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ПОСТИЖЕНИЕ БЕЛОРУССКИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 
ОСНОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ГРЕЦИИ 

И РИМА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Мир существует не для того, чтобы 
мы его познавали, а для того, 
чтобы воспитывали себя в нём.

Г. Лихтенберг

На стыке веков, в условиях принципиального изменения тех
нических возможностей и задач ретрансляции духовных ценнос
тей. бинарная художественная педагогика (ученик - учитель-мас
тер; читатель - писатель-мастер; писатель-мастер - учитель-ма- 
стер-интерпретатор) отнюдь не утратила своего конструктивного 
значения и операционного практического смысла. Поэтому и во
прос постижения школьниками художественной культуры Греции и 
Рима на уроках литературы является актуальным в современном 
литературном образовании школьников Беларуси.

Слово «постичь» словарь С.И.Ожегова толкует как понять, 
уразуметь (Ожегов С И. Толковый словарь. - М. 1973.  - С. 523.).  
Применительно к анализу художественного произведения пости
жение - это такая деятельность, которая является путём 
к открытию в сфере эмоциональных переживаний, т.е. по
могает понять и принять художественный текст как тайну 
человеческого духа.

Постигая, читатель выражает себя, своё отношение к миру, 
море своих неизбывных надежд и стремлений, убеждений и верова
ний. Его эмоциональный мир - не только постижение истины по ана
логии со знанием и верой, но и её оценка, причём сугубо индивиду
альная и неповторимая. «Её диапазон - от первых и непосредствен
ных реакций малыша, выраженных в звуке, жесте мимике, до вели
чайших творений человеческого гения в искусстве», - справедливо 
замечает педагог и философ В.А.Разумный (Разумный В.А. Дра



матизм бытия, или Обретение смысла. - М., 2000. - С. 306 ). Кон
центрируясь в обобщённой, художественно-образной форме, оценка 
эта в соответствии с устоявшимися традициями духовной жизни 
людей и многообразием форм коммуникаций между ними предопре
деляет индивидуальное, порою - загадочное как всякий продукт 
человеческого гения, качество, именуемое выразительностью. По 
аналогии с постижением как функцией движения эмоционального мира 
к истине, реализуемой в открытии, выражение как аналогичная функ
ция реализуется в этом человеческом мире как выразительность. 
Естественно, что она также оказывается качественным общеэсте
тическим критерием и элементарных, и высших проявлений челове
ческого духа и, конечно же, основным критерием в постижении школь
никами художественного произведения.

Все уровни, от корректировки самых первоначальных, базо
вых, эстетических эмоций школьников до сложнейших проявлений 
эстетического вкуса, идеала и, главное, творческого деяния, пред
полагают освоение тайны постижения, эмоционального или худо
жественно-образного открытия. Пути освоения данной тайны че
ловеческого духа многоплановы, вариативны. «Оказываясь обще
признанным критерием истинного в эмоциональном мире (есте
ственно, и в такой его масштабнейшей, и едва ли не безграничной, 
области человеческого деяния как искусство), постижение тем 
самым оказывается изначальным принципом эстетического 
образования (выделено мною - М.Ж.), от которого никто и никогда 
(если он верен идеалам красоты) не отступает и отступить не мо
жет», - отмечает В.А.Разумный (Разумный В.А. Драматизм бы
тия, или Обретение смысла. - М., 2000. - С. 304 ).

Обращаясь к проблеме постижения художественного текста, 
следует заметить, что она не нова. Ей посвящено много литерату
ры, в том числе и искусствоведческой, сохранившей для нас в не
посредственном изложении и в интерпрегации энциклопедические 
по значению наблюдения за движением духа, человеческого в поис
ках постижения эстетической истины. Опираясь на них, можно про
анализировать, как при изучении художественного произведения на 
всех его этапах целесообразно подчинять любую задачу мастер
ства писателя универсальному принципу постижения. Вчитаемся, 
например, в наставления 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 несёт с собою то. без чего нет 
никакой приятности: чувство безопасности.»). Феогнида («.. .с дур
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ными не знайся мужами, но добрых держись всегда», «...и друзьям 
не всем сообщай, что делаешь, - из многих немногие верный имеют 
ум»). Эмоциональная выразительность их очевидна. Именно она- 
одна из увлекательнейших проблем осознания человеком всего за
гадочного мира отношений и общения всех без исключения комму
никаций на эмоциональном уровне. Порождённое художественным 
творчеством разных цивилизаций и этносов, искусство в широком 
смысле слова не только предопределило систему выразительных 
средств, но и качественно изменило сам характер выразительнос
ти, достигшей необычайной тонкости, точности, трепетности. И если 
учитель на уроке предложит школьникам «вслушаться» в шум 
древнегреческого праздника Дионисий, услышать народные весё
лые и озорные песни, «увидеть» народные пляски и облачённых в 
козлиные шкуры актёров трагедии, осмыслить и прочувствовать 
испытания Одиссея, всмотреться в линии рисунков античных ху
дожников или в движение их кисти, а может быть, ощутить сердцем 
пластическую выразительность резца, создающего скульптуру 
богини Афродиты, то это значит, что он использовал ещё один худо
жественно-педагогический и эстетический принцип - заразитель
ности. Значит, путь эмоционального движения к истине - наслаж
дению, - лежит через формулу, выведенную ещё в конце 50-х годов 
прошлого века профессором В.А.Разумным: «Потребность - Пе
реживание - Действие», то есть путь от регулируемых целена
правленно действий к изменению всей совокупности переживаний, а в 
итоге - устойчивых индивидуальных потребностей. Эта формула - 
основа художественного, литературного в том числе, процесса. Ею 
выявляются, наряду с формулой образования, и его универсальные 
цели, общие и для первобытного племени, и для греческого народа, 
и для нашей информационной цивилизации. Это гармоническое и 
всестороннее развитие личности, которое мыслится не только как 
совершенство вкусов и чувств, утончённость эмоций и идеалов, но 
и как многоплановое выявление на максимальном уровне всех спо
собностей индивида во всех типах деятельности: от интеллекту- 
альной до предметно-творческой.

Таким образом, постижение - выражение - заражение как 
общеэстетические закономерности изучения творчества художни
ков древности, обязательные как исходные, основополагающие 
эстетические принципы современного анализа художественных 
произведений.

В ходе такого разбора учащиеся заметят, что художествен
ные произведения Греции и Рима, несмотря на свою древность, по-



прежнему сохранили для современного читателя и свежесть мыс
ли, и остроту восприятия, и актуальность. Читая древние шедев
ры, учащиеся понимают, что всё лучшее мыслится только в свя
зи с постижением сокровенной тайны красоты человеческого духа, 
его эмоциональной жизни. И в непосредственном общении с ре
альным миром, и в опосредованном общении с ним при усвоении, 
исполнении, интерпретации уже существующих произведений, со
временных или созданных за тысячелетия до нас, закон постиже
ния един. Важно только уметь донести его до учащихся. Поэтому 
роль учителя-мастера здесь трудно переоценить. Мудрый совет 
учителю даёт 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 истины в образной форме стало, 
действительно, уделом миллиардов людей, мы не имеем права 
пренебрегать этим первым принципом эстетического образования, 
т.е. художественной педагогики (термин введён В.А.Разумным).

Внимание к культуре античности со стороны преподавателей 
и учёных Беларуси носит глубоко традиционный характер. Доста
точно вспомнить о существовании некогда классического образо
вания, которое давало не только основы знаний о культуре антич
ности, но и формировало духовный мир человека. К сожалению, 
более 70 лет не только не изучался греческий язык, но и лучшие 
произведения Эллады были недоступны школьникам.

А ведь античная культура - уникальное явление, давшее че
ловечеству общекультурные ценности буквально во всех областях 
духовной жизни. Она заложила основы европейской цивилизации и 
создала образы для подражания на тысячелетия вперёд. Отличи
тельные черты древнегреческой культуры: духовное многообра
зие, подвижность и свобода - позволили грекам достичь небыва
лых высот, прежде чем другие народы начали подражать им, стро
ить культуру по созданным им образцам.

Сегодня, когда человечество всё больше склоняется к гармо
ническому развитию и формированию духовно цельной личности, 
античная литература становится всё более востребованной как 
эталон классической гармонии, высоты человеческого духа.

Как же изучается она в школе? Какие пути постижения бело
русскими школьниками основ художественной культуры Греции и 
Рима наиболее реализуемы сегодня в школьной практике?

В настоящее время, в соответствии с реформой образования, 
учителя заинтересованы в повышении общего уровня культуры.
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расширении духовного диапазона каждого ученика. Литература 
Греции и Рима изучается в объёме 12 часов в 5 - 10 классах. 
Учащиеся 5 класса общеобразовательных школ знакомятся 
с мифами Древней Греции на двух уроках; с отрывком из поэмы 
Гомера «Одиссей у циклопов» - тоже на двух; В 6 классе знако
мятся с баснями Эзопа: «Отец и сыновья», «Два товарища» на 
одном уроке. В 8 классе - на обзор «От античности до начала 
XIX века» отводится программой один час, а на изучение траге
дии Эсхила «Прометей Прикованный» - 3 часа; В 10 классах гу
манитарного профиля общеобразовательных школ с рус
ским языком обучения предлагается обзор (1 час): «От антич
ности до Просвещения». Он включает знакомство с трагедиями 
Эсхила, Софокла, Еврипида. Изучаются в разделе дополнительно
го чтения и комедии Аристофана, лирика Катулла, Вергилия, Го
рация, Овидия, басни Эзопа, роман Апулея «Золотой осёл», «По
этика» Аристотеля. На изучение трагедий Софокла «Антигона», 
Еврипида «Медея» отводится 2 часа: для дополнительного чте
ния предлагаются: Вергилий «Энеида», Гораций - ода «Я воздвиг 
памятник», Катулл - лирика: «Нет, не надейся приязнь заслужить и 
признательность друга...», «Жизнь моя!...», «Нет, ни одна среди 
женщин...», Софокл «Эдип-царь».

Как видим, программа предлагает для знакомства и изучения 
произведения различных жанров (поэма, трагедия, басня, лирика, 
комедия, роман), что даёт школьникам широкое представление о 
многожанровости и развитии античной литературы.

Рамки статьи не позволяют остановиться подробно на изуче- 
нии каждой темы, поэтому остановимся лишь на одной.

Знакомясь с шедеврами древнегреческой культуры VIII в. до 
н.э. «Одиссеей» и «Илиадой» Гомера, учащиеся узнают, что эти 
поэмы рассказывают не только о героических делах, о славных 
подвигах греков, об исторических событиях и человеческих ха
рактерах, но и обо всём на свете. Указания и советы, которые 
приводит в своих поэмах Гомер, дают возможность читателю- 
школьнику познакомится с предметами материальной и духовной 
культуры, различными ремёслами, узнать о земледелии, о судо
производстве, 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 древнегреческо
го литературного языка. Как известно, язык - это универсальный 
код социокультурной динамики, предмет изучения герменевтики 
(в переводе с греч. hermeneutikos - разъясняющий, истолковываю
щий). на который опирались и писатели, и философы позднейшего
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времени. В древнейшие времена филологи Греции использовали гер
меневтические методы для интерпретации произведений древних ав
торов, например. Гомера. Поэтому вполне доступно учителю и эф
фективно использование в современной школьной практике данного 
метода. Как справедливо заметил Ф.Шлейермахер. герменевтика 
не только наука, но и «искусство воспроизведения творческого акта 
создателя произведения». Отличие такого искусства от иных в том, 
что если автор первоисточника творил его по преимуществу бессоз
нательно, то в герменевтической интерпретации преобладает созна
тельное начало. Оно предполагает системный «круг» - познание 
частей произведения через его понимание как целого и, в свою 
очередь, целого через его части. А так как в школе изучаются только 
фрагменты многих произведений античности, то использование гер
меневтического подхода в преподавания литературы Греции и Рима 
в школе нам кажется вполне оправданным. Это будет путь к по
стижению тайны эмоциональных переживаний читателя-школьника, 
их собственного духовного мира, что позволит учащимся принять 
текст как тайну человеческого духа.
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