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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЭТОСА В АНТИЧНОСТИ: В ПОИСКАХ
ИДЕАЛЬНОГО ГРАЖДАНИНА

В данной статье исследуется проблема формирования гражданского этоса в Древней Греции, поскольку
у греков впервые появляются культурные образцы как принципы целенаправленного формирования личности
гражданина. При этом социализация личности мыслится прежде всего как социализация политическая, в своем
ядре ориентированная на формирование качеств, необходимых для эффективного политического участия
граждан, а сам процесс воспитания являлся нераздельным целым, в котором гармонично соединены физические
упражнения, мораль, политика и искусство, создающие всесторонне развитую личность. В фокусе этого
процесса находится формирование четырех античных добродетелей, а основным актором социализации
выступает государство. Дан анализ конкретных способов формирования гражданского этоса.

В наиболее полной и системной форме проблема формирования гражданского этоса была
сформулирована в Древней Греции, поскольку у греков «впервые появляются культурные образцы как
принципы целенаправленного формирования общественной жизни», включая и образец личности гражданина
полисного государства [1, с. 39]. Эти образцы, во-первых, заключали в себе качества «идеального гражданина»
и «идеального правителя». Во-вторых, исходили из того, что воспитание напрямую связано с передачей
культуры, культурных норм и императивов. В-третьих, сам процесс формирования личности гражданина
предполагал момент целенаправленности, наличия специализированных государственных институтов
социализации. В-четвертых, успешность социализации существенным образом зависела от подбора и
правильного использования конкретных техник, методов и процедур формирования личности. В-пятых,
процесс гражданского воспитания заключал в себя концептуальное начало и был основан на определенных
философских (и идеологических) принципах. В-шестых, социализация мыслится прежде всего как
социализация политическая, в своем ядре ориентированная на формирование личностных качеств,
необходимых для эффективного политического участия граждан. В-седьмых, процесс воспитания являлся
нераздельным целым, в котором соединены физические упражнения, мораль, политика и искусство. Все эти
факторы в своей совокупности были призваны сформировать гражданский этос, обеспечивающий эффективное
функционирование общественных (государственных) структур полиса.

В настоящий момент изучение этого процесса обладает не только историческим, но и актуальным
практическим значением, поскольку в условиях постсоветского транзита принципиально важно уметь
формировать у основной массы населения страны, с неизбежностью вовлекаемых в политических процесс,
гражданские качества.

Существующие исследования политической социализации в древнегреческом обществе можно
сгруппировать по двум направлениям. С одной стороны, изучение педагогического аспекта формирования
личности грека. С другой – изучение его философских оснований. В обоих случаях проблема формирования
гражданского этоса, как системного и сложноорганизованного процесса, специально не изучается. Целью
данной работы является как раз целостный анализ формирования гражданских качеств в рамках
древнегреческого общества.

Идеальные качества гражданина древнегреческого государства
В первую очередь, следует отметить, что гражданственность составляет само существо личности грека,

поскольку человек определяется как «политическое (общественное) животное» (Аристотель). Подобное
восприятие и определение человека (гражданина) означает что, с одной стороны, его ключевой
личностнообразующей составляющей является непосредственное политическое участие, представленное в
занятии магистратур, исполнении судебных функций, деятельном участии в народных собраниях и др. С другой
стороны, именно общество оказывает наиболее существенное, полное и масштабное социализирующее
воздействие на личность гражданина.

Изучение процессов социализации, утвердившихся в Древней Греции, предполагают поиск ответов на
три вопроса: (1) какие качества, (2) кем и (3) каким образом формируются у граждан полисного государства?

 Цель политической социализации – воспитание совершенного гражданина и человека, основу личности
которого составляют моральные качества. По утверждению А.Лосева, «Мораль здесь превыше всего. Однако
это та не абстрактная и унылая мораль, состоящая из бездушных и безличных наставлений… От этой морали,
полной игры ума и жизненных противоречий, неотразимо веет духом… веселого жизнеутверждения, в котором
уже трудно разобрать, чего тут больше, высокой морали, художественной игры или скульптурно-телесного
устроения жизни» [2, с. 181]. Мораль при этом не ограничивается общей ориентацией на социальное благо. Она
должна интегрировать в себе закон как свое правовое воплощение. Мораль и закон образую интегрированное
целое, основу которого составляет середина, «соблюдение известной меры». Мораль также должна
соответствовать соображениям практической целесообразности, т.е. интересам государства.

В эту эпоху был широко распространен «моральный интеллектуализм» (К.Поппер), исходящий из того,
что сущностью всякой добродетели является знание. Именно разум способен выбирать благо, необходимое для
жизни гражданина. Следовательно, никто не поступает неправильно, если знает, как нужно поступать, и все
нравственные ошибки проистекают от недостатка знания.

Моральный идеал в древнегреческом обществе основан на единстве целей и средств, в котором цель



определяет выбор средств. Кроме этого, моральный выбор предполагает некорыстолюбие. Стремление к
достижению богатства порицается, поскольку противоречит античному «кодексу чести» и общественным
добродетелям. Как утверждал Ж.П. Вернан, в постархаическую эпоху изменение системы ценностей
сопровождалось противопоставлением аскетизма показной роскоши и высокомерию: упразднена пышность
одежды, жилища и трапезы; стало «порицается богатство как таковое», поскольку именно оно насаждает в
обществе наглость, насилие, бесчинство, раздоры, ненависть, состояние мятежа [3, с. 104]. В обществе
получают широкое распространение изречения наподобие – «богатство – безумие человека» (Феогнид), «из
богатства родится пресыщение, а от пресыщения – спесь» (Солон). Подобные утверждения основывались на
убеждении, что богатство ведет к лености и роскоши, а бедность – к раболепству. Самой моральной
безупречности можно обучить и научить любого человека.

Моральные требования, в первую очередь, адресовались властвующей элите. Согласно Аристотелю, в
принципе, всякий «начальствующий должен обладать нравственной добродетелью во всей полноте». Что же
касается остальных, то каждый из них «должен обладать ею настолько, насколько это соответствует его доле
участия в решении общих задач» [4, с. 400]. Греческими историками эталонный моральный авторитет
приписывался Периклу, важнейшими личными и политическими добродетелями которого выступали
бескорыстие, совестливость и неподкупность.

Процесс присвоения нравственных принципов и норм в древнегреческом обществе отрицает
самокритичность, рефлексию и является извне организованным процессом. Например, в «Законах» Платона
воспитательная цель государственных институтов выражается не в пробуждении критического мышления, а,
напротив, во внушении, т.е. формировании такой души, которая «приобретет навык совершенно не уметь
делать что-либо отдельно от других людей и даже не понимать, как это возможно» [5, с. 444].

Подобный моральный императив основывался на утвердившейся в древнегреческом обществе «культуре
стыда», в рамках которой оценки поведения человека имеют внешний характер – одобрение или порицание
членов данного сообщества. «Боязнь стыда, страх показаться глупым или смешным принадлежали к числу
важнейших мотивов, определявших поведение древнего грека в обществе» [6, с. 283–284].

Разум человека является непременным атрибутом присвоения нравственных норм и принципов. Наряду с
этим, он обладает и самодовлеющим значением. Греческая культурологическая традиция и имманентно
присущие ей мировоззренческие координаты в качестве важнейшего регулятора социальной деятельности
видят разум человека, являющийся Божественным благом, без которого немыслимы и другие добродетели.
Разумность имеет принципиальное значение для властвующих. Гераклит выступает за «правление лучших», за
«разумную аристократию». Демокрит высказывается о необходимости повиноваться умственному
превосходству. Сократ говорит о том, что «править должны знающие», а Платон полагал, что некоторым
людям по самой их природе подобает быть философами и правителями, так как знание – самая мощная из всех
способностей и первое из божественных благ, а кто рассудителен, тот и любезен богу, ибо подобен ему.

Стержневая черта гражданина древнегреческого полиса – это забота о чести, стремление к славе и
отличию, вырастающие из уже упоминаемой выше «культуры стыда». Уже у Гомера человек измеряет свою
добродетель признанием, которым он пользуется. Наибольшее внешнее благо для человека «по праву гордого»
Аристотеля – это честь и стремление к превосходству. В Спарте наказывают уже за то, что кто-то не старается
быть лучшим. Мужественные герои пользовались особыми правами в обществе, вплоть до получения, как это
было в Спарте, сексуальных преференций. Как следствие этого, наиболее эффективным средством воспитания
молодежи считалось воспитание посредством похвалы и обращения к чувству стыда.

Важным качеством грека-гражданина являлась также справедливость. В концепции Платона
справедливость означает то, соответствует интересам лучшего государства, т.е. что каждый человек должен
заниматься делом, к которому изначально (от природы) предрасположен и предопределен, обладая
врожденными моральными и эстетическими качествами. Используя образный ряд, Платон утверждает, что у
одного жизнь создается из золотых нитей, у другого – из серебряных, к кого-то – из льняных и т.п. Переходы из
одной страты в другую возможны, но носят единичный и исключительный характер. В силу этого евгеника
относится к числу важнейших задач государств, поскольку политическому вырождению во многом
способствует расовое вырождение, пренебрежение «чистотой сословий».

 Способы формирования античных добродетелей
В первую очередь следует указать на то, что воспитание провозглашается важнейшим государственным

делом, «так как все государство в его целом имеет в виду одну конечную цель, то, ясно, что для всех нужно
единое и одинаковое воспитание» [7, с. 628]. Сама система воспитания должна соответствовать особенностям
государственного устройства, имея пред собой цель – усмирение «человеческого стада».

Воспитательное воздействие «от имени государства» достигается двумя основными способами. Во-
первых, через подчинение личности государству, ссылаясь на то, что настоящий художник обдумывает любую
часть своего творения, имея в виду целое. Кроме этого, по мнению Платона, свободный человек может
использовать свою абсолютную свободу для попрания сначала законов, а потом и самой свободы, потребовав
власти тирана. Отсюда проистекает принудительность государственного воспитания, регламентация
государством всей жизни своих граждан, сведения до минимума индивидуальной свободы. Как следствие
этого, происходит тотальная этатизация менталитета древнего грека, предполагающая необходимость человеку
ориентироваться исключительно на благо и интересы государства, что не могло не рождать патриотизм и
безусловную любовь к родному полису.



Во-вторых, цели воспитания реализуются и посредством целенаправленного использования
дидактических инструментов и средств. Для греков характерна глубочайшая вера в силу воспитания вообще,
вплоть до превращения его в разновидность «социальной инженерии» (К.Поппер). Это тем более важно, что
как отмечал в «Государстве» Платон, возникшее естественным путем человеческое сообщество неизбежно
начинает подвергаться ведущей его к гибели ценностной «порче», противостоять которой можно только через
целенаправленные усилия государства.

Основу социализации личности гражданина составляет гармония художественного и физического
воспитания. При этом, что принципиально важно, обучение грамоте, игре на кифаре и гимнастике ни в коем
случае не должно иметь самодовлеющего значения, но призвано ориентироваться на «заботу о благонравии
детей». Поэзия должна быть наполнена нравопоучительными наставлениями, основанными на повествовании о
подвигах «доблестных мужей», что будет превращать воспитанников «в людей благонравных и
непоколебимых» (Платон). Отсюда необходимость введения института педагогической цензуры.

 Особое значение придается мусическому искусству (овладение кифарой, лирой, флейтой), цель которого
не столько эстетическая, сколько этическая. Во-первых, музыка наполняет души людей энтузиазмом, который
направлен на преобразование окружающего мира. Во-вторых, ритм и мелодия являются прямым отражением
тех или иных душевных и ценностных состояний. «Ритм и мелодия содержат в себе… отображения гнева и
кротости, мужества и воздержанности и всех противоположных им свойств, а также и прочих нравственных
качеств» [8, с. 636–636]. В-третьих, музыка, как непосредственное воспроизведение характеров, содержит в
себе элементы, прямо указывающие на то или иное душевное движение. Однако не все инструменты, согласно
Аристотелю, одинаково пригодны для музыкального воспитания. Флейта, например, «инструмент, не
способный воздействовать на нравственные свойства, а способствующий оргиастическому возбуждению
человека» [9, с. 640].

 Благотворное воздействие музыки возможно только тогда, когда ребенок научится играть сам, а не
просто пассивно слушать. Отсюда необходимость овладения музыкальными инструментами для граждан
государства. Воспитательная роль мусического искусства возрастает и по той причине, что греческая поэзия
того времени еще не обособилась от музыки и обычно читалась (пелась) под аккомпанемент какого-либо
инструмента. Следовательно, морально высокому содержанию поэзии должно соответствовать также ее
гармоническое и ритмическое строение.

И художественное, и физическое воспитание обладают прикладным политическим значением –
добиваться стабилизации государства путем смешивания в характере правителей, его граждан элементов
жесткости и мягкости, изнеженности и грубости, поскольку музыка сама по себе воспитывает людей подобных
на женщин, а гимнастика, в свою очередь – людей, лишенных души. В конечном счете, образование мыслится
не только как изучение грамоты, избранной поэзии, математики, музыки, гимнастики: оно должно создавать и
переделывать целостного человека, со всесторонне развитыми душой и телом, что жизненно необходимо для
выполнения функций гражданина, государственного деятеля, тем более, в условиях развитости
демократических учреждений. Поэтому афинский гражданин, например, должен был получать общее
всестороннее, классическое образование, в котором все соподчинено, соразмерно, гармонично, симметрично,
величаво и основано на «подражании космосу» (Аристотель), что делает прекрасной саму личность человека, а
не просто обеспечивает ее пригодность для выполнения тех или иных жизненных функций. Для достижения
этого важно в процессе воспитания не производить над детьми никакого насилия и превращать обучение в
приятную для них игру.

В силу того, что воспитание провозглашается важнейшим государственным делом, должность
воспитателя становится одной из самых высших должностей в полисном государстве. В концепции Платона,
главными воспитателями оказываются правители государства (философы), получающие с помощью диалектики
принципы воспитания непосредственно из мира идей – неизменных, неуничтожимых, совершенных и
истинных. Их задача – не только скопировать эти идеи, но воплотить их «на земле», в обществе. Для
достижения этого, они должны познать и присвоить идею Блага, высочайшую из всех идей, являющуюся
причиной всего знания и всей истины. В «Филебе» Платона Благо отождествляется с идеей «меры» и «золотой
середины». Кроме этого, задача истинного философа-диалектика – не только усмотреть идею Человека,
принципы формирования идеального государства и гражданина, но и обнаружить механизмы их формирования.

Правители задают общие принципы формирования личности гражданина. На практике же всесторонне,
последовательно и профессионально эти принципы реализует специальная когорта воспитателей – почтенных
людей, не моложе 50 лет, имеющих собственных детей, с достоинством выдержавших множество испытаний и
призванных формировать сословие «мужественных, благообразных, благородных и строгого нрава людей»
(Платон), призванных к государственному управлению. Отметим при этом, что в «Государстве» Платона
воспитание осуществляется только в пределах правящих сословий (философы и стражники). В его же
«Законах», а также в «Политике» Аристотеля художественное воспитание признается необходимым уже для
всех граждан государства.

Заключение
Очевидно, что древнегреческая политическая мысль и социальная практика создали эффективную

модель формирования «свободного гражданина», способного активно участвовать в публичной жизни.
Подобный критически осмысленный опыт имеет важное значение для современной Беларуси, успешность
демократического транзита которой в решающей степени зависит от готовности ее граждан взять на себя



моральную и политическую ответственность за настоящее и будущее своей страны. Особую ценность имеет
описание роли государственных агентов политической социализации населения, рассмотрение воспитания как
процесса, длящегося на протяжении всей жизни, изучение его философских оснований. Одновременно
очевидны пределы подобных воспитательных воздействий, которые не учитывают роль активности, свободного
выбора самого человека, поскольку всякое внешнее воздействие преломляется сквозь его внутренний мир.
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SUMMARY

Lysiuk A., Sokolovska M. TEACHING THE CIVIL ETHOS IN THE ANTIQUITY: IN SEARCH OF
THE IDEAL CITIZEN

In a given article, studied is the problem of civil ethos formation in Ancient Greece, because the Greeks were the
very first nation, which had cultural patterns as principles of purposeful formation of citizen’s personality. At the same
time, personal socialization is offered as a political socialization, which, in its very essence, is orientated towards the
formation of qualities necessary for the effective political participation of the citizens, and the process of education is an
indivisible whole, in which harmonically united are the physical exercises, morals, politics, and arts. In the center of this
process formed are the four antique virtues, and the state appears to be the main actor of socialization. Also, the author
analyzes the specific means of civil ethos formation.


