
Еврипид и Аристофан творили там и тогда, когда выдвигаемые 

оригинальные педагогические идеи обсуждались не менее оригинальным 

образом. Интеллектуалы того времени сделали много для того, чтобы Афины 

классического периода оказались в ироничном педагогическом треугольнике: 

Еврипид, Аристофан и Сократ с софистами. В разных долях соединяя 

трагическое и комическое, Еврипид и Аристофан акцентировали внимание на 

разнице между традиционным и софистическим образованием и представляли 

эту разницу как сложную проблему, для которой нет простого решения на 

уровне обычного человека. Сравнительный историко-педагогический анализ 

трагедии Еврипида «Медея» и комедии Аристофана «Облаках» позволил 

открыть еще одно направление для изучения возможностей взаимного 

проникновения жанров. Еврипид и Аристофан участвовали в развернувшейся 

полемике о Сократе и софистах через особое изображение семей с детьми, 

члены которых делятся на говорящих и слушающих в пространственных 

координатах города и дома. Еврипид и Аристофан включают в свои сочинения 

агоны между носителями справедливых (несофистических) и несправедливых 

(софистических) речей, в которых затрагиваются вопросы образования. 

Главные герои проигрывают в этих агонах и понимают, что их проблемы не 

могут быть решены, даже когда они пытались использовать софистические 

приемы. Это понимание вынуждает их переходить от слов к делам — 

преступлениям, с помощью которых удается показать полису опасность 

софистического образования. Опыт параллельного историко-педагогического 

прочтения трагедии Еврипида «Медея» и комедии Аристофана «Облака» 

сопровождается обращением к другим сочинением Еврипида и Аристофана, а 

также сочинениям Платона и Ксенофонта, где присутствуют прямые указания 

или намеки на педагогику Сократа и / или софистов. 
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