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Образованный человек не просто грамотный, знающий 
индивид. «Многознание уму не научает» (Гераклит). Но «образо-
вавшийся», нашедший и прошедший пайдейю – изменившийся, 
проснувшийся, обретший себя, переживший второе рождение, 
уникальный. (См. рассуждение о вероятном содержании третьей 
части эпоса Гомера про крестный путь Одиссея со странным «вес-
лом» на спине.) Образование/воспитание предполагало облада-
ние тремя свойствами-умениями – «хорошо мыслить», «хорошо 
говорить», «хорошо действовать» (Демокрит). Древнегреческая 
система в перфекте формирует не профессионала, а личность. 
Для свободного человека главной целью мыслилось не освоение 
инструментария для карьеры, но полноценное развитие, то есть 
именно «лепка» себя – самосозидание.

Вспомним (правда, несколько иначе акцентуирован-
ную) историю о предельном мастерстве скульптора Пигмалио-
на и ответе богов – трансмутации Галатеи. И заодно сравним с 
воспитательными созвучиями в историях Пиноккио и Буратино 
при выразительном различии судеб: один становится человеком, 
другой обретает предприятие и богатство.

Обучение и развитие

Система обучения изначально была разделена на две ветви, со-
хранявшиеся долгое время в виде «ремесленного» и «гимназиче-
ского» типов образования. Это обучение той или иной профессии 
(ремеслу), чаще в рамках родовой или кланово-корпоративной 
структуры, и стоявшее несколько особняком универсальное (гу-
манитарное) образование.

В Древнем мире структура гуманитарного образова-
ния была «профессионально», то есть религиозно, ориентиро-
вана и носила в целом (нечетко) трехступенчатый характер. 
Училище писцов – эдуббы («дома табличек») и т.п. – в сущности, 
ремесленное образование, но широкого профиля, характер ко-
торого постепенно усложнялся. Жреческая (кланово-родовая) 
подготовка – эзотерическое (индивидуальное) обучение. По-
следняя в Древней Греции из системы подготовки мистагогов 
(руководителей мистерий, о которых известно слишком мало) 
трансформировалась также в эзотерическую, но переходную 
по своему характеру школу Пифагора, о которой известно за-
метно больше.

Более светский – точнее, более открытый – характер 
был у философских школ и «мастер-классов» того времени, эк-
зотерический образец которых – полигистор («всезнайка») Гип-
пий. Гуманитарный (умозрительный, философский) тип обра-
зования имел дисциплинарный характер, включая однотипный 
набор предметов: соединение пифагорейской («молчаливой») 
модели (арифметика, геометрия, астрономия, музыка) с искус-
ством диалога-дискуссии софистов (грамматика, диалектика, 
риторика), что породило классическую семирицу образователь-
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ной энкиклоспайдейи (  – «полный круг обуче-
ния», «энциклопедия»). Древние греки также различали, стра-
тифицировали интеллектуальные занятия и профессиональные 
умения, связанные с физическим трудом (выделяя при этом в 
особые категории труд земледельца, спортивные доблести и во-
инские искусства), то есть статусно разделяли созерцательную/
деятельную мудрость и механическое ремесло (мастерство).

Принципы древнегреческой образовательной систе-
мы влияли на характер и форму образования в последующие века 
и тысячелетия, хотя мусическое и гимнасическое образование 
Афин, конечно же, заметно отличалось от милитарного воспита-
ния Спарты (но военное обучение присутствовало и в афинском 
обществе – в формате эфебий, особенно в ранний период).

В целом афинская схема организации общего (гума-
нитарного) образования в развитой форме эллинистического пе-
риода была примерно таковой:

– начальная («элементарная») школа: чтение, письмо, 
счет и обязательно – физические занятия;

– грамматическая («вторая» или «средняя») школа: 
чтение книг, имея в виду понимание, усвоение содержания;

– наконец, «высшая» – философская/риторская – шко-
ла обеспечивала гармонизацию знания и личности: публичное 
рассуждение (риторика, политика), философия, медицина.

По образцу школы в Афинах, расположенной у Акро-
поля, заведение, дающее философское образование, в течение 
столетий именовалось атеней или афиней (  – афинейон, 
афинеум, атенеум). Каждая из школ имела особенности, основы-
валась и возглавлялась яркой личностью.

Наиболее известна Академия Платона ( ), 
располагавшаяся в садах героя Академа, основанная в начале 
IV века до н.э. и просуществовавшая как институализированное 
сообщество с видоизменениями (выделяют пять философских 
школ) и коллизиями (вплоть до временного переезда в Рим) до 
начала VI века н.э. То есть едва ли не тысячелетие – более де-
вяти веков. Основным методом обучения был диалог (диалек-
тика): искусство правильно дискутировать – вести разговор по-
средством рассуждения, имея целью не тезис, а тему. Предметы 
преподавались в основном те же, что в иных версиях высшего 
гуманитарного (философского) образования: математика, астро-
номия, физика (натура, естествознание) и т.п.

В ряду прославленных школ – Лицей, основанный Ари-
стотелем в зените славы (335 г. до н.э.), со знаменитыми прогули-
вающимися «перипатетиками» (« »), распо-
ложенный недалеко от Афин возле храма Аполлона Ликейского, 
где учил Сократ.

Афинские античные школы во главе с платоновской 
Академией – наиболее влиятельным философским, научным, об-
разовательным комплексом своего времени – были высланы им-
ператором Юстинианом в 529 году за пределы империи. Они пере-
мещаются на восток в сасанидскую Персию Хосрова I Ануширвана, 
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обретая пристанище в расположенном восточнее Суз Гондишапуре, 
который наряду с Александрией, Эдессой, Багдадом, Нисбисом, Мо-
сулом, Звартноцем являлся одним из ведущих «наукоградов» тех 
дней. Обосновавшись в конце концов в византийской части Месопо-
тамии – приграничном Харране (центре сабеизма), – реплики Ака-
демии просуществовали еще несколько столетий, до конца XI века 
являясь одним из основных источников распространения античных 
знаний, поспособствовав, в частности, развитию исламских «уни-
верситетов». (Старейший из действующих основан в конце IX века 
в городе Фес в нынешнем Марокко.) Преподавали в них богословие, 
грамматику, риторику, логику, математику, астрономию, музыку, а 
также химию, медицину, историю, географию.

Переписываемые, редактируемые и переводимые пре-
имущественно на арабский язык (во времена халифата) антич-
ные трактаты заметно влияли на мусульманскую религиозную, 
философскую мысль. Затем это интеллектуальное наследство, 
многократно переведенное и частично переосмысленное (к при-
меру, в интерпретации аверроизма13), различными путями воз-
вращается в христианскую Ойкумену и, в свою очередь, интен-
сивно воздействует на теологические дискуссии, философские 
диспуты средневековой Европы.

В эллинистическом мире существовали и другие 
центры, концентрировавшие, развивавшие, транслировавшие 
умственную деятельность, создававшие собственные образова-
тельные системы, восходившие, однако, к прежнему образцу. Ве-
дущей интеллектуальной корпорацией являлась Александрия с 
ее обширной библиотекой и музеем. Правда, с течением времени 
изменился смысл данных институций: библиотека ( )  
представляла не просто грандиозное собрание трудов, но об-
ширный цех писцов-переписчиков, то есть предприятие по ре-
пликации текстов, обеспечивавшее рукописями практически все 
пространство античного мира, а музей (мусейон, ) – дом 
Муз – был образовательным учреждением, подобно Академии и 
Лицею имевшим покровителей, давших ему название.

Римское образование было организовано в древне-
греческом стиле и имело преимущественно частный характер. 
В его основе лежало изучение девяти дисциплин: грамматики, 
диалектики, риторики, арифметики, геометрии, музыки, астроно-
мии, медицины, архитектуры. В систему обучения входили также 
изучение права, философии и физическая подготовка. Импера-
тор Адриан в 135 году основывает первое государственное обра-
зовательное учреждение – римский Атеней (Athenaeum – ludus 
ingenuarum artium, позднее его называли Schola Romana), – ко-
торый просуществовал до V века.

Честь обоснования и систематизации европейского 
высшего образования по традиции отдается Марциону Капелле, 

13 Так средневековая Европа прочитывает Аристотеля в толковании Ибн Рушда 

в латинском переводе еврейского изложения комментария к арабскому тексту – 

переводе, основанном на сирийском переводе с греческого.
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жившему в V веке в Карфагене. В трактате «Бракосочетание Фи-
лологии и Меркурия» (De nuptiis Philologiae et Mercurii), то есть 
союз телесного воплощения знания и божественного разума (см. 
«прометеев огонь»), Капелла очертил два образовательных ком-
плекса – ступени, ставшие каноном европейского университет-
ского образования. Первая, тривий («перекресток трех дорог»), 
включала грамматику (совершенствование языка), диалектику 
(совершенствование мышления), риторику (совершенствование 
речи, коммуникации). На второй ступени – квадривии («пере-
крестке четырех дорог») – изучались геометрия, арифметика, 
астрономия, музыка.

В 425 году римский Атеней обосновывается в Констан-
тинополе. Там изучают философию, право, ботанику, медицину. В 
848 году его статус повышается: при Михаиле III (современнике 
«каролингского возрождения») Пандидактерион перемещается 
в Магнаврский дворец и получает известность как Магнаврская 
школа. Впоследствии, следуя европейской традиции, ее порой 
называют «Константинопольским университетом».

Noblesse de robe

Новая ситуация, возникавшая во втором тысячелетии в Европе 
и определявшая облик цивилизации вплоть до наших дней (со-
временность, Modernity), в значительной мере связана с распро-
странением городской культуры. В этой среде был иначе сфор-
мулирован запрос на знания, что породило, в частности, такой 
институт, как университетское образование.

В средневековой Европе и ранее возникали различно-
го рода сообщества, регулировавшие социальные и профессио-
нальные отношения: от клятвенных союзов, фемических судов, 
коллегий орденов до производственных объединений – цехов 
(со своей системой обучения механическим искусствам: ученик, 
подмастерье, мастер), корпораций, обладавших привилегиями. 
Система образования – освоение и трансляция знаний – в пе-
риод «Темных веков» сохранялась в асимметричном комплексе, 
включавшем монастырскую школу, орденскую коллегию, свет-
ский Studium Generale. Предпринимались и попытки возродить 
центры высшего образования, подобные знаменитым образцам 
Античности. На рубеже VIII–IX веков Карл Великий, принявший 
римский императорский титул, основывает собственную «двор-
цовую академию» во главе с прославленным Алкуином. Период 
культурного созидания (при участии таких лидеров ученого мира 
своего времени, как Эйнгард, Ангельберт, Рабан Мавр, Седулий 
Скот и отец средневековой философии – Иоанн Скот Эриугена) 
продолжался также некоторое время после смерти Шарлеманя и 
порой определяется как «каролингское возрождение».

Европейские же университеты (universitas – совокуп-
ность землячеств) – социогены Нового времени, автономная со-
циализация знания. Университетским корпорациям, обладавшим 


