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Аннотация. В статье представлены результаты историко-психологической реконструкции образовательного чтения в древ-
негреческой школе. Целью данной реконструкции являлось выявление психологических механизмов влияния на лич-
ность ученика музыкального и поэтического ритма, определение педагогического потенциала поэтического текста 
как средства воспитания, раскрытие психологических механизмов активности текста как субъекта образователь-
ного чтения. Рассматриваются образовательные эффекты ритма мифолого-поэтического текста в контексте фор-
мирования социокультурной идентичности древнегреческого ученика. Описываются психологические механизмы 
участия поэтического и музыкального ритма в организации практики чтения в древнегреческой школе. Отмечает-
ся, что поэтический ритм текста предполагает особый способ участия в образовательном чтении учителя. На ос-
новании проведенной реконструкции делается вывод о том, что ритмически напряженный по своей природе об-
разовательный мифолого-поэтический текст обладает способностью вызывать у ученика эмоциональный отклик, 
воздействовать на его бессознательные установки, навязывать читателю эмоциональные и смысловые доминанты 
восприятия и понимания написанного. Важнейшая задача современного образования обнаруживается в формиро-
вании чувства ритма ученика в процессе образовательного чтения. Отмечается, что данное чувство ритма в совре-
менной школе возможно формировать, обратившись к различным по своей ритмической напряженности образова-
тельным текстам и текстам, используемым в молодежной культуре.

Ключевые слова: образовательное чтение, поэтический и музыкальный ритм, ритмическая напряженность текста, смыс-
ловое пространство текста, смысловая доминанта восприятия текста, эмоциональный отклик, чувство ритма. 
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Abstract. The article presents the results of the historical and psychological reconstruction of educational reading in an Ancient 
Greek school. The purpose of this reconstruction was to identify the psychological mechanisms of influence of the musical 
and poetic rhythm on the student’s personality, to determine the pedagogic potential of the poetic text as a means of raising, 
to reveal the psychological mechanisms of the activity of the text as a subject of educational reading. The educational 
effects of the rhythm of the mythological and poetic text in the context of the formation of the socio-cultural identity of 
an Ancient Greek student are revealed. The psychological mechanisms of the participation of poetic and musical rhythm 
in the organisation of the practice of reading in an Ancient Greek school are described. It is noted that the poetic rhythm 
of the text suggests a special way of participating in the teacher’s educational reading. Based on the reconstruction, it is 
concluded that the rhythmically intense educational mythological and poetic text has the ability to evoke an emotional 
response in the student, influence his unconscious attitudes, and impose emotional and semantic dominants of perception 
and understanding of what is written. The most important task of modern education is found in the formation of student’s 
sense of rhythm in the process of educational reading. It is noted that this sense of rhythm in a modern school can be formed 
by referring to educational texts and texts used in youth culture.
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Ритм пронизывает практически все сферы жиз-
ни современного человека. Особое место обна-
руживает ритм в субкультуре современной мо-

лодёжи. В данной связи весьма актуальным является 
выявление психологических механизмов воспитания 
гармоничной личности ученика с использования рит-
ма текста. Одним из важнейших средств воспитания 
детей в современной школе является образователь-
ное чтение. Как известно, художественный, особенно 
поэтический, текст обладает ритмической напряжен-
ностью, способной выступить значимым педагоги-
ческим средством воздействия на личность ученика. 
Влияние музыкального и поэтического ритма на лич-
ность ученика были наиболее представлены в древ-
негреческой школе, что и обусловило предмет нашего 
исследования. Кроме того, изучение феномена в куль-
турном контексте позволяет исследователю быть ме-
нее зависимым от влияния на его изыскания ценно-
стей собственной культуры.

Проведенный анализ позволяет утверждать, что  
способ чтения образовательного текста в древнегрече-
ской школе выбирался соразмерно его мифолого-поэ-
тическому строению. При этом для древнегреческой 
школы характерно коллективное образовательное чте-
ние вслух. В античной школе превалировали мифоло-
го-поэтические тексты Гомера [Рубинштейн: 19]. Роль 
стихов Гомера в древнегреческом образовании соиз-
меряется с местом Библии в средневековой церков-
ной школе [Жураковский: 48]. Изучение текстов в ан-
тичной школе было тесно связано с их выучиванием 
наизусть и последующим выразительным чтением – 
декламацией [Свенбро: 56]. При изучении поэтиче-
ских произведений большое внимание обращалось 
на произношение содержания текста. Текст не читал-
ся просто, но именно декламировался, сначала учи-
телем для образца, далее учениками. Данная форма 
чтения в психологии часто рассматривается как «выс-
шая форма чтения, преходящее в искусство» [Наза-
ров: 71]. Включенность в процесс поэтического чте-
ния в древнегреческой школе усиливалась с помощью 
ежегодных школьных литературных состязаний по де-
кламации текста. Задача обозначенного способа ра-
боты с текстом в древнегреческой школе, как пишет 
Г.Е. Журавский, «сводилась к тому, чтобы учащие-
ся… научились сливать воедино содержание читае-
мого вслух отрывка в гармонию и ритм торжествен-
ного гекзаметра» [Жураковский: 52–53]. Современные 
исследователи утверждают, что декламация как педа-
гогический прием опирается на такую особенность 
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поэтического восприятия, как ритмическая напряжён-
ность [Бутенко: 32]. Сами же древние греки обнару-
живали в «ритме и гармонии формообразующую силу 
души» [Йегер 1: 27].

Наряду с декламацией, важнейшим педагогиче-
ским приемом в древнегреческой школе, задающим 
характер работы с текстом, являлась мелодеклома-
ция (художественное чтение стихов с использованием 
музыки). Музыка в Древней Греции рассматривалась 
как одно из наиболее эффективных педагогических 
средств воспитания личности. Как отмечает А.Ф. Ло-
сев, древние гречи считали, что «самое чистое, самое 
непосредственное, наиболее… хватающее за душу 
подражание – это подражание музыкальное, посколь-
ку фактически существующая психика состоит из не-
прерывного процесса переживаний, а музыка тоже 
есть непрерывный процесс переживания» [Лосев: 
467]. Необходимо отметить, что в области психо-
лингвистики экспериментально были выявлены зако-
номерности влияния на читателя ритма поэтического 
текста и ритма музыкального произведения [Черно-
ва: 156–160]. Современные исследователи отмеча-
ют, что музыке как субъекту влияния на личность 
свойственны: процессуальность (задаёт «темп» мыс-
лительной деятельности); динамичность (включа-
ет восприимчивость субъекта); резонансность (спо-
собствует активизации «сензитивной составляющей 
личности») [Губина: 438]. Схожесть педагогических 
эффектов поэтического текста и музыки обнаружи-
вали и сами греки. Так, по мнению Аристотеля, ми-
фолого-поэтические и музыкальные произведения 
возникают в результате «подражательного искус-
ства» [Аристотель 4: 645–680] и оказывают влияние 
на душу человека через присущий им ритм и гармо-
нию [Лосев: 468].

В предпринятом исследовании мы акцентируем 
внимание на роли в образовательном чтении поэти-
ческого и музыкального ритма, а также на формиро-
вании чувства данного ритма у античного ученика. 
Развитие у учеников указанных качеств как опреде-
ленных, культурно заданных способов восприятия 
и понимания текста являлось одним из важнейших 
педагогических задач античной школы. Ритм высту-
пает для античного грека в качестве формообразо-
вания временных (обращенных ко времени) видов 
искусств (поэзии, музыки и танца), которые и состав-
ляли основу начального древнегреческого образова-
ния. Только вместо танца в древнегреческой школе 
преподавалась гимнастика.

Влияние поэтического и музыкального ритма на восприятие и осмысление...
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Обращаясь к образовательным эффектам ритма 
в процессе чтения учеником поэтических текстов, 
необходимо отметить, что ритм как способ органи-
зации чтения в современной психологической нау-
ке практически не изучен, несмотря на то, что еще  
Ф.-В. Шеллинг отмечал, что он «…принадле-
жит к удивительнейшим тайнам природы и искус-
ства» [Шеллинг: 196]. Термин «ритм» применяет-
ся учеными по отношению к какому-либо процессу, 
в котором более или менее равномерно чередуются 
различные явления, то есть речь идет об определен-
ным образом упорядоченной организации процесса 
во времени. Ритм речи в психологической науке тра-
диционно относится к наиболее сложным видам пси-
хофизической и социальной активности, участвует 
в восприятии, порождении и воспроизведении уст-
ного высказывания. Как отмечалось выше, для ан-
тичной школы, культуры в целом характерно чтение 
вслух, при котором, как установили ученые, ритм 
текста схватывается более эффективно [Никифоро-
ва: 24]. Реализация декламации как педагогического 
приема приводила к тому, что грамматическая фор-
ма читаемого менялась на риторическую, подчинен-
ную правилам устного высказывания [Ман: 9–157].

Поэтический ритм как способ упорядочивания 
текста и носитель его стиля в современной психоло-
гической науке чаще всего рассматривается в качестве 
цикличного повторения разных элементов в одинако-
вых позициях, чтобы, как пишет Ю.М. Лотман, «при-
равнять неравное и раскрыть сходство в различном, 
или повторение одинакового, с тем чтобы раскрыть 
мнимый характер этой одинаковости, установить от-
личие в сходном» [Лотман: 45]. При этом важнейши-
ми характеристиками текста, задающими его ритм, яв-
ляется регулярность, периодичность и повторяемость 
слов и словосочетаний [Никифорова: 24]. Как отмеча-
ет Ю.М. Лотман, «ритм в стихе является смыслораз-
личающим элементом, причем, входя в ритмическую 
структуру, смыслоразличительный характер приоб-
ретают и те языковые элементы, которые в обычном 
употреблении его не имеют… стиховая структура вы-
являет не просто новые оттенки значений слов – она 
вскрывает диалектику понятий, ту внутреннюю про-
тиворечивость явлений жизни и языка, для обозна-
чения которых обычный язык не имеет специальных 
средств» [Лотман: 45–46]. Современные исследова-
тели считают, что ритм мифолого-поэтического тек-
ста как бы задает ученику определенный способ его 
прочтения, то есть восприятия и понимания смысло-
вых событий, идентификацию с образцами эталонно-
го поведения. И в данном контексте ученик не копиру-
ет буквально содержание текста, а подражает логике 
восприятия и понимания текста в контексте структу-
рирования культурного, мифолого-поэтического со-
бытия. Таким образом, текст, благодаря своему «рит-

мическому рисунку» (Ю.М. Лотман) задает читателю 
определенные оттенки смысла [Шахбаз: 135–136]. 
Ритм, по мнению исследователей, неразрывно связан 
со смысловыми качествами слова, приобретающего 
в стихе новые оттенки значения, новые смысловые 
возможности… особую эмоциональную действен-
ность» [Федоров: 321]. Ритмические вариации тек-
ста заостряют внимание читателя на той или иной 
его детали. При помощи ритмических средств созда-
ются контрасты, замедление и усиление темпа и т. п., 
и тем самым выделяются важные для реализации ху-
дожественного замысла автора смысловые элементы 
поэтического текста [Шахбаз: 147–148], в то время 
как смысловая многоплановость восприятия преи-
мущественно создается за счет сходства ритмической 
структуры выделяемого отрезка текста с ритмической 
структурой отражаемого в нем явления объективной 
действительности.

Таким образом, одним из образовательных потен-
циалов мифолого-поэтического текста является, гово-
ря словами классика отечественной психологической 
науки, его способность вызывать у ученика эмоцио-
нальный отклик [Выготский 1934: 95]. На силу эмо-
ционально-экспрессивного влияния на читателя ис-
кусства указывал все тот же Л.С. Выготский, который 
писал, что «Переплавка чувств внутри нас соверша-
ется силой социального чувства, которое объекти-
вировано, вынесено вне нас, материализовано и за-
креплено во внешних предметах искусства, которые 
сделались орудиями общества... Искусство есть об-
щественная техника чувства» [Выготский 1998: 322]. 
В данном контексте поэтический ритм является основ-
ным способом воздействия на эмоциональную сфе-
ру читателя-слушателя, через формирование эмоци-
ональной доминанты восприятия образовательного 
текста [Чернова: 131–139; Шаховский: 38–39]. Если 
говорить более образно, то ритм выступает в качестве 
средство эмоционального «вхождения» в личность чи-
тателя. Установлено, что данный процесс происходит, 
как правило, на начальных этапах перцепции поэти-
ческого текста и обращен к сенсорному, бессознатель-
ному уровню психики читателя [Чернова: 156–160]. 
На последующих этапах восприятия под воздействи-
ем ритмомелодической организации поэтического тек-
ста происходит формирование для читателя доми-
нанты личностного смысла написанного [Леонтьев: 
136; Пищальникова, Сорокин: 16–18]. Необходимо 
отметить, что исследователи отмечают весомую роль 
эмоций в процессе восприятия и понимания чита-
телем текста [Megalakaki, Ballenghein, Baccino: 1–2; 
Trevors, Kendeou, Butterfuss: 412–416], реконструкции 
им смысла содержания текста [Андрющенко, Голь-
штейн, Щербакова: 69–72]. Установлено, что эмоции 
способствуют более интенсивному пониманию на-
писанного [Kneepkens, Zwaan: 128–130], задают на-
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правление репрезентации описанной ситуации [Van 
Dijk, Kintsch: 95–97] и позволяют читателю марки-
ровать смысловые отношения, представленные в тек-
сте [Miall: 66]. Таким образом, прагматической функ-
цией поэтического ритма является формирование 
установки читателя к его восприятию и пониманию, 
навязывание определенных эмоциональных и смысло-
вых доминант. Современными исследователями было 
также установлено, что ритм выступает одной из важ-
нейших характеристик текста, направленных на суг-
гестию читателя [Болтаева: 7] и задающих направле-
ние перцепции авторских ассоциаций [Чернова: 4–7].

Более разработанным в психологической науке 
является область воздействия на слушателя музы-
кального ритма. В психологии музыкальный ритм 
традиционно рассматривается как временная орга-
низация ткани произведения. Он представляет собой 
закономерное распределение во времени ритмиче-
ских единиц, подчиненное регулярному чередова-
нию функционально дифференцированных для вос-
приятия, опорных и переходных долей времени, 
которое совершается с определенной скоростью [Не-
зайкинский: 187]. В конечном итоге музыкальный 
ритм задает логику восприятия учеником музыкаль-
ного произведения. Музыкальный ритм формирует 
ожидания… установки восприятия… и связан с со-
стоянием транса… Он не делит музыкальное про-
изведение на части, а объединяет их в единое целое. 
Традиционно считается, что восприятие музыкаль-
ного ритма есть активный процесс [Теплов: 279–
287; Федорович, Тихонова: 122–127]. При этом од-
ной из базовых характеристик субъекта восприятия 
является чувство ритма как способность активно пе-
реживать музыку, чувствовать эмоциональную выра-
зительность музыкального ритма и точно воспроиз-
водить его [Делькроз: 37]. Установлено, что чувство 
ритма имеет моторную природу [Теплов: 272–278] 
и образует основу эмоциональной отзывчивости че-
ловека на музыку [Делькроз: 67–77].

Проведенный анализ позволяет утверждать, что  
древнегреческого ученика как субъекта деклама-
ции и мелодекламации характеризуют определен-
ные «ритмические ожидания» [Лотман: 58]. Такое 
представление вытекает из постулирования учени-
ка в качестве активного субъекта чтения поэтическо-
го и музыкального текстов. Одной из обозначенных 
выше установок выступает готовность к определен-
ному освоению учеником ритмического чтения тек-
ста, деления его на смысловые фрагменты. В этом 
случае учитель выступал образцом для ориентировки 
в смысловом пространстве учебного текста и для под-
ражания учеником культурно адекватному способу 
ритмического прочтения (понимания и структури-
рования) текста. В античной школе, прежде чем уче-
ник приступал к чтению текста, ему предлагалось 

резюме, объяснение написанного [Свенбро: 56]. Не-
обходимость такого объяснения определялась осо-
бенностью мифолого-поэтического текста, который 
представал перед учеником в виде неопределённо-
го, многозначного и противоречивого структурно-
смыслового поля античного социального мира. Кро-
ме того, античные тесты были представлены в форме 
континуума, в котором отсутствовали пробелы, зна-
ки препинания, абзацы и т. д. Благодаря данным осо-
бенностям поэтического текста ученик как читатель 
испытывал острую необходимость в культурных ко-
дах расшифровки образовательного текста, облада-
телем которого и выступал учитель. В данном кон-
тексте античный ученик не просто учился читать 
текст, он учился его усваивать культурно правильно, 
адекватно заключенному в античной культуре пони-
манию устройства мира, человека и себя в данном 
мире. В то время как учитель не только формировал 
у ученика конкретные ориентировки на осознание 
текста, но и выступал для ученика образцом субъ-
екта чтения. Таким образом, объяснение учителем 
правил чтения как бы задавало для ученика ориен-
тировку в бессознательной поисковой деятельности 
читателя «в смысловом поле поэтического текста», 
помогало в синтезировании образа человека и себя 
в мире, образа отношения к миру. Кроме того, объ-
яснение учителем написанного было способно при-
внести читателю мотивацию включения в коммуни-
кацию с поэтическим текстом [Леонтьев: 132–136]. 
Как пишет Ю.М. Лотман, «…для того, чтобы текст 
мог функционировать как поэтический, нужно при-
сутствие в сознании читателя ожидания поэзии, при-
знание ее возможности, а в тексте – определённых 
сигналов, которые позволили бы признать этот текст 
стихотворным. Минимальный набор таких сигналов 
воспринимается как «основные свойства» поэтиче-
ского текста [Лотман: 54]. 

Проведенный историко-психологический анализ 
позволяет утверждать, что декламация и мелодекла-
мация являлись важнейшими педагогическими спо-
собами воспитания античного ученика, формирова-
ния его социокультурной идентичности. Поэтический 
и музыкальный ритмы характеризуют образователь-
ный древнегреческий текст как активного участника 
образовательного чтения. Ритм мифолого-поэтиче-
ского текста способен вызывать у ученика эмоцио-
нальный отклик, воздействовать на его бессознатель-
ные установки, навязывать читателю эмоциональные 
и смысловые доминанты восприятия написанного. 
Кроме того, поэтический и музыкальный ритмы зада-
вали особое содержание педагогическому взаимодей-
ствию между древнегреческими учителем и учеником.

Безусловно, историко-психологическая рекон-
струкция имеет смысл только в том случае, если 
она позволяет нам в большей степени понять са-
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мих себя, свою собственную эпоху. Проведенное 
исследование позволяет говорить об огромном пе-
дагогическом потенциале поэтического и музыкаль-
ного ритмов при формировании личности учени-
ка в контексте образовательного чтения. В данной 
связи одной из важнейших задач современной шко-
лы при формировании у ученика компетенций ра-
боты с образовательным текстом является развитие 
и совершенствование восприятия им музыкально-
го и поэтического ритмов. Традиционно считается, 
что обозначенного педагогического эффекта можно 
достичь путем специального воспитания [Делькроз: 
178–192; Кирнарская: 383–391]. При этом опыт по-
вторного и многократного восприятия субъектом 
музыки и поэтического произведения определённо-
го жанра, стиля создаёт соответствующие эталоны 
сличения и опознания. Это, в свою очередь, дела-
ет его восприятие избирательным. Отсюда следует, 
что по мере формирования константных музыкаль-
ных и поэтических эталонов – образов восприятия 
перцептивный процесс всё больше направлен на уз-
навание, нежели на создание и формирование но-
вых схем [Губина: 434]. В музыкальной психологии 
представлен целый ряд технологий данного воспи-
тания. Менее разработаны способы формирования 
чувства ритма ученика в процессе чтения поэтиче-
ских произведений как условия развития/становле-
ния его личности. В контексте сказанного невольно 
возникает мысль в том, что современного ученика 
необходимо учить воспринимать ритм текстов раз-
ных стилей и жанров. Только в этом случае он будет 
способен вступить в полноценную образовательную 
коммуникацию. При этом необходимо обращение 
к наиболее выдающимся образцам поэтического 
творчества. Как пишет М. Адлер, научиться читать 
можно, обращаясь только к сложным образцам тек-
стов, как научится играть в теннис можно только 
с сильными соперниками [Адлер: 109]. В рамках об-
суждаемого вопроса сильный соперник – это слабо 
структурированные образовательные тексты, тексты, 
требующие своей завершенности читателем, в ко-
торых равноправно представлены несколько пози-
ций или позиция отсутствует вообще. Кроме того, 
адаптивные возможности ученика будут эффектив-
но развиваться при его обращении к современным 
поэтическим и музыкальным произведениям как ис-
точникам ритма, культурного поля эмоционального 
и смыслового бытия нынешнего человека, современ-
ной молодежной субкультуры. Формирование ком-
петентного в области восприятия ритма текста уче-
ника позволит, по нашему мнению, стать ему белее 
независимым в отношении деструктивных форм ме-
дийной коммуникации и интернета, чаще всего ис-
пользующих ритм как способ воздействия на лич-
ность.
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