуляционным выражением 
эмоций. У греков, особенно афинян V— VI вв. до н. э., это было связано с ритори
ческой традицией. Сегодня подобное воспринимается как чуждый элемент.

В-четвертых, употребление перводов означает потерю поэтического 
колорита.
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В-пятых, взаимодействие автора, актера и зрителя было в античности 
иным, чем сегодня. Во время древнегреческих диониссийских празднеств все 
были объединены, существовали как единый организм.

Очевидно, что отсутствие в современном мире единения (религиозного, 
культового) между участниками спектакля и зрителями означает невоз
можность в финале катарсиса, того, ради чего древние устраивали драма
тические состязания.

Следующая проблема — несоответствие актерской техники представ
лениям о задачах актерского мастерства нашего времени и древнего мира. 
Современный исполнитель оказывается в тупике, когда осознает необходи
мость играть в античной драме не индивидуальность, а только знаковую 
оболочку, «поименованную безличность» — «женщину вообще», человека как 
должность — царя, вестника, пророчицу.

Еще одна из проблем — проблема «называния». Античная драма напол
нена неизвестными современному зрителю обозначениями предметов, рек, 
городов. Существует трудность более высокого порядка. Когда в античной 
драме упоминается имя Бога или героя, названия музыкальных инструмен
тов, то часто это упоминание оказывается указанием — отсылкой, наме
кает на определенные вещи или события, расшифровывающие происходящее 
на сцене.

Для современного человека они беззначны. Утраченные связи можно 
восстановить благодаря комментариям к тексту или специализированным 
словарям. Однако это невозможно при восприятии на слух в зрительном 
зале.

Дистанция в два с половиной тысячелетия констатирует чужерод- 
ность между культурами и менталитетами людей далекого прошлого и 
нашей действительности. Пьесы, написанные па ныне мертвых языках, 
принадлежащие иной цивилизации, с отличными от современных нормами 
поведения, миропониманием, религией, все же привлекают современников.

Античная драматургия в качестве сценария оказывается актуальной и 
притягательной именно для нашего времени.

Вторая половина XX века свидетельствует об интересе режиссеров к ан
тичной драме; режиссеры безотносительно к возрасту, известности, нацио
нальности ставят античность на сценах театров. Некоторые обращаются 
не однажды. Например, Лука Ронкони («Орестея» Эсхила — 1972, 1976, 
«Вакханки» Еврипида — 1973, 1978, « Федра» Сенеки — 1969); Теодорос Терзо- 
пулос («Вакханки» Еврипида — 1985; «Персы» Сенеки — 1992); Роберто Чул- 
ли («Киклоп»Еврипида — 1979; «Алкестида» Еврипида — 1980; «Царь Эдип» 
Софокла — 1991).

География спектаклей глобальна. В общеевропейский перечень можно 
включить и русские имена. В последние годы античная тематика стала ак
туальной. Одним из удачнейших спектаклей 1993 года может считаться 
«Весть — Сон — Радость», созданный по «Персам» Эсхила, постановки 
Юрия Любимова: «Электра» Софокла и «Медея» Еврипида.

Список востребованности современной сценой тех или иных произведе
ний: «Персы», «Орестея» Эсхила; «Царь Эдип», «Антигона», «Электра»
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Софокла; «Вакханки», «Медея», «Тропики» Еврипида; однократные и неод
нократные постановки редких пьес («Умоляющие» Эсхила, «Аякс», «Трахи- 
нянки» Софокла; «Геракл», «Андромаха», «Ион», «Гераклиды» Еврипида; 
трагедии Сенеки).

Можно отметить тот интересный факт, что ставят античные дра
мы, тексты которых не сохранись. Например, в 1996 году на одном из фес- 
тивалей была представлена драма «Данаиды».

Какую же античность играют перед нами ? Поскольку часто подлинники 
недоступны читательскому восприятию, непопуляризированы, то режиссер 
получает право на любую трактовку. Широко распространен прием скреще
ния событий наших дней и античного сюжета.

Следует обратиться к античным постановкам на сценах белорусско
го театра, а в частности Брестского драматического театра, который 
возник в 1944 году. Примечателен тот факт, что начиная с 1944 по 
1994 год на сцене не было поставлено ни одной пьесы на античный сюжет. 
На театральных подмостках ставились пьесы зарубежных авторов, рус
ская и белорусская классика. И только в 2001 году состоялась премьера ко
медии Аристофана «Лисистрата», которая получила зрительские симпа
тии брестчан...».

Как видим, методика подготовки такого рода устных док
ладов достаточно сложна, т. к. требует системности знаний, 
широкой эрудиции, свежего взгляда школьников на излагае
мую проблему.

Важно и очень полезно выработать и критерии отбора 
художественных произведений, предназначенных для чте
ния и анализа, т. к. от эмоциональной и художественной 
силы выбранных художественных текстов, актуальности их 
проблематики во многом зависит желание школьников по
стигать высокие образцы литературы. «Между тем одна из 
самых специфических особенностей искусства в том и за
ключается, что оно требует высокой степени индивидуаль
ного сопереживания, глубоко личного творчества души при 
восприятии его содержания. Иначе лишается смысла само 
существование искусства», — отмечается в «Концепции ли
тературного образования в средней школе» (Настауніцкая 
газета. — 1991. — 31 ліпеня).

Творчество Эсхила («Прометей Прикованный»), Софок
ла («Антигона»), Еврипида («Медея») впервые (с 1991 г.) 
представлено в школьной программе по русской литературе 
в Беларуси. Однако их изучение первое время опиралось
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больше на практический опыт школьных учителей (появля
лись в журналах статьи школьных учителей), а не на науч
ные достижения методистов. Л ишь в 2000 г. начинает разра
батываться учебно-методический комплект: появляется 
учебное пособие для учащихся «Античная литература в сред
ней школе» (автор М. П. Жигалова), рекомендованное Науч
но-методическим центром учебной книги и средств обуче
ния Министерства образования Республики Беларусь. А в 
2002-м для студентов выходят тесты по античной литера
туре («Божественные звуки античности») этого же автора и 
учебное пособие для студентов и учителей «Изучение антич
ной литературы в школах различного типа» (2002). Осмысле
нию роли античных традиций в белорусской литературе по
свящает свою книгу «З жыватворных крыніц Геликона» 
Д. М. Лебедевич (Гродно, 2002).

Но сегодня, когда отдельные темы изучены, а приоритет 
отдается формированию культуры средствами литературы, 
проблема изучения произведений античности приобретает 
несколько иной характер, характер целостного постижения 
творчества древних мудрецов. И рассматривать произведе
ния художников слова невозможно без аспекта той культу
ры, которая сформировала мировоззрение поэтов. Поэтому 
изучение творчества Эсхила, Софокла, Еврипида рассмат
ривается в контексте мировой художественной литературы 
и культуры.

Может быть, поэтому проблема, обсуждаемая на заклю
чительной конференции школьников «Античная культура, 
литература и современность», станет еще одним шагом на 
пути постижения старшеклассниками основных вопросов 
истории греческой и римской художественной культуры, т. 
к. будет включать в докладах не только анализ важнейших 
литературных памятников, освещать общие проблемы со
временного античного литературоведения, но и покажет 
влияние этой культуры на развитие культуры позднейших 
цивилизаций, в том числе и белорусской. Уместно предло
жить доклад «Белорусский поэт М. Богданович — перевод
чик Горация и Овидия», в котором учащийся отметит, что
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М. Богданович — один из первых среди людей нового време
ни по-настоящему понял классических авторов, в том числе 
и Горация. Перевод оды «Памятник» римского поэта сви
детельствует о том, что М. Богдановича привлекает высокое 
мастерство Горация, его мысль о том, что настоящий жиз
ненный подвиг — умение говорить со своим народом на его 
родном языке. Докладчик заметит, что знаменитый «Па
мятник» Горация переводился русскими поэтами М. Ломо
носовым, А. Фетом, В. Брюсовым. К этому произведению 
обращались Г. Державин и А. Пушкин. Но белорусский 
поэт вводит в свой перевод образ родного края, которого 
нет в римском оригинале. «Это свидетельствует о том, ка
ким принципом руководствовался белорусский поэт-пере
водчик при выборе произведений для перевода. Он давал 
образцы античной поэзии на родном языке и вместе с тем 
«прививал» в белорусской литературе сложные размеры Го
рация», — отмечает Д. Лебедевич.

Вторым античным поэтом, чьи произведения переводил 
М. Богданович, был Публий Овидий Назон. Наиболее зна
чительным и интересным произведением является его поэма 
«Метаморфозы», которую называют «поэтической энцикло
педией античной мифологии». Именно из этого произведе
ния М. Богданович берет отрывок для перевода, в частности, 
тот, где повествуется известный миф о Дедале и Икаре. 
М. Богданович не случайно выбрал данный отрывок. Поэзия 
Овидия захватила его не только художественной красотой, 
но и глубиной философской мысли. Данный перевод бело
русского автора обусловлен его морально-эстетической фи
лософией, его отношением и взглядами на поэзию, на куль
туру вообще как на мощное средство сближения народов и 
преемственности их культур.

Осмысливая, обобщая опыт изучения античной литера
туры в школах Беларуси, мы пришли к выводу, что произве
дения античности способны вызвать у школьников глубокое 
сопереживание, понимание вечных и непреходящих челове
ческих ценностей.
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