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В В Е Д Е Н И Е

§1.  ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ

При решении вопроса о времени написания Апологии при
ходится опираться в основном на внешние свидетельства, 
поскольку стилометрический анализ самого текста указы
вает только на принадлежность его к группе ранних плато
новских сочинений1. Аргументы, опирающиеся на внеш
ние по отношению к тексту свидетельства, можно разбить 
на две группы: в первую войдут те, что основываются на со
ображениях общего порядка, во вторую — основывающие
ся на сравнительном анализе Апологии и иных текстов, в да
тировке которых имеется какая-либо уверенность.

Ценность традиционного аргумента первой группы2, 
гласящего, что, намереваясь воспроизвести речь Сократа, 
Платон должен был сделать это как можно раньше, т.е. 
почти сразу после суда, пока эти драматические события 
были еще свежи в его памяти, оказывается весьма зависи
мой от ряда спорных допущений, и прежде всего от ли
шенного несомненности ответа на вопрос о целях написа
ния Апологии и степени ее достоверности как историческо
го документа (см. следующий раздел). Напротив, некото
рые исследователи3 убеждены в том, что для того, чтобы 
написать столь продуманное сочинение, Платону потре
бовалось достаточно много времени — от пяти до десяти

1 Дне другие группы: «средние диалоги» — Государство, Парменид, Те этот, 
Фед/r, «поздние диалоги» — Софист, Политик, Тимей, Криший, Филеб, Законы. 
Стилометрических средств, по-видимому, оказывается недостаточно, что
бы как-то детализировать это троякое деление и, например, обосновать 
тот или иной порядок диалогов внутри каждой группы.
2 См.: Zeller Е. Die Philosophie der Griechen, ßd. 2 ( 1 ) .  Leipzig, 1992, стр. 529, 
прим. 2. A d am J. Platonis Apologia Socratis. Cambridge, 188G, стр. xxxi.
3 De Stiycker E., Slings S.R. Plato’s Apology of Socrates. Leiden, New York, Köln, 
1994, стр. 1 8 - 1 9 .
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лет. Иные аргументы такого рода скорее остроумны, неже
ли убедительны: так, например, Croiset считает, что Аполо
гия не могла быть написана сразу после казни Сократа, по
скольку ее тон не соответствует тем чувствам, которые 
Платону надлежало испытывать в то время.

Объектами для сравнительного анализа оказываются 
прежде всего диалоги самого Платона, а также ряд сочине
ний иных авторов: Апология Ксенофонта, Обвинение Поли- 
крата и Женщины в народном собрании Аристофана.

Ряд исследователей подразделяет группу ранних плато
новских сочинений на «сократическую» и «переходную», 
основываясь при этом на двух следующих аргументах. В не
которых из этих диалогов, во-первых, достаточно 
подробно разрабатываются проблемы, имеющие самостоя
тельное значение и не составляющие очевидную часть все
объемлющего сократовского вопроса о жизненном благе, а, 
во-вторых, эленктическая манера дискуссии в них посте
пенно уступает место конструктивной. Поскольку оба вы
шеназванных фактора являются характерными для группы 
«средних диалогов», то выдвигается естественное предпо
ложение о том, что диалоги «переходной» группы следует 
датировать позже диалогов «сократической» группы. Одна
ко в случае с Апологией принципиальное различие в жанре 
между судебной речью и диалогом сводит к минимуму силу 
такого рода рассуждений и тем самым возможность уточ
нить место сочинения в пределах «ранней» группы. Дейст
вительно, если иметь в виду содержательную сторону дела, 
то можно лишь согласиться с Diès, назвавшим Апологию «ло
гическим введением» в ранние диалоги4: в ней так или ина
че затрагиваются все основные темы этих сочинений. Од
нако исследователи расходятся в том, следует ли из этого 
логического предшествования временное или же, напро
тив, именно в Апологии подводится итог всего раннего пери
ода творчества Платона5. Попытка прояснить ситуацию, 
с учетом всех вышеперечисленных сложностей, сделана 
и в новом (1994 г.) комментарии к Апологии Сократа de Stry-

4 Dies A. Platon. Paris, 1930, стр. 85-86 .
См.: Erbse H. Zur Entstehungszeit von Platons Apologie des Sokrates. Rhein. Mus., 

№ 1 18  (19 7 5 ), стр. 2 2 -4 7 , гЛе выражается мнение, что Платон писал Аполо
гию с расчетом на аудиторию, знакомую с его ранними сочинениями.
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cker-Slings, где наряду с указанием на почти дословное сов
падение в текстах Менопа (99С2-5) и Апологии (22с 1-3) осо
бое внимание уделяется и соотнесению текста Апологии 
(2962-03) с историческими реалиями. В первом случае срав
нительный анализ приводит авторов к выводу о том, что 
«пассаж из Апологии зависим от пассажа из Менопа, и, следо
вательно, Menou должен был быть написан ранее Апологии»6 *, 
— об этом специально пойдет речь в комментарии к 2268; во 
втором случае, по мнению авторов комментария, не только 
апелляция Сократа к гордости афинян за могущество их го
рода была бы совершенно неуместна во время самого про
цесса (399 г.), но и позже вплоть до победы Конона (лето 
394 г.) Платон вряд ли мог, приняв во внимание действи
тельное положение дел, написать noXecoç тyç ¡jbsyiô rrjç кол 
еоЬок 1[лсотат'Г)д siç... Icrxûv. Некоторое возрождение афинско
го могущества ознаменовалось вторичным возведением 
Длинных стен в 393 г., однако продлилось оно лишь до Ан- 
талкидова мира 386 г. Вывод, который отсюда можно сде
лать, согласно de Strycker-Slings, состоит в том, что по край
ней мере эта часть текста была написана где-то в 392-387 гг.; 
при этом следует учитывать, что, как уже отмечалось выше, 
эти авторы считают, что целиком Апология вряд ли могла 
быть написана менее, чем за пять лет. Данное соотнесение 
с историческими реалиями достаточно убедительно, на 
наш взгляд, показывает, что наиболее вероятный terminus 
post quem — 394 г., a terminus ante quem — 386 г.

Достичь большей определенности в датировке можно 
было бы опираясь на сравнительный анализ Апологии и 
произведений других авторов того времени. Установив, в 
частности, что Апология Ксенофонта предшествует плато
новской, можно было бы получить в качестве terminus 
post quem тот же 394 г. для последней, поскольку в этом 
году Ксенофонт вернулся из Азии в Грецию — и теоретиче
ски тогда же мог написать Апологию1 Но аргументы, выдви
гающиеся против этого предшествования8, кажутся столь 
же убедительными, сколь и те, что приводятся в его пользу.

6 De Strycker-Slings. Ор. ей., стр. 19.
1

Von Arnim H. Xenophons Memorabilien und Apologie des Sokrates. Kobenhavn, 
1923; Hackforth R. The Composition of Plalo's Apology. Cambridge, 19 33. Гл. 2.
8 W. Schmid. Gesch. 224 sq.
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Текст Обвинения Поликрата, написанный, по-видимому, 
где-то между 394 (в нем анахронистически упоминается 
восстановление Длинных стен) и 390 гг.9, мог бы, вероят
но, сыграть решающую роль при установлении относи
тельной хронологии целого ряда сочинений, если бы сам 
не дошел до нас лишь во фрагментах и переложениях. Что 
заставило Поликрата спустя много лет после осуждения и 
казни Сократа обвинять покойного еще раз? Возможно, 
то, что на свет появилась одна из его апологий. Но чья — 
платоновская, ксенофонтовская или чья-нибудь еще? На 
что отвечает Поликрат и кто отвечает ему — к сожалению, 
решение этих важных вопросов при отсутствии текста 
возможно лишь с известной степенью достоверности. Из 
Апологии Сократа, написанной Либанием и отвечающей на 
некоторые пункты обвинения Поликрата, видно, что по
следний считает серьзным проступком Сократа то, что его 
школу прошли будущие тираны Критий и Алкивиад (Либа- 
ний i. 136-149), а также вменяет ему в вину критику вели
ких поэтов (Либаний i. 62, 82, 92-95, 12 1-12 6 ). Эти дово
ды обвинителей никак не фигурируют в платоновской Апо
логии10, поэтому можно сделать вывод, что памфлет Поли
крата указывает на terminus ante quem для времени ее на
писания11. Таким образом, если согласиться с тем, что 
Обвинение Поликрата было написано до 390 г., то мы мо
жем сузить вероятный отрезок времени, когда могла быть 
написана Апология.

Как представляется, для уточнения возможной даты на
писания Апологии необходимо также учесть аргумент, вы
двинутый в работах: Pohlenz М. Aus Platos Werdezeit (Berlin, 
19 13) и Haack J . De Reipublicae Platonis priore editione (Greifs
wald, 1917); его принимает в своих штудиях по платонов
ской хронологии и Thesleff (op. cit., стр. 103-104): у Арис
тофана в комедии Женщины в народном собрании имеется

9 Treves Р. Polycrates (7). RE 2 1, 1952. Стлб. 1 7 3 6 -17 5 2 .
10 Ср. ответ на эти обвинения в Воспоминаниях Ксенофонта (i. 2. 12 -4 7 ,  
1.2. 56-60).
11 Thesleff Н. Studies in Platonic chronology. Helsinki, 1982, стр. 1 1 1 .  См. про
тивоположное мнение: Coulter J .  A. The Relation o f the Apology o f Socrates to 
Gorgias* Defense o f Palarnedes and Plato's Critique of Gorgian Rhetoric. Harvard 
Studies o f Classical Philology, №  68, 1964. Стр. 303, прим. 35.
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ряд выпадов против неких планов социального переуст
ройства, своим радикализмом напоминающих те, что из
ложены в Государстве. Поэтому предполагается существо
вание некоего раннего варианта этого сочинения — Прото- 
Государства, — так или иначе обнародованного ранее вре
мени написания комедии Аристофана (392 г.) и высмеян
ного в ней. Именно Прото-Государство принесло Платону 
первую — причем комическую — известность. Поэтому, со
здавая Апологию, он должен был ощущать некоторую общ
ность своей судьбы с судьбой Сократа, поскольку они оба 
были высмеяны в комедии Аристофана. Б итоге ряд поло
жений, произносимых в Апологии от лица Сократа, оказы
ваются очень сходными с теми, что говорит сам Платон в 
своем единственном дошедшем до нас тексте, написанном 
от первого лица — в VII письме (ср. 32501-3266), о том, что 
порядочный человек должен сторониться политики, и о 
том, что, прежде чем участвовать в политике, граждане 
должны узнать, что же такое сам полис. Таким образом, со
здавая Апологию Сократа., Платон создавал в некотором 
смысле и свою апологию. ТйеьЫТ предполагает в качестве 
даты написания Апологии 392 г. или немного более позднее 
время.

При такой датировке Апология оказывается одним из са
мых первых платоновских сочинений. Что могло ей пред
шествовать? По мнению ряда исследователей12, она являет
ся самым ранним сочинением из тех, что имеются в плато
новском корпусе. По-видимому, решающую роль в проясне
нии этого вопроса должно сыграть представление о жанро
вой эволюции платоновских сочинений (об этом см. ниже, 
§ 5). Б связи с этим, первым вопросом, который необходи
мо исследовать для правильного понимания самой Аполо
гии., является вопрос о ее жанре, т.е. о том, в какой мере она 
представляет собой исторический документ, а в какой — ли
тературную фикцию.

12 Grote, Natorp, Waddington, Raeder, Beare, Pohlenz, Windelband-Goede- 
ckemeyer, Ueberweg-Praechter, Stefanini, Geffken, Loenborg, Zuercher, 
Brandwood, Vicaire, Broecker, Ilting, Wichmann, Erbse, Kapp, Wolff, Kube, 
Allen, Gundert, Guthrie, Michaelson-Morton-Gillies, Kahn. Полную (к свое
му времени) доксографию по вопросам платоновской хронологии дает 
в своейкниге Thesleff.



§2.  «АПОЛОГИЯ» СОКРАТА — ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ?
(ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ФОРМЫ)

Согласно естественно приходящим на ум соображениям 
общего порядка13, чем ближе дата написания Апологиик мо
менту суда над Сократом, тем более точным воспроизведе
нием речи Сократа она должна быть. Если указанная выше 
дата является более или менее точной, то Апология была на
писана спустя 7 лет после событий, которые она описыва
ет. Это достаточно долгий срок для того, чтобы в памяти 
людей сохранились все детали процесса, но все же боль
шинство судей было еще живо, а это значит — так считал, 
например, Burnet14, — что, сочини Платон что-нибудь весь
ма далекое от действительности, нашлись бы сотни свиде
телей, заметивших бы ему эту ложь.

Однако подобная точка зрения была недавно подвергну
та критике. В комментарии de Strycker-Slings обращается 
внимание, во-первых, на то, что практика судебного и по
литического красноречия в Афинах дает нам примеры то
го, что не только события многолетней давности, но и го
раздо более близкие но времени весьма вольно перетолко
вывались ораторами в своих сиюминутных целях15. Во-вто
рых, платоновскую Апологию все же следует видеть в кон
тексте всей полемики вокруг фигуры Сократа, возникшей 
после его осуждения, и более того, возможно — в контексте 
законов целого жанра посмертной полемики, сравнивая 
ее, например, с литературными спорами вокруг политиков, 
подобных Алкивиаду и Ферамену16. Действительно, плато
новская Апология является лишь одной из ряда апологий 
Сократа, принадлежащих Ксенофонту, Лисию, ученику 
Исократа Теодекту, Деметрию Фалерскому, Феону Анти
охийскому, Плутарху и Либанию17. В свою очередь, против
ники Сократа предпринимали попытки осудить его и после

13 Thesleff. Op. cit., стр. i ю - i  1 1 .
4 Burnet J .  Plato's Euthyphro, Apology o f Socrates and Crito. Oxford, 1924.

15 De Strycker-Slings. Op. cit., стр. 2 -3 .
lf) C m. de Strycker-Slings. Op. cit., стр. 4.
17 Это только дошедшие до нас имена. Слова из Ксенофонтовой Апологии 
— угудсмрсмп /¿ev ovv Tieot roinrov xa'i a)J\Ot xa'i ттаитед ïvjyov Tïjç lasyaXrj'yoQÎaç avrov, — 
возможно, указывают на то, что авторов апологий Сократа было больше.
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смерти. Софист Поликрат написал от имени обвинител51 
Анита18 уже упоминавшуюся Исохдатоид xarriyogiu, сочине
ние явно придуманное, содержащее несколько очевидных 
фактических неточностей. Конечно, учитывая, во-первых, 
что Теодект написал (по свидетельству Аристотеля, см. Ри
торика 139937) защиту Сократа от своего имени, а не речь 
от лица Сократа, во-вторых, что Ксенофонт прямо гово
рит, что он передает все со слов Гермогена, в-третьих, что 
о речи Лисия почти ничего не известно помимо анекдота, 
передаваемого Диогеном Лаэрцием (2. 40)19, и, наконец, 
что прочие авторы апологий Сократа относятся уже сов
сем к другому времени, — нельзя не отметить особое поло
жение платоновского текста в ряду вышеперечисленных. 
Однако важнее, пожалуй, все же то, что не только сами ав
торы не стеснялись отступать от фактов, но и публика, вос
питанная на такого рода полемике, вовсе не ждала от этих 
сочинений того, чтобы они строго придерживались слов, 
в действительности произнесенных на заседании суда
в 399  г-

Хотя аргументация, которую выдвинул Burnet, в связи с 
этим, действительно, не может быть признана вполне ос
новательной, тем не менее нельзя не обратить внимания 
на то, что сам Платон несколько раз подчеркивает специ
фику данной речи как речи истинной20. И даже если все эти 
пассажи следует рассматривать как литературный прием,

18 Впрочем, имеется точка зрения, что текст (или какой-то фрагмент его) 
написан скорее в стиле эссе, нежели в стиле повествования от первого 
лица — от лица Анита (см.: Hansen М. Н. Hvorfor henrettede atheneme Sokrates? 
Museum Tuse. 40 -43, 1980, стр. 5 5 -8 2 ).
10 См. также: Цицерон. Об ораторе 1 .5 4 ,2 3 1 . Текст Диогена воспроизво
дится ниже, в комментарии к 17C1.
20 Конечно, многочисленные заверения персонажа в том, что он говорит 
только правду (17 6 7 , 2od6, 2437, 2836, 28d6, 31С3, 3238, 33С2, 33С8, 3405), 
являются лишь косвенным свидетельством при рассмотрении намерений 
автора, но помимо этого Платон использует, пожалуй, все имеющиеся у не
го з распоряжении средства, чтобы: i ) у читателя возникло ощущение соб
ственного присутствия на суде в момент произнесения речи: обращения 
Сократа к судьям «не шумите!» (20С4, 2 13 5 , 30С2-3); 2) читатель запомнил, 
что автор присутствовал на суде: в подтвержение версии Burnet’a можно 
заметить, что оба упоминания своего имени автор сопровождает указа
тельным местоимением «вот этот, здесь присутствующий Платон». Осо
бенно показателен второй случай (3866), где Платон упоминается первым
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нее же они совершенно определенно указывают на жанро
вый характер создаваемого Платоном литературного текста 
(«подлинная судебная речь»), который решительно отли
чается, например, от речи Поликрата, созданной в жанре 
парадоксальной речи21.

Далее, некоторые исследователи считают, что посколь
ку все остальные сочинения Платона вымышленные, то 
так же обстоит дело и с Апологией. Однако и здесь можно за
метить, во-первых, особое положение Апологии но отноше
нию к диалогам, действие которых происходит в те време
на, когда Платон был еще слишком мал или еще не родил
ся. Во-вторых, Burnet отмечает аккуратность Платона при 
упоминании реальных событий, а именно — Платон пре
тендовал на историческую достоверность своего текста, 
поскольку дважды (34а, 38b) упомянул в нем о своем при
сутствии во время произнесения речи (ср. наличие в Федо- 
не, 59b 10, указания на то, что ПАатсov rr]cr%evei — Платон не 
присутствовал при казни Сократа).

Серьезный повод усомниться в документальной точнос
ти платоновской речи Сократа дает если не ее содержание, 
то ее форма: речи, приписывавшиеся реальным персона
жам и произнесенные в конкретных исторических ситуа
циях, мы находим, например, у Фукидида22, однако никому 
не приходит в голову считать их стенограммами. Кроме 
того, жанр эпидейктических речей, развитый софистами, 
также предполагал игровое воспроизведение судебных ре
чей23. С чем мы имеем дело у Платона?

Сократ начинает с того, что отказывается играть по 
правилам публичного красноречия и предлагает выслу
шать голую правду, высказанную как попало, в первых при-

в ряду из четырех имен. Очевидно, что эта позиция не случайна: только 
здесь наличие указательного местоимения выглядит естественным.
21 Это, в частности, подтверждает Исократ, замечающий, что в отличие 
от обычных обвинителей Поликрат восхваляет Бузириса и обвиняет оп
равданного самими афинянами Сократа, хотя и для того, и для другого 
приводит неподходящие аргументы (Бузирис 5).
22 Фукидид так формулирует принципы, согласно которым он воспроиз
водит речи исторических персонажей: (Ь$ av aboxovv &fioi axarrcoi Tragi rCov aisi 
Tragovroiv та baovra fiaXicrr' ehraTv, a%o[isva) on ayyvтага тщ  ûfjbTrao'Vjg yvwii'rjs tcov 

clX'ô ux; Xa'xPavTdiv, ovnog eYgyrai ( 1 .2 2 .1) .
23 Cp. de Strycker-Slings, стр. 3.
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шедших на ум словах, и при этом произносит речь, которая 
по праву считается одним из шедевров ораторского мас
терства. Burnet предлагает увидеть в этом обычную сокра
товскую иронию. Однако, как замечает Guthrie24, и сам по
добный отказ, и гордое нежелание умолять о своем поми
ловании так, как это делают другие, находят свои паралле
ли с другими публичными декламациями, среди которых 
имеется и «учебник» риторико-софистической аргумента
ции — Паламед Горгия25. Особенно плодотворным оказыва-

24 Guthrie W.K.Ch. A History o f Greek Philosophy. Vol. 4. Cambridge, 19 75, 
стр. 74 слл.
2,r> Cp. Паламед Горгия и Апологил Сократа Платона:

1 5 : Ш д  d '  С ь Х у З у  X iy C O ,  [IC b Q T U O a  TtlCTTO V  

nagi^Lai тоу паоощоу.вуоу fiíov.
15: г ¿o dé ilÍlq-tuoí fiàoTVQZç ùfLiîç утв.

2 i : fiíog di où (3kütoç T:icrreo)ç BOTBgyfiBvq).

2 2 -2 4 : «диалог» с обвинителем  
Одиссеем
25: противоречие в обвинении: 
хатууодуоад де ¡ьои 01а г  шу вту/авушу А 6- 
усоу Ьоо та 'вуаутаотата, ооср]ау ха! ¡ма- 
у!ау.
26: дилемма: в/ ^ у  оиу е’ци оо(род, ои% 
Г/̂ аотоу' 51 д' у/шотоу, оь аосрод в'ци. оих- 
оиу д/ а/асротвда ау еУуд \lzBvdyg.
28: начало рассказа о себе:
пдод Ь' щад ш ауддвд хдпа] кед! щои $оо-
\o\Lai в 'швТу вп'крЬоуоу /аву аХуУвд дв.
33: нежелание добиваться помило
вания любыми средствами: 
о]хтод 1Х&У оиу ха] Аггеи ха] ср!Хшу пада]ту- 
епд ву о^ш  уАу оИсгдд туд хд'ювшд ‘хрцоч з а 
пада д' щ?у... ои <р1Хшу (Зоу$в1а1д ооЬв А/- 
таТд ошв о1хто\д де? пв'&вм орьад, аХХа тш 
оаервегтатш <$1ха!а), йда^аута таХуВ’ед, оих 
апатусгаута дв? ЬшфоувЬ пду атау 
табтуу.
35-36 : возможные исходы процесса:

тшу вдушу xaSagáv тв yeyécrSai тоТд dxov- 
ovcri (xa]} (paysgáy... iày di àdixcog àno-
ХТВ/УуТВ (J,£...

3 1 C 2 : вуш падв%ории tov ^Ag-rvga tog 
dXyby Xiyeo, туу nsviav.
1 gd 1: [lágTvgag di au ¿¡¿coy Tovg 7roAAoug 
nagí%o[ia\.
3835: o di аув̂ втаегтод fttog ov /Зкотод 
dvSgconcp.
24c-28a: диалог с обвинителем Me- 
летом
2734: противоречие в обвинении: 
oírrog ydg £/¿0/ (paiysrai та ivavria Xíysiv 
аутод ваитсо iy ту ygaipy.

25e6: дилемма: ¿AA’ у ov diacp̂ Bigco, у 
в] diaySsigco, axwv, шотв ov ув хат a/icpó- 
твда psvd'f].
3238: начало рассказа о себе:
вош di íifiTy cpogTixd [Lev xai dixayixá, dXy-
$y  di.
34c 1: нежелание добиваться поми
лования любыми средствами: 
о fbiy xai вХаттсо tovtovi tov dytovog 
аушуа аушу^орьвуод idsySy тв ха] ¡хвтви- 
сгв тоид dixaondg ¡letа noXXcov daxgúcoy, 
naidia тв avrov dvafti/Застоев yog Yva от/ 
IJÁXicrra вХвуВв!у, xa] dXXovg тшу oixsícov 
xa] cpiXíoy noXXovg, вуш di ovdiv а да tov-
Т Ш У  T T O iy O O ).

2gd~3oc: возможные исходы про
цесса:
si ovv ¡as, onsg slnov, in] Tovroig depions... 
iáy \lb апохтв¡уутв...
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ется сопоставление Апологии с корпусом судебных речей: 
как показывает Meyer26 27, на первый взгляд, создается впе
чатление, что платоновский текст представляет собой 
столь же стандартный набор ораторских приемов, что и 
тексты других логографов. Похоже, что Платон всего 
лишь post eventum сделал то, что в свое время сделал еще 
Лисий — написал речь, которую, по его мнению, Сократ 
должен был прочитать в суде от своего имени. Однако из 
тех же источников известно, что Сократ отказался от речи 
Лисия, более того, как пишет Ксенофонт в своей Апологии, 
демоний вообще запретил ему готовиться к защите, т.е. ес
ли принимать это свидетельство всерьез, то похоже, что на 
суде Сократу не оставалось ничего другого, как действи
тельно защищаться первыми пришедшими на ум словами, 
сказанными как получится. Таким образом, возникает сле
дующее естественное возражение против подлинности 
Апологии: каким образом экспромт Сократа мог приобрес
ти столь совершенную форму платоновского текста?

Еще одно возражение против подлинности речи Сокра
та основывается на том, что она только на первый взгляд 
представляет собой судебную защиту. Настораживает уже 
сам ее тон. Ксенофонт, сам не присутствовавший на про
цессе и, по мнению многих исследователей, черпавший 
свои сведения о нем в том числе и из платоновского текста, 
был вынужден в своей Апологий11, чтобы как-то объяснить 
себе и другим столь странную сократовскую fisyobXTjyoQÎa 
по отношению к суду, говорить о том, что Сократ фактиче
ски, хотел таким образом совершить самоубийство. Далее, 
при анализе формальных моментов, характерных для ре
чи логографа, как показывает Meyer, можно увидеть, что 
функционируют они в тексте Апологии совершенно беспре
цедентным для судебного красноречия того времени обра
зом: они не имеют ничего общего с такими основополага
ющими приемами судебного словопрения, как заключение 
в силу правдоподобности, указание на относительность 
норм, заискивание перед судьями и т.д., они не достигают

26 Meyer Th. Platons Apologie. Stuttgart, 1962, passim.
27 Даже если этот текст на самом деле не принадлежит Ксенофонту, он по
казателен в этом отношении.
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в конечном итоге таких первостепенных целей, как снис
кание благосклонности слушателей по отношению к себе 
и недоверия по отношению к своим противникам, харак
теристика собственной личности с выигрышной точки 
зрения, преуменьшение последствий оправдательного 
приговора и т.д. Чему же служат тогда эти приемы в тексте 
Апологии? Как считает Meyer, с их помощью высказывают
ся некоторые положения, которые представляют собой 
интерес для философа, а никак не для судьи, а следователь
но, перед нами не речь Сократа в суде, а изложение пози
ции Платона, для которого защита Сократа и форма 
апологии только повод.

Убедительность такого рода аргументации кажется все 
же недостаточной в виду фигуры самого Сократа. Чего 
можно было ожидать от него в суде? Ксенофонту не кажет
ся невероятным, что он мог использовать весь процесс в 
своих целях столь необычным способом. Что же невероят
ного могло быть в том, что, произнося свою речь, Сократ 
был озабочен скорее тем, что сказать перед такой огром
ной аудиторией — т.е. выполнить задачу философа, — неже
ли тем, как спасти себя от смерти — что является задачей су
дебного адвоката? Невозможно представить и того, что 
Платон, философ par excellence в истории европейской 
философии, мог бы сыграть роль бесстрастного зеркала и 
буквально воспроизвести речи Сократа.

Таким образом, говоря об историчности Апологии в це
лом, можно согласиться с Guthrie, заметившим, что «ни
какого нового решения невозможно предложить по это
му столь спорному вопросу, и ни одно из предложенных 
не является несомненным»28. Вместе с тем, отказываясь 
усматривать в Апологии чисто исторический документ, мы 
не можем не отметить, что сам Платон подчеркнуто стро
ит литературный текст, претендующий на истинность. 
Поэтому некоторая вероятность установить в тексте со
отношение исторической реальности и ее литературного 
и философского осмысления самим Платоном открыва
ется при более подробном рассмотрении составляющих 
это сочинение частей.

28 Ор. cil Vol. 4, стр. 78.
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Апология представляет собой судебную речь, и в ее структу
ре имеются как разделы, обязательные для такого рода ре
чей, так и вставки, наличие которых не спровоцировано 
спецификой жанра. Воспроизводя ниже структуру Аполо
гии-9, курсивом мы выделяем разделы, могущие вызвать со
мнение в своей исторической подлинности на том основа
нии, что они скорее важны для платоновской Апологии как 
литературного произведения, нежели для реальной речи 
на процессе:

1) введение (TTQOoifMiov) (i7ai-i8a5)
2) изложение существа дела (ngoB'Scrig): обоснование необходи

мости двойной защиты: от прежних обвинителей и новых 
(i8a6-iga7)30

3) опровержение обвинений (kixnq) (iga7~28a4);
а) опровержение прежних обвинителей (1 ga7~24b2):

i) чтение «текста» обвинения из трех пунктов: исследова
ние того, что под землей, и небесных явлений; пред
ставление слабого аргумента сильным; обучение этому 
других (igb4~igci)31

ii) негативная часть (igdi-2oc2):
а) приведение свидетелей по первому пункту; Сократ 

— не «метеоролог» (igdi-igd7)
/3) защита от обвинений по третьему пункту: Сократ не 

обучает других, т.е. он не софист (что автоматичес
ки включает в себя и защиту по второму пункту) 
(igd8-2oa2)32

у) вставка-иллюстрация в защиту по третьему пункту; 
пересказ диалога с Каллием (гоаг-госг)33 

in) позитивная часть (bi'Yj'y'iqo'iq): объяснение причин воз
никновения названных обвинений (20C4~24b2): 
а) обладание некой «мудростью» (2ос4~2оез) 
р) приведение в пользу этого свидетельства оракула 

(2ое4~2 lag)34
у) попытка проверки оракула: сравнение собственной 

мудрости с мудростью признанных мудрецов: 1) по
литиков; 2) поэтов; 3) ремесленников — именно
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29 Предлагаемая схема опирается на классическую схему (Burnet) и учитывает 
уточнения (de Strycker-Slings), не воспроизводя буквально ни того, ни друго
го. В последней работе вопрос о частях речи детально обсуждается в контекс
те теоретических разработок Аристотеля и Анаксимена, в то время как Meyer 
провел большую работу по сопоставлению всего текста (не только в отноше
нии его разделов) с речами ораторов.
30 Подлинность разделов 2 и 3а) вызывает сомнение: в Апологии Ксенофонта Со
крат сразу же приступает к рассмотрению обвинений, выдвинутых Мелетом, 
при этом никак не упоминая о существовании «старых обвинителей» (то же и в 
Воспоминаниях). Похожее строение речи, когда ответ на реальные обвинения 
дается после изложения предыстории дела, послужившей причиной обвине

ния, имеется в речи Андокида О мистериях (8 .6 ) :  "О  dé /и,е noie? liÁXktt’ anoqeTv куш 
ufiTv кош, on о и ndvreq )'аш<; е т  naai ro'iq xanr)yoqov^évoiq о̂ о1ш<; oqy Ideaba, aA A ’ 'éxaoróq n  
Ufiwv e%et nqoq o BouXoito dv [ie nqoiTOV dnoXoyelabar d/га de r.eol пашшу eineTv ddvvarov. 
Kqáncrrov ovv (¿oí elvai doxs?doyjrjq vyÁq didáaxeiv návra та yevófieva xa) naoaXeineiv fM7)dév. 
"Av ydq ooScoq т)те та, nqax$évra, qqid'uoq уишсгесгУ a fiov хатефеиаашо oi xanqyoqoi.
Cp. указание на связь между предысторией и реальным обвинением у Андокида 
и у Платона:

О мистериях i о. i елл. Л пология Сократа \ да8 елл.
"Cloneq dé xa) nqoelnov щЪ, ш dvdqeq, s£ dqxqq 'AvaXáfiwiuv ovv e£ dqxÜS ríq r¡ xanqyoqía 
neq¡ návnnv noirjaoq.ai vrjv dnoXoyiav, nqcoTOv éo~r¡v r¡q r¡ ê ir¡ óiajBoXri yéyovsv, 77 dr¡ xa / 
fUV neqt airrrjq vfjq ahíaq oSev neo r¡ evdeifyq tuotsvwv MeXyroq fie вудафато nr)v yqaqyrjv 
éyévero, di ¿neo elq rov aycova róvde хат éo~rr¡v... Tairrrjv.

Высказывается предположение (de Strycker-Slings), что благодаря введению 
раздела, посвященного анализу прежних обвинений, Платон получал возмож
ность, во-первых, рассказать подробно о жизни Сократа, а во-вторых, умень
шить роль обвинения Мелета, представив его лишь результатом прежней кле
веты (стр. 45-46).
Ч 1 Эти обвинения действительно могут быть извлечены из текста Аристофана 
и других комедиографов, однако настораживает то, что о них нет никакого 
упоминания у Ксенофонта — именно как об обвинениях (помимо вспомога
тельной дискуссии в Воспоминаниях i . 1, 11). Не были ли они и в самом деле уже 
post eventum переписаны из комедий в текст защиты?
32 Н ив Апологии, ни в Воспоминаниях Ксенофонта Сократ не противопоставля
ется столь радикально софистам (см. ниже, § 4).
33 Аналогию к этому разделу следует, видимо, искать в сократической литера
туре, существование и формы которой к момент)' написания Апологии, впро
чем, вызывают множество вопросов. Известно, что еще при жизни Сократа 
близкие ему люди записывали его беседы, а после его смерти появляется ряд 
авторов, перечисляемых у Диогена Лаэрция (2 кн.), которые специализиру
ются на написании XcoxqaTixoi Xoyoi. Среди них имеются персонажи вполне ми
фические, как, например, Симон-сапожник, который, как говорят, стал пер
вым рассказывать {dieXexth)) сократические истории. Диоген Лаэрций сообща
ет, что в одной его книге содержалось 33 диалога. Значит, размер этих диало
гов был примерно такой же, как у этой вставки в текст речи Сократа, которая, 
таким образом, дает представление о сократической литературе времен напи
сания Апологии.
34 Ср. Ксенофонт, Апология 14 .6 -9 . Однако важно, что здесь Сократ, 
цитируя оракул, пытается истолковать каждый из эпитетов («нет человека 
более бескорыстного, справедливого и разумного») in bonam partem с точ-
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отсюда возникла неприязнь к Сократу со стороны 
горожан (2 1Ь 1—23с 1)

$) дополнительная причина: Сократу, испытывающе
му мудрость других, подражают его юные почитате
ли, — это и привело к выдвижению против него об
винений Анитом, защищавшим ремесленников, Ли- 
коном, защищавшим политиков, и Мелетом, защи
щавшим П О Э ТО В (23С2- 24-Ь2)

Ь) опровержение новых обвинителей (2463-2834):
\) чтение текста обвинения из 3 пунктов35: Сократ развра

щает юношей, учит не признавать традиционных бор
тов, вводит новые божества (24Ь6-24С2) 

и) допрос обвинителя Мелета (едйотцспд) (24С2-28а4)36: 
а) по первому пункту обвинений, — вывод: Сократ не 

развращает юношей, во всяком случае, не развраща
ет их сознательно (24сю-2бЬ2)

/3) по второму пункту обвинений, — вывод: Сократ по
читает богов; намек на причину выдвижения треть
его пункта обвинения (демоний, некое пророческое 
божественное чувство) имеется в 3262 слл. и 4032 
слл.(2662-2834)

отступление (ттадех̂ аслд): биографические сведения (уЗ'од 
той Хгуоутод) помогают ответить на возможные возраже
ния (2862-2961 о):
а) возражение первое: почему Сократ ведет опасный образ жиз

ни? Анализ выявляет благочестие Сократа (2862-31С3)37:
1) анализ с точки зрения «достойного» (то хаХоу) 

(2864-29610):
а) общий принцип — верность долгу превыше страха 

смерти — иллюстрируется на примерах эпических 
героев (2864-28С19)38

/3 ) применение принципа: в минуту смертельной опас
ности Сократ остается верен долгу (28610-29610) 

и) анализ с точки зрения «полезного» (то (ЬсреХц̂ оу): воз
можные исходы процесса (29С1-31С3)39: 
а) в случае оправдательного приговора Сократ будет 

продолжать тот же образ жизни, поскольку именно
совершенствование души — своей и окружающих — 
является первой целью человека (29с 1-30с 1)40
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ки зрения обычного афипского обывателя, т.е. просто подчеркивает, что 
его нравственный образ жизни и вызвал подобную оценку, что, конечно, 
могло сделать Сократа предметом зависти, в том числе со стороны Мелета 
(ср. Диоген Лаэрций 2.37). У Платона ход мысли совсем другой: вся исто
рия с оракулом ему нужна для того, чтобы показать призванность Сократа 
самим богом к тому служению, которое в конце концов и вызвало недобро
желательство афинян и обвинения Мелета. Этот образ подкрепляется в 
дальнейшем сравнением Сократа с оводом, которого бог приставил к афин
скому демосу: о Э-£о$ ще тЦ ттоХв! тгдооте8т)хеи(ы тоюОтоу пиа, 3004-6).
ос

Аналогичным образом Сократ зачитывает обвинения Мелета в свой адрес и 
в Апологии Ксенофонта, те же пункты обвинения приводятся и в Воспоминаниях. 
36 Ср. Горгий, Паламед 22-24 (впрочем, там Паламед сам отвечает за Одиссея). Ле
гальность, а следовательно, уместность подобной процедуры может быть под
тверждена, во-первых, указанием Сократа на то, что закон обязывает Мелета отве
чать (25с!), а во-вторых, цитатой из закона у Демосфена (Против Стефана 2.10.4): 
ТоЪ аупЫхом кгА'жухе<; шеи атюхдЬаа$а1 аХХуХо  ̂то ьооотоцлъуоу, длщтиогЪ де /ат). По
добный раздел имеется и в Апологии Ксенофонта (19 -2 1), однако его содержа
ние несколько иное.
• Псщкх&асгк; — традиционный раздел речи (ср. Горгий, Паламед 28-32; Лисий 
16.14: описание ситуации, в которой не было риска для жизни говорящего), 
однако его использование у Платона нетрадиционно: заботясь о скромности, 
логографы обычно предпочитали описывать недостойное поведение 
противников обвиняемого в минуту опасности, а не мужественные поступки 
самого говорящего. Ксенофонта также пугает подобное высокомерное 
поведение во время суда, и он даже предлагает версию сознательного само
убийства Сократа. У Платона же весь эпизод служит еще одним подтвержде
нием того, что Сократ все свое поведение в здешней жизни строит в соответ
ствии с правилами подлинного благочестия, которое обеспечит достойное су
ществование души после смерти.
о о ^

Сравнивая Сократа с героями, Платон исподволь подготавливает читателя 
к общей героизации его образа (см. § 4).
39 Ср. Горгий, Паламед 35-36.
40 Платон умело использует традиционный раздел речи падех^аак; для изложе
ния собственного религиозно-этического учения.
11 Это второе возражение Платон очевидным образом использует для изложе
ния основной проблемы собственной политической доктрины, а именно, сов
местимости частной добродетели и несовершенного государственного устрой
ства. При этом тот факт, что именно божество (демоний) запрещает Сократу 
участвовать в общественной жизни, лишний раз подчеркивает божественный 
характер его здешнего служения.

Приводя эти примеры, Платон по-существу подготавливает нас к вмещению 
того исключительного опыта, которым для него самого оказалась в конечном 
счете и смерть Сократа. *
4‘* Ср. Горгий, Паламед 33.
44 Логографы естественным образом писали речи в расчете на оправдание 
обвиняемого, поэтому мы практически не располагаем образцами речей на
писанных или произнесенных по вынесении обвинительного приговора, од
нако Цицерон свидетельствует о легальности этой процедуры: erat enim 
Athenis reo damnato, si fraus capitalis non esset, quasi poenac aestirnatio; et sen- 
tentia cum iudicibus daretur, interrogabatur reus, quam [quasi aestimationem]
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/3 ) в случае казни Сократа больше всего потеряют афи
няне (30С6-31С3)

Ь) возражение второе: почему Сократ не участвует в полити
ческой жизни? Анализ показывает, что он имеет основа
ния ограничиться частными беседами и что эта его дея
тельность полезна (з1С4~з4Ь5)41:
О демоний предостерегает Сократа от участия в полити

ческой жизни (в связи с чем Сократ возвращается к тре
тьему пункту обвинений Мелета) (31С4-31С16)

11) замечание о несовместимости частной добродетели и 
общественной деятельности (31016-3233) 

ш) примеры приверженности Сократа справедливости в 
общественной жизни при демократии и олигархии и по 
отношению к отдельным ученикам (в связи с чем Со
крат возвращается к первому пункту обвинений Мелета 
и вызывает в качестве свидетелей родственников тех, с 
кем он общался) (з2а4~з4Ь5)42

5) эпилог (етг/А оуод)(34^-35(19):
a) отказ от попытки разжалобить суд (оЫтод) (з4Ь6~з5Ьд)43
b ) напоминание судьям об их долге (в связи с чем Сократ 

возвращается ко второму пункту обвинения Мелета)
(35Ь 1 0 _ 35с*9 )

6) речь после вынесения обвинения (аитт^усгн;) (з5е1~з8Ьд)44:
a) наказание, предложенное Сократом самому себе 

(ЗбЬг-з7а1)
b ) возможные варианты наказания (3732-3864)
c) наказание, испрошенное по совету друзей (з8Ь4~з8Ьд)

7) речь после вынесения приговора (з8о-42а4)45:
a) к приговорившим его к смерти (з8с1-здс11о):

1) указание на нечестие обвинителей (з^^з~здЬ8) 
и) предсказание будущего обвинивших (з8с1~здс11о)46

b ) к подлинным судьям (зде1~42а4) 47:
1) утешение их: случившееся следует прлзнать скорее бла

гом (4оаз~4осз)
И) объяснение этого парадокса, основанное на признании бес

смертия души и загробного существования (4ос4~42а4)
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commeruisse se maxime conflteretur. Quod cum interrogatus Socrates esset... (Об 
ораторе i. 232). Самым понятным с обычной точки зрения является просьба о 
замене смертной казни штрафом, внесение которого гарантируют обеспе
ченные друзья, но этот же пункт вызывает почти недоумение (cp. de Stry- 
cker-Slings, стр. ig 1-196) после предшествующих предложений Сократа, со
вершенно согласующихся с его образом, но вызывающе дерзких с точки зре
ния судей.

Как считает Wilamowitz-Möllendorff (Platon. Bd. 1. Berlin 1959, стр. 165), Со
крату не разрешили бы произнести подобную речь, и никто из судей не согла
сился бы ее выслушать. Croise! (Platon. Ouvres complètes. T. 1. Paris, 1920, стр. 137) 
полагает, что эти слова могли быть обращены только к небольшой группе близ
ких людей, после того как большинство судей уже разошлись. Ряд исследовате
лей находят третью речь реальной или возможной (см. Burnet J. Plato's 
Euthyphro, Apology of Socrates and Crilo. Oxford, 1924, стр. 161 сл.; Phillipson C. The 
Trial of Socrates. London, 1928, стр. 381 сл.; Hackforth R. The Composition of Plato's 
Apology. Cambridge, 1933, стр. 138 сл.; Friedländer P. Platon. Bd. 3. Berlin, i960, стр. 
170). De Strycker-Slings: подлинность первой части третьей речи (обращение к 
осудившим) подвергается обоснованному сомнению и в то же время указывает
ся на возможность, если не реальность, второй части (op. cit., стр. 201-204). Дей
ствительно, как замечает Guthrie (op. cit., vol. 4, стр. 78), Платон вряд ли бы по
местил в текст слова ív ш о! âq%ovreç acr%oXiav äyoucn кал oirnoj ¿дхоц/и и aÇeoTtv 
(32e), если бы они противоречили реальному положению дел (кроме того, это 
еще один стилистический штрих, создающий иллюзию присутствия). У Ксено
фонта также имеется речь, произнесенная после приговора (Апология 24 слл.).Л í'
' У Ксенофонта в соответствующем разделе также имеется обвинение его 
противников в acreßeia и àdixia  и предсказание будущих несчастий, сделанное, 
впрочем, не всем приговорившим к смерти, а одному Аниту относительно судь
бы его сына. Менее конкретное предсказание Платона — nXeiouç ïaovrcu v/jmç о! 
èXéyxovTeç, ovç vvv syw  xaTeî%ov, щв?<; de oùx 'fjcrSâveaB’e — позволяет ему связать испол
нение сократовского пророчества с собственными планами на жизнь. Однако 
трудно сказать, может ли эта параллель подтвердить реальность этой части ре
чи и не является ли она скорее эффектным литературным ходом, равно ис
пользуемым обоими авторами.Л *7

Признавая вместе с указанными выше исследователями возможность этого 
раздела речи, мы должны отметить, что именно здесь излагается один из цен
тральных пунктов учения пифагорейцев о бессмертии души и ее загробного 
существования, что делает эту часть чрезвычайно нагруженной с точки зре
ния излагаемого здесь и развиваемого впоследствии платоновского учения. 
У Ксенофонта Сократ обращается не ко всем оправдавшим его, а лишь 
к близким друзьям со словами утешения (27 слл.), имеется вставка-диалог 
с Аполлодором. Он также говорит о том, что случившееся надо признать ско
рее благом — eimqayoûvToç s¡uov, — однако объяснение того, почему смерть надо 
считать благом, у Ксенофонта совершенно иное и дается в другом месте, см. 
5-9, его главный пункт: ó $ео<; di' eùfiévsKLV г.qoÇeveî/moi où (.lovov to èv xaiq<p -rfjç yXixiaç 
xaraXOcrai tov ßiov, àXXà xat то jj querrá, в нем ничего не говорится о бессмертии 
души или загробном воздаянии. И у Ксенофонта, и у Платона Сократ сравни
вает свою судьбу с судьбой Паламеда, несправедливо осужденного по навету 
Одиссея. Хотя, кажется, возможность продолжить диалектические изыска
ния и после смерти предполагает только платоновский Сократ (41b).
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Из этой схемы видно, что хотя большинство разделов речи 
являются вполне уместными и даже обязательными на ре
альном судебном процессе, однако историчность некото
рых из них, тем не менее, оказывается сомнительной, 
причем нельзя не заметить, что как раз эти разделы были 
очень удобны Платону для привлечения внимания читате
ля к некоторым положениям, важность которых спустя не
сколько лет после процесса могла существенно возрасти в 
его глазах. Обобщая указанное в сносках, можно сделать 
следующие выводы:
1) Диспозиция речи, возможно, по образцу речи Андокида 

О мистериях, написанной в здд г., при которой ответ на 
реальные обвинения дается только в разделе, посвящен
ном допросу обвинителя, а предшествующие разделы 
посвящены предыстории дела, позволяет Платону до
стичь нескольких важных целей: выявить особое поло
жение Сократа — Сократ не метеоролог (опровержение 
Аристофана), Сократ не софист (опровержение всеоб
щего мнения); описать особое занятие Сократа — Со
крат исполняет божественную миссию (рассказ об ора
куле); кроме того, если Thesleff прав, говоря о последо
вательности откликов Прото-Государство — Женщины в на
родном собрании — Апология Сократа, то надо признать, 
что опровержение старых обвинителей — очень удоб
ный пункт, позволяющий Платону, защищая Сократа, 
ответить и на выпады Аристофана в свой собственный 
адрес.

2) Указанная в соответствующей сноске необычность раз
дела 4а) данной речи, в котором суду предъявляются 
способствующие защите биографические сведения, от
ражает общую тенденцию «парадигматизации» (Meyer, 
ср. 2361: щ г TTCLQadei'Yfjba тгоющеуо<;) образа Сократа в Апо
логии (см. § 4). Здесь же показывается, что мудрый не 
боится смерти.

3) В разделе 4b), с одной стороны, развивается линия от
личия Сократа от софистов (отсутствие учеников), а 
с другой, появляется тема соотношения частной добро
детели и общественной деятельности — предмет, столь 
сильно занимавший Платона на протяжении всей его 
жизни: хотя, как кажется, от Апологии и вплоть до
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VII письма ему была очевидна невозможность их совме
щения, однако подобное сочетание несочетаемого со
ставляет, можно сказать, главную интригу его собствен
ной жизни и литературного творчества, которое, как 
утверждает Thesleff, начинается Прото-Государством.

4) В речи, последовавшей за вынесением приговора, во- 
первых, приводится своего рода духовное завещание 
Сократа (предсказание будущего), которое при сравне
нии с аналогичным разделом Ксенофонтова текста вы
глядит скорее как задача, поставленная Платоном перед 
самим собой, а во-вторых, дается объяснение тому пара
доксальному обстоятельству, что Сократ вовсе не счита
ет случившееся злом для себя, при этом формулируются 
следующие важнейшие для Платона тезисы: смерть как 
переселение души в Аид и как благо; бессмертие души; 
справедливость посмертного воздаяния; невозмож
ность для недостойного причинить зло достойному че
ловеку.

§4.  ОБРАЗ СОКРАТА В «А ПОЛОГИИ»

По-видимому, совершенной новостью для читателей Аполо
гии стало указание на то, что Сократ не являлся софистом, 
причем отличался от них, согласно Платону, в самом глав
ном: Сократ не занимался воспитанием и не имел учени
ков48. Действительно, сравним это с тем, что Ксенофонт 
в качестве отличительной черты Сократа указывает его не
желание брать деньги со своих учеников, но никак не то, 
что он вообще ничему не учил: именно тема бесплатности 
сократовского воспитания представлялась важной автору 
Воспоминаний, и он дважды освещает ее в первой книге это
го сочинения (1.2; 1.6). Здесь показательно приводимое 
во втором случае описание беседы софиста Антифонта 
с Сократом. Антифонт обращается к Сократу совершенно 
как к коллеге по цеху, ведущему, впрочем, несколько марги
нальный образ жизни: у них схожий род деятельности, 

%
48 Эту черту образа Сократа Платон и платоновский круг развивает и в 
дальнейшем, ср. в Протпгоре: «А не стыдно тебе быть софистом?» (312а).
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у них схожие заботы, связанные с учениками. Главный уп
рек Антифонта, адресованный Сократу, заключается в том, 
что последний ведет образ жизни, не подобающий для про
фессионала и даже глупый (еуш roí ore díxaioy fxéy yoybl̂ o), 
crocpóy de oúd’ оттооогтюиу) — не берет денег за обучение. Сократ 
дает ему ответ, остающийся достойным во все времена, од
нако сейчас важно то, что его слова недвусмысленно под
тверждают: он действительно имеет учеников и, соответст
венно, чему-то их обучает (хал eáy t i е/со ауа%у, didáaxсо). 
Сократ у Ксенофонта скромен: он не объявляет, как 
софисты, во всеуслышание о том, что сделает всякого хаХоу 
хауа,%у, ничего не обещает заранее и называет своих уче
ников просто «близкие» или «друзья», однако тсо срауедод 
elvai тоюитод ¿dv éXm^ety erwiei rovg cruvbiaTQÍfdoircaq eavreo 
[щлощеуоод exeivov roiovrovg (se. xaXovg xaya%vg) yey'gaea^ai. В 
Апологии того же автора Сократ прямо говорит, что занима
ется rcegl тгоиде'юьд, причем в одном случае (20.3) он фактиче
ски признает это своей профессией, а в другом (21.4) то, 
что добился на этом поприще значительных успехов. В свя
зи с этим настойчивое указание платоновского текста на то, 
что Сократ никого ничему не обучал, оказывается обескура
живающе странным, и только благодаря читательской при
вычке именно к платоновскому Сократу эта странность не 
бросается нам в глаза. В одном случае (1дс18) Сократ заявля
ет: оод еуш ттолдеием кт:1%е1до) ауВ'ошттоид хал хдууьата ттдаттоуьсм, 
оиде тоито аХ'дЗ'ед, при этом важный для Ксенофонта пункт — 
взимание денег за обучение — вообще оставляется далее без 
внимания, а акцентируется главное: Сократ занимается сов
сем другим делом. В другом случае (зза5 слл.) следуют еще бо
лее радикальные заявления: еуоо дЗастхаХод оидеуод тсатот 
еуеуоу,цу... е/ де т1д ерчг)<л тт&д щоо тталтоте т/ уьа̂ еТу у ахоисгси 
Шдь от1 (Л7) хал о! аХХо1 ттаутед, еи Уоте от/ оих аХ'цЗ'у Хеуе1. Для 
афинян, видевших каждый день Сократа, окруженного 
группой спутников, из которых иные, как, например, Хере- 
фонт, сопровождали его много лет, было удивительно слы
шать или читать такие признания. Сократ, предвосхищая 
подобные возражения, дает объяснение тому, что за люди 
вечно ходили за ним — и этот ответ может показаться сухим 
и жестким по отношению прежде всего к самим верным 
спутникам Сократа, — он говорит, что бог приказал ему ис
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пытывать тех людей, что полагают себя мудрыми, а созер
цать опровержение чужой мнимой мудрости — «зрелище, 
не лишенное удовольствия для досужих людей». Дело, одна
ко, не в сухости тона, а в том, что Платон еще раз подчерки
вает обособленность Сократа от прочих людей, к числу 
которых относятся и те, кто считали себя его учениками.

В целом в Апологии имеется лишь заявка на демонстра
цию особой роли Сократа, у которой пока мало реальных 
оснований: опровержение Мелета, например, ведется в чи
сто софистическом духе. Для достижения эффекта Платон 
вынужден, с одной стороны, прибегать к парадоксам: i) что 
значит, что Сократ никого ничему не учил, несмотря на то 
что всем известно противоположное? — это значит, что он 
был не просто лучшим учителем, как у Ксенофонта, но — как 
дает нам понять Платон49 — вообще единственным достой
ным называться этим именем; 2) почему верный ученик 
принуждает своего наставника вести себя столь отстранен
ие по отношению к своим близким на процессе50? — потому, 
что Сократ — особая личность по сравнению с другими, и 
даже общение с ним не способно сделать кого-либо равным 
ему и сколько-нибудь заметно выделить из толпы.

С другой стороны, Платона выручает deus ex machina51 — 
дельфийский бог, — превращающий жизненные обстоятель
ства в перипетии божественного рока, а суд над ним — в раз
вязку трагедии. Но персонажем драмы не можетчбыть про
стой человек, поэтому образ Сократа героизируется: факти
чески, по последовательности примеров, приводимых в био
графическом разделе речи, действия Сократа при выполне
нии им воинского долга ставятся в один ряд с подвигами 
Ахилла и других полубогов, принимавших участие в осаде

49 Ср. Горгий, где Сократ оказывается единственным, достойным имени 
политика.
50 В этой связи можно упомянуть еще две детали: i) во второй речи име
ется показательное противопоставление Сократа своим ученикам в выбо
ре возможного наказания; 2) у Ксенофонта после приговора Сократ обра
щается со словами утешения только к своим друзьям, и даже беседует от
дельно с Аполлодором; у Платона Сократ обращается к «истинным судь
ям», никак не выделяя среди них своих учеников.
51 Подлинность истории с оракулом подвергается сомнению, см. гл. с 
красноречивым заглавием La senlenza deifica invenzione di Platone (стр. 
2 1 5 - 2 1 8 )  в кн.: Montuori M. Socrate. Fisiología di un mito. Firenze, 1974.
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Трои, в мифе о загробном воздаянии его судьба ставится в 
ряд с судьбой Паламеда и Аякса (см. также прим, к 22а7, где 
усматривается сравнение с подвигами Геракла). Подобно 
тому, как у Горгия Паламед представляется гиедуетц^
щшу хал тооу 'ЕХХуусоу хал тооу аттаутсоу ау^дсопсоу, ои ь̂оуоу толу 
уиу оутсоу аХХа {ха/> т&у дьеХХоутооу, точно так же и Сократ 
представляется как величайший еиедуатцд тсоХеоод, потеря 
которого окажется невосполнимой. Добродетель Сократа 
последовательно представлена как стскр'юь (20017 слл.), сгшсрдо- 
сгиуг) (2335 слл.), би<7б/3б/а (236, 2962 слл.), аудде'юь (2863 слл.), 
сЬхаюоиугд (31с слл.). Не их сумма делает Сократа выдающим
ся человеком, но каждым из этих качеств Сократ обладает в 
выдающейся мере. Характеристику Сократа завершает его 
еидшцоу'ю, (40С9 слл.).

Достаточно сравнить этот ряд с тем описанием личнос
ти Сократа, что дается в Ксенофонтовой Апологии, чтобы 
понять, что перед нами фигура иного масштаба52: это поч
ти легендарный Пифагор, но преданию, относившийся к 
особому разряду существ, промежуточному между людьми 
и богами. Он наставляет людей в учении о бессмертии ду
ши и загробном воздаянии, его миссия имеет небесную 
санкцию, а решения направляются божественным голо
сом. Таким образом, неожиданно охарактеризовав Сокра
та как «не софиста», Платон вдобавок характеризует его 
образ и положительно, показывая, что по основным уста
новкам, определяющим все его поведение на суде и всю 
его, так сказать, жизненную стратегию и тактику, Сократ 
оказывается пифагорейцем.

Образ Сократа-гшфагорейца определяет тематику тех 
пассажей из Апологии, которые свойственны скорее пропо
веди, а не оправдательной речи. Деятельность пифагорей

52 Цель Ксенофонта в Апологии — показать, что Сократ /л̂ те mgi Seoug acre- 
(Зуаси ilv)ts 7regi av$gumou$ abixoq (pavvjvai (22). Ряд эпитетов Сократа у Ксено
фонта — (ruxpgcov, еухдатуд, xagragixog, dixaicx;, виоъ/Зг)*;, avdgeTog, crocpog — лишь на 
первый взгляд кажется аналогичным платоновскому: (rocpia, например, по
нимается достаточно традиционно (16.6), тема «божественной мудрос
ти» отсутствует, а в словах оракула мудрость упоминается как одно из до
стоинств в списке других. Сократ у Ксенофонта признается лучшим из 
людей, сочетающим в себе самые лучшие человеческие качества, но ни
как не героизированной личностью, обладающей исключительными до
стоинствами.
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цев была наставнической в религиозном, образовательном 
и политическом отношениях, и именно эти моменты состав
ляют основу учения Сократа в Апологии. Б области религии 
Сократ проповедует учение о переселении души в Аид и по
смертном воздаянии, призывает к благочестию и служению 
богу. В области образования он требует нового типа воспита
ния добродетели, не похожего ни на какой имеющийся. 
В области политики он призывает граждан задуматься об ус
тройстве полиса и сам оказывает государству благодеяния.

По-видимому, не случайно после написания Апологии, за
фиксировавшей пропифагорейскую ориентацию Платона, 
он совершает путешествие в Южную Италию ради знаком
ства с пифагорейцами из Локров Эпизефирских, родины 
первых записанных законов легендарного Залевка. А вер
нувшись из Италии, организует собственную философскую 
школу, становление которой в дальнейшем существенно 
скорректировало характер его литературного творчества.

§5. «АПОЛОГИЯ» КАК НАЧАЛО ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА 
И САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ ПЛАТОНА

Так Апология задает специфику литературного творчества 
Платона на его раннем этапе. Успех оправдательной речи 
Сократа решил две важнейшие авторские проблемы: вы
бор жанра и выбор ведущего персонажа будущих сочине
ний. Платон продолжает писать речи, охватывая при этом 
все возможные жанровые разновидности, словно соревну
ясь с виднейшими ораторами своего времени: жанр судеб
ной речи был использован в Апологии, жанр надгробной, 
политической речи — в Мепексене, три эпидейктические ре
чи составляют основу Федра, семь энкомиев — основу Пирп. 
Параллельно Платон, по-видимому совершенно самостоя
тельно, пытается развивать жанр сократического диалога, 
отталкиваясь от его «малой» формы, присутствующей в 
Апологии в виде диалога с Каллием (такая форма диалога, 
предполагающая нарративную рамку, в целом остается ха
рактерной для творчества Ксенофонта), и первым серьез
ным успехом в этом направлении становится Протаго{).
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Апология задает основные темы целого двадцатилетия 
творчества Платона вплоть до завершения Государства.

В это время прежде всего продолжается разработка об
раза Сократа, выявление характерных черт его деятельно
сти. В живом диалоге невозможно было сохранить торже
ственный пифагорейский тон защитительной речи Сокра
та, но его элементы чувствуются там, где основу изложе
ния составляют речи или монологи. В этой связи необхо
димо отметить ряд мифов (Горгий, Федр, Федон, Государство 
ю), развивающих идеи речи к истинным судьям из Аполо
гии. Боговдохновенность Сократа подчеркивается при им
провизации им речей в Федре. В Пире вновь получает разви
тие сверхчеловеческий образ Сократа, выделяющегося 
из разряда людей, как нынешних, так и прежних, скорее 
уже некоего силена или сатира, впадающего в боговдохно
венные трансы, знающего толк в божественной любви и 
неподвластного простым человеческим слабостям, таким 
как плотская страсть, вино, сон. В словах Алкивиада 
(215е7): ило тоьтохп той Мадстиои ттоХкахк; Ы] оитсо Ьете&цу 
сдсгтв (¿01 Ьо̂ си (¿г) /3¡сотой е7ш 1 ъ%оут\ (Ь<; — слышится ци
тата из Апологии (3835): о дг аив̂ етаотод /3¡од ои /Зкотод аиЭдсо- 
7тсд. В Федоне, составляющем трагическую пару к комичес
кому Пиру (ср. Пир 223013-6), место Дионисия, покровителя 
сатиров, вновь занимает дельфийский бог, по своему усмо
трению вмешивающийся в ход последних дней пребыва
ния Сократа среди живых.

В то же время, как бы в продолжение рассказа из Аполо
гии о беседе с политиками, поэтами и ремесленниками, 
ряд диалогов посвящен подробному описанию деятельно
сти Сократа по исполнению им своей миссии — испыта
нию человеческой мудрости. При этом Платон, стараясь 
снять разрыв между заявленной в Апологии, но не получив
шей содержательного, «земного» обоснования особеннос
тью Сократа по сравнению с софистами и эристиками, по
степенно все больше уделяет внимания самой сократов
ской манере вести беседу — диалектике, получающей в ран
них диалогах этическую, а в последующих — методологиче
скую оценку.

В Государстве Платон отдает еще один «долг»: он форму
лирует устами Сократа новую воспитательную систему,
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не имеющую ничего общего с софистическими приемами. 
В ее основе угадывается конституция пифагорейского сою
за, в перечне дисциплин особая роль отводится математи
ке, астрономии и музыке, но венчает «учебный план» новая 
дисциплина — диалектика.

Политическая деятельность всегда занимала Платона. 
Еще в Прото-Государстве он предлагает некоторые смелые 
новации (совместное воспитание юношей и дев). Однако 
судьба его ближайших родственников, занимавшихся ре
альной политикой, и реакция на его первый проект Арис
тофана, бывшего рупором афинских обывателей, заставля
ют его отказаться от активной политической карьеры, по
скольку он приходит к выводу, сформулированном)^ в Аполо
гии (32а): совмещение личной добродетели и обществен
ной деятельности невозможно. Платон становится теоре
тиком политической мысли, посвящая фактически всю 
свою жизнь написанию Государства и Законов?*.

Первое из этих сочинений дает ответ на вопрос, по
ставленный в Апологии53 54: каким должен быть полис, опо
рой, а не врагом которого будет подлинно справедливый 
человек? В нем исследуются понятия справедливости, да
ется описание государственного устройства, гарантирую
щего полису обладание всеми добродетелями. Государство 
как бы завершает трактовку проблемы справедливости во 
всей ее временной целостности: как обещано Сократом 
еще в Апологии, правда торжествует по смерти, но может 
торжествовать и при жизни при условии, что полис 
устроен надлежащим образом. Если принципиальное ре
шение проблемы политического устройства дается во 
2-й книге Государства, то в других диалогах Платон дейст
вует двояко: с одной стороны, он показывает несостоя
тельность современных ему политиков, и здесь особое ме
сто занимает критика риторики, главного инструмента по
литической деятельности, а с другой, он продолжает в фор

53 Однако он всякий раз охотно откликается на возможность реализовать 
некоторые из своих замыслов, когда ему посылаются судьбой удобные слу
чаи, к которым он всегда относился с особым чувством: ср. Э-е/а [моТда -  Апо
логия. ззсб; Государство 7, 3536 4 ; т/у/ тьхТ) ~ VIIписьмо 32703.
54 В 36с Сократ призывает граждан не заботиться о городских делах тгдм
аитг}<; ттоХеюд.
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ме мифов о посмертной справедливости намекать на воз
можный идеал. Критика риторики занимает важнейшее 
место уже в Апологии, каждая фраза которой может счи
таться образцовой с точки зрения ее риторической отдел
ки, но при этом опровергает сам агонистический дух пуб
личного красноречия55. Дальнейшее развитие эта тема по
лучает в Горгии и Федре, а мифологические разделы в Горгии, 
Федре, Федоне и видение Эра в Государстве развивают основ
ные идеи речи к истинным судьям из Апологии: в Горгии Со
крат повествует об устройстве загробного суда, в Федре — 
о бессмертии души, ее трехчастном делении и созерцании 
ею подлинного бытия, в Федоне рассказ о посмертном суде 
иллюстрируется подробным географическим описанием 
загробного мира, в Государстве учение о посмертном возда
янии связывается с темой ответственности человека за вы
бор своей судьбы, причем судьба отдельной души оказыва
ется органично вплетенной в общую систему мироздания.

После Государства, описывающего человеческий мир, 
естественным продолжением выглядит Тимей, посвящен
ный описанию мира божественного и космоса в целом. Та
ким образом, Платон охватил в своем творчестве весь 
чувственный и сверхчувственный мир, оставив своим уче
никам возможность исследования частных вопросов.

Разумеется, мы ни в каком смысле не можем сказать, что 
здесь, в Апологии, Платон с немецкой обстоятельностью, 
которую хотел в нем видеть Шлейермахер, уже составил 
план всего своего литературного и философского творче
ства. Написанная на фоне задуманного Государства, Аполо
гия, очевидно имевшая успех, спровоцировала написание 
ряда речей, позже переработанных в диалоги, но Платон 
не предвидел того кардинального изменения во всем его 
творчестве, которое было обусловлено возникновением 
того, что мы привычно называем Академией. Именно Ака
демия, школа Платона, определила как жанр Государства, 
так и конкретные формы многочисленных диалогов, напи
санных сообразно с потребностями школы. Всех плюсов и 
минусов творчества, обусловленного школой, Платон 
во время написания Апологии еще и не предполагал.

55 См. passim: Burnet. Op. cit.\ Meyer. Op. cit.; Wolff E. Platos Apologie. В., 1929.
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ПОСЛЕ О Б В И Н И Т Е Л Ь Н Ы Х  РЕЧЕЙ

Как подействовали мои обвинители на вас, о мужи афиня
не, я не знаю; что же меня касается, то от их речей я чуть бы
ло и сам себя не забыл: так убедительно они говорили. Тем не 
менее, говоря без обиняков, верного они ничего не сказали. 
Но сколько они ни лгали, всего больше удивился я одному, — 
тому, что они говорили, будто вам следует остерегаться, как 
бы я вас не провел своим ораторским искусством; не смутить
ся перед тем, что они тотчас же будут опровергнуты мною на 
деле, как только окажется, что я вовсе не силен в красноре
чии, это с их стороны показалось мне всего бесстыднее, ко
нечно, если только они не считают сильным в красноречии 
того, кто говорит правду; а если это они разумеют, то я готов 
согласиться, что я — оратор, только не на их образец. Они, по
вторяю, не сказали ни слова правды, а от меня вы услышите ее 
всю. Только уже, разумеется, о мужи афиняне, вы не услышите 
речи разнаряженной, украшенной, как у этих людей, изыскан
ными выражениями, а услышите речь простую, состоящую из 
первых попавшихся слов. Ибо я верю, что то, что я буду гово
рить, — правда, и пусть никто из вас не ждет ничего другого; да 
и неприлично было бы мне в моем возрасте выступать перед 
вами, о мужи, наподобие юноши с придуманной речью.
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a a v T E ç ,  o l  S e i v o t  é t a l  p o u  к а т / j y o p o i *  o l  y à p  ä k o u o v t e c ; 

f j y o O v T a i  t o ù ç  т а О т а  £ r } T o O v T a ç  o u 5 è  B eouc ;  v o p l ^ E i v .  

wE n e i T à  e l a t v  oOt o l  o l  к а т ^ у о р о с  n o X X o l  K a l  n o X ù v  ^ p o v o v

17 C 8 с7cl T W  : y.aî ît:\ B Y * Il g 7:oXao'. B\V Y  : oí rcoXXoí T  || d  i  
i68opr¡xovTa B W  (cf. Crilo 5 a c, et Dem. Phal. ap. Diog. L a ., II, 5 , 
зЗ ): r.Áííb} loSoprJxovTa T Y  |j l\ ÇvvintyiyvüjaxeTe W || 18 a 5 ao;7) fj 
áoerrj W  I) b i  C-jirpa BW : Gaiepov T Y  || 8 où8iv T Y  : paXXov 
oùoèv B W  II C î  àxojovTê; B * T ^  Y  : àxovaavxsç B.



5 А П О Л О Г И Я  С О К Р А Т А 17 с

Так вот я и прошу вас убедительно и умоляю, о мужи афиня
не: услыхав, что я защищаюсь теми же словами, какими при
вык говорить и на площади у меняльных лавок, где многие из 
вас слыхали меня, и в других местах, — не удивляйтесь и не 
поднимайте из-за этого шума. Дело-то вот в чем: в первый раз 
пришел я теперь в суд, будучи семидесяти лет от роду; так ведь 
здешний-то язык просто оказывается для меня чужим, и как вы 
извинили бы меня, если бы я, будучи в самом деле чужестран
цем1, говорил на том языке и тем складом речи, к которым 
привык с детства, так и теперь я прошу у вас не более, чем 
справедливости, как мне кажется, позволить мне говорить по 
моему обычаю — хорош он или нехорош, все равно — и смотреть 
только на то, буду ли я говорить правду или нет; в этом ведь и 
заключается долг судьи, долг оратора — говорить правду.

И вот правильно будет, о мужи афиняне, если сначала я бу
ду защищаться против обвинений, которым подвергался рань
ше, и против первых моих обвинителей, а уж потом против те
перешних обвинений и против теперешних обвинителей. 
Ведь у меня много было обвинителей перед вами и раньше, 
много уже лет, и все-таки ничего истинного они не сказали; их- 
то опасаюсь я больше, чем Анита с товарищами. И эти тоже 
страшны, но те еще страшнее, о мужи! Большинство из вас 
они восстановляли против меня, когда вы были детьми, и вну
шали вам против меня обвинение, в котором не было ни слова 
правды, говоря, что существует некий Сократ, мудрый муж, ко
торый испытует и исследует все, что над землею, и все, что 
под землею, и умеющий сделать слабый довод сильным“. Вот 
эти-то люди, о мужи афиняне, пустившие эту молву, и суть 
страшные мои обвинители, потому что слушающие их думают, 
что тот, кто исследует подобные вещи, тот и богов не призна
ет. Кроме того, обвинителей этих много и обвиняют они уже
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давно, да и говорили они с вами в том возрасте, когда вы боль
ше всего верили на слово, будучи детьми, некоторые же — 
юношами, словом — обвиняли заочно, в отсутствие обвиняе
мого. Но всего нелепее то, что и по имени-то их никак не уз
наешь и не назовешь, разве вот только сочинителей комедий. 
Ну а все те, которые восстановляли вас против меня по зави
сти и злобе или потому, что сами были восстановлены други
ми, те всего неудобнее, потому что никого из них нельзя ни 
привести сюда, ни опровергнуть, а просто приходится как бы 
сражаться с тенями, защищаться и опровергать, когда никто 
не возражает. Так уж и вы тоже согласитесь, что у меня, как я 
сказал, два рода обвинителей: одни обвинившие меня теперь, 
а другие давнишние, о которых я сейчас говорил, и признай
те, что сначала я должен защищаться против давнишних, по
тому что они обвиняли меня перед вами раньше и гораздо 
больше, чем теперешние. Хорошо. Итак, о мужи афиняне, 
следует защищаться и постараться в малое время опроверг
нуть клевету, которая уже много времени держится между ва
ми. Желал бы я, разумеется, чтобы так оно и случилось и что
бы защита моя была успешной, конечно, если есть что-то луч
шее4 и для вас, и для меня. Только я думаю, что это трудно, и 
для меня вовсе не тайна, какое это предприятие. Ну да уж от
носительно этого пусть будет, как угодно богу, а закон следует 
исполнять и защищаться.

Припомним же сначала, в чем состоит обвинение, от ко
торого пошла обо мне дурная молва, полагаясь на которую 
Мелет и подал на меня жалобу. Хорошо. — В каких именно 
выражениях клеветали на меня клеветники? Следует привес
ти их показание, как показание настоящих обвинителей: 
«Сократ преступает закон, недолжным образом4 испытуя то, 
что под землею, и то, что в небесах, выдавая ложь за правду 
и других научая тому же». Приблизительно в этом роде, —
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т1<; ¿ c m *  т а О т а  у à p  1сор61те »cod а и т о 1  ¿ v  т [ ]  9A p i o r o < { > á v o u c ;  

к со р ср 51а7 Е сокрА тт^  T i v à  ¿ k e X T t e p K p e p ó p E v o v  c fx ia K o v T Ä  т е  

Â e p o 6 a T E Î v  »cal &XXr]v ttoXX^jv < f>X uapíav  ф Х и а р о О у т а ,  o&v ¿y¿>  

o u S è v  o ö t e  p é y a  oÜt e  a p i K p & v Tcépt e  ti  a t e o . K a l  o ^ x  <*>c; à x i -  

p<k£cov Xéyco t ^|v т о с а й т г ) У  ¿ т т и г т / |р г |У ,  e I  t u ;  T iE p lT co v  t o i o ú -  

-t q v  cro<póc; ¿ c m v *  p / j  ttcoç èy<b óttó M e X/ j t o u  т о с г а и т а с ;  5 1 к а с ;  

<J>úyoipi*  à X X à  y à p  I p o l  ToiLiTüV, f i  & v8pE<; ’ A ö r j v a l o i ,  o ô ê è v  

d  p E T E O T t v . M á p x u p a c ;  5 ¿  a ü ' t o ù ç ô p û v  t o ù ç  n o X X o ù c ;  T x a p É x o -  

p a i ,  K a l  à f j i ô  ü p S c ;  &XXl)Xouc; S i S á a K E i v  t e  K a l  c f p á ^ E t v  

B a o i  ¿ p o O  ttcottote ¿ к т ^ к б а т е  S u x X E y o p É v o v  ttoXXo I bk ü p c o v  

o t  t o i o Ot o I e Ictiv. <I>p <í £ e t e o Í5v á X X f jX o u ;  e I tt& t t o t e  a p i K p ó v  

p é y a  f j K o u a é  t i ç  \ j p ö v  ¿p o O  TTEpl t ö v  t o io ú t c o v  S t a X E y o -  

p é v o u * к а 1  ¿ k toútcov  y víaxjecfOe  8 t i  т о ш От  ¿ o r í  к а 1  т & Х Х а  

T iE p l  ¿ p o O  & o t  n o X X o l  X áyo u cr iv .

9A X X à y á p  oÖTE TotJToov o u S e v  ¿ c m v ,  o ó 5 ¿  y 9 zX t i v o ç  

ÁKT|KÓa T E  <5>c; ¿y¿>  *n a i$ E Ú E iv  I m ^ E i p ú  À v B p Ô T i o u ç  к а 1  Х РП ‘  

в  р а т а  т т р с Ь т т о р а ц  o û S è  т о О т о  à X r jO à ç .  * E tteI  к а 1  t o Ot ó  y é  

p o i  Ôo k e i  K a X ö v  E Î v a t ,  e Y ' t i ç  o t ó q  т 9 е Тг| T ia iS E Ú E iv  á v 8 p ¿ ó -  

ттоис ; ,  ¿Scm E p  T o p y l a c ;  т е  b Л е о у т Хуос; к а 1  П р б б с к о с ;  b K e Xo ç  

к а 1  в1тгп1а<; b 9H X e Xoc; .  T outcov y à p  ¿ к а а т о с ; ,  &  fcv Sp E Ç ,  

o t ô ç  T 9 ¿ c r r l v ,  tcbv Etc; ¿K dcrrr jv  t ö v  ttóXecov, t o ü ç  v é o u ç , o te ;  

I ^ E O T i  T Ö v  l a x j T Ô v  ttoX i t ô v  п р о Х к а  a u v E X v a i  &  &v ßouX cov-  

2 0  T a i ,  t o û t o u ç  t teIOo u u i  tócc; ¿ k e Ivcov c x u v o u a la c ;  à T T o X in ô v T a c ;  

c<ploLV a u v E X v a i  x p f ^ a x a  S i S ó v x a c ;  к а 1  ^ d p i v  T r p o o E t S á v a i .  

’ E t teI K a l  ííXXoc; à v f ) p  ¿ c r u  r i à p i o ç  è v 0 à $ E  а о ф б с ; *  S v  ¿y¿>

f laO óp T jv  ¿ т и З т ^ р о О у т а *  I t i >X0V Y ^P  11 

t e Xe k e  x p ^ P a T a  c ro < p ia T a îç  ttXe Ico ^  а б р т т а у т Е с ;  o l  &XX0 1 , 

K a X X t a  T Ö  ‘ IttttovIkou . T oOtov o ô v  à v r | p ô ^ r ] v  —  è a r ô v  y à p  

<x u t Ç  S vo bzî-  <c *C1  K a X X l a ,  i^v ô 9 é y 6 ,  e t  ^iév a o u  т<Ь ü e i  

ттбХео ^ ô a ^ c o  EyEVEaOr^v, e t x 0 ^ ^  â m a r â T r j v  X a -

19 C 7 p i  паз; B W T Y  : pr¡ т:от* || 8 ? €Úyotjii T Y  || xokujv B W  : 
x¿5v TotouTujv T Y  И d  i Ы аитЛ ; BW  : 8’ au T Y  || 6 tojtwv B  : T O ü -  

т<;и T  Y y xi'XXa B 2T W Y  : тгоХХл B || e i ’ Ered —  7wooa£i8evai 
( a o a a ) :  e a d e m  p ro p e  le ^ u n tu r  in  Theage, i a 8  a  || 2 0  a  4 TitcTsxe
B : tcTsXexei T Y  || 6 o3v B T Y  : yàp W  || 7 o Me W Y  (bis).

poaEXOoov à v $ p l  b ç  t e -
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именно то, что вы сами видели в комедии Аристофана, как 
какой-то Сократ качается там на веревке5, говоря, что он гу
ляет по воздуху, и несет еще много разного вздору, в котором 
я ничего не смыслю. Говорю я это не в укор подобной науке 
и тому, кто достиг мудрости в подобных вещах (недоставало, 
чтобы Мелеты обвиняли меня еще и в этом!), а только ведь 
это, о мужи афиняне, нисколько меня не касается. А в свиде
тели этого призываю большинство из вас самих и требую, 
чтобы это дело обсудили между собою все те, кто когда-либо 
меня слышал; ведь из вас много таких. Спросите же друг у 
друга, слышал ли кто из вас когда-либо, чтобы я хоть сколь
ко-нибудь рассуждал о подобных вещах, и тогда вы узнаете, 
что настолько же справедливо и все остальное, что обо мне 
говорят.

А если еще, кроме всего подобного, вы слышали от кого- 
нибудь, что я берусь воспитывать людей и зарабатываю этим 
деньги, то и это неправда; хотя мне кажется, что и это дело 
хорошее, если кто способен воспитывать людей, как, напри
мер, леонтинец Горгий, кеосец Продик, элидец Гиппий. Все 
они, о мужи, разъезжают по городам и убеждают юношей, 
которые могут даром пользоваться наставлениями любого 
из своих сограждан, оставлять своих и поступать к ним в уче
ники, платя им деньги, да еще с благодарностью. А вот и 
еще, как я узнал, проживает здесь один ученый муж с Паро
са. Встретился мне на дороге человек, который переплатил 
софистам денег больше, чем все остальные вместе, — Кал- 
лий, сын Гиппоника; я и говорю ему (а у него двое сыновей): 
«Каллий! — говорю я ему. — Если бы твои сыновья были же
ребята или бычки, то нам следовало бы нанять для них вос
питателя, который бы сделал их совершенными в добродете-
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b 6 e î v  к а 1 t u a ô ô a a a ô a i  8c; e l̂eXXe v  ай тш  каХсЬ т е  к&уабсЬ 

n oii'iaetv Tf|v *npoa/|Kouoav àpETfjv* f jv  5 a &v oCt o ç  t ô v  

It t t t ik û v  t i c ; t û v  yEcopyiK Û v vCv 5a àn E i8f| àvOpcimco è a r ô v ,  

T l v a  a u T o î v  èv v û  l y e i ç  Im a T â T r jy  X a 6 c î v  ; t Iç  T ^ Ç T O i a Ù T r j ç  

àp£Tf]c;, Tf^ç àv0p cù T ilv r |c ;  t e  K a l *n o X iT iK f }c ; ,  è m a r^ p c o v  l a r l v  ; 

o î ^ a i  y àp o t  ácrK¿<f>0ai,  8 i à  t i ) v t û v  ôécov KTf^aiv. " E a r i v  

t i c ; ,  £<pr)v è y 6 ,  f) oÔ ; —  n à v u  y E ,  f¡ 5* 8c ; .  —  T i c ; ,  f jv  5* 

èycb, к а 1 ттобаттбс;, к а 1 ttócjou ô i à à a K E i  ; —  E Ö r jv o c ; ,  1фт], &  

Х аж р а тЕ с;, r i à p i o ç ,  t t e v t e  âvcov. » K a l  ¿y¿>  t ó v  E ütjvov  

è p a K à p i o a ,  e I àXrjBûc; I ^ 01 тайтг|У Tfjv T é ) (v r jv  K a l  oG - 

C тшс; £ ^ e Xö c ;  S i ô à a K o i .  aE y<b  yoO v  к а 1 аитбс; 1 каХХиу<$^г]У т е  

к а 1 fjßpuvö^irjv & v ,  e I ^|тиатА^г)У таО та* àXXa ou y à p  ¿тх 1а т а -  

fciai, 2> & v S p E Ç  aA 0 r j v a i o u

eYnoXà6oi &v oCv t i c ; Gyiûv ïacoc;* « aAXXa, & ZàKpaTEç, 
t 6 aôv t I I c jt i  TTpây^a ; ttoB e v  a l 8ia6oXal aoi auTai ysyô- 
vaaiv ; ou yàp бутсой, aoO yE ouôàv t û v  aXXcov TtEpiTTÔTEpov 
Ttpay^iaTEUo^Evou, InEiTa тоааитг) cp/j^rj те ка1 Xdyoç у£- 
yovEv, е 1 \ь1) t i  ^тхраттЕс; àXXoîov ol ttoXXoI. AÉyE ouv 
fj^iîv t I èoriv, Itva f^Eic; TiEpl aoO aÜTocrx£$ià£c*>^Ev. » 

d  Таит1 ^ioi Ôo k e î  SlKaia XéyEiv 6 Xéycov, Kàycb ó { u v  TTEipàao- 
^ ia i  à T T o $ E î £ a i  t I t i o t * I cttiv т о С т о  Б ¿ ^ i o l  т г е п о 1г| к е у  t ó  t e  

8vopa ка1 Tf)v StaôoX^v. ' A k o ú e t e  S/j . K al lacoc; yèv 5ô£;ü> 
Tiolv Gy&v Tial^Eiv e \5 î é v t o i  Tc j t e , TxSaav û^îv t t jv  àX^)- 
0Eiav Ipû. aEycb yáp, & &v5peq aA0rjvaîoi, 5ia oùSèv àXXa ^ 
ôià aocplav Tivà t o Ot o  t 6 Svo^a la^rjKa. По1ау aocplav 
таитг|У ; f̂ TtEp èarlv tacoc; dvOpomlvr) aocpla. TÇ 6 v t i  yàp 
k i v 5 u v e \jco таитт^у EÎvai aocpóc;* o u t o i  5è ^ v» &p^t

в  IXEyov, х̂еЦ со Tivà ката &v0pcoTtov aocplav aocpol e i e v , ^ 
oûk oô yàp Ôf) lycoyE aÛTÎ|v ènlaTa^iai, àXX*

8 a r i < ;  epical  i[»E>j5ETal t e  Kal In l 6ia6oXfj т { |  ê^ifj XéyEi. K al 
¿íoi, S  &v5pEç aA0r|vaioi, 0opu6/)ar)TE, pr|6è Âv Só^co t i

20 b io  eyoi B T W Y  : Г/et alii || c i b&émoi T W Y  : B ||
суш youv Burnel ex T Y  ( 2ywy* ouv) : èytb ouv B W  Ц e a tí B W  : ôzt T  Y .
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ли, свойственной каждому из них, и человек этот был бы из 
наездников или земледельцев; ну а теперь, раз они — люди, 
кого думаешь взять для них в воспитатели? Кто бы это мог 
быть знатоком подобной доблести, человеческой или граж
данской? Полагаю, ты об этом подумал, приобретя сыновей. 
Есть ли таковой, — спрашиваю я, — или нет?» — «Конечно, — 
отвечает он, — есть». — «Кто же это? — спрашиваю я. — Отку
да он и сколько берет за обучение?» — «Эвен, — отвечает он, 
— из Пароса, берет по пяти мин, Сократ». И благословил я 
этого Эвена, если правда, что он обладает таким искусством 
и так недорого берет за обучение. Я бы и сам чванился и гор
дился, если бы был искусен в этом деле; только ведь я в этом 
не искусен, о мужи афиняне!

Может быть, кто-нибудь из вас возразит: «Однако, Сок
рат, что же выходит в твоем случае0? Откуда на тебя эти кле
веты? В самом деле, если бы сам ты не занимался чем-нибудь 
особенным, то и не говорили бы о тебе так много. Скажи 
нам, что это такое, чтобы нам зря не выдумывать». Вот это, 
мне кажется, правильно, и я сам постараюсь вам показать, 
что именно принесло мне это имя7 и навлекло на меня клеве
ту. Слушайте же. И хотя бы кому-нибудь из вас показалось, 
что я шучу, будьте уверены, что я говорю сущую правду. Эту 
известность, о мужи афиняне, получил я не иным путем, как 
благодаря некоторой мудрости. Какая же это такая муд
рость? Да уж, должно быть, человеческая мудрость. Этой му
дростью я, пожалуй, в самом деле мудр; а те, о которых я сей
час говорил, мудры или сверхчеловеческой мудростью, или 
уж не знаю, как и сказать; что же меня касается, то я, конеч
но, этой мудрости не понимаю, а кто утверждает обратное, 
тот лжет и говорит это для того, чтобы оклеветать меня. И 
вы не шумите, о мужи афиняне, даже если вам покажется,
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ú âlv pe ya XéyEiv* où yàp l^ióv Ipô  xôv Xôyov Sv &v Xcycù, 
àXX* Eiq à£,i6)(pea>v ù^iv x8v XàyovTa àvolaco. T t̂ ç Ya P 
e t  6r| xtç laxiv  aocpla, »cal ota, £Aápxupa ù^iîv Trapé^o^ai x8v 
Ô e 8 v  TÔv Iv АсХфои;. Xatpe<f>Govxa yàp taxe nou* ouxoç èpôc;

2 1  тс exaîpoc; ?|v ek véou »cal ù âcov xû  nXr)0 £i àxaîpôç xe teal 
auvÉcpuyE xf]v (puyfjv xaùxr|v Kal îe 0 3 ù^ 2 >v Kaxf^X0 £. Kal 
ïoxe 8 f) oToç î̂ v XaipEtpûv, 6 c; aepoSpöe; ècf> 3 8  xi 6 ppf)aeLEV. 

<al 8 rj тюхе Kal e Iç A eXcJjoùc; IX 0 6 v Ex6 Xpr)ae xoOxo pav- 

xcùaaaOai* — Kal 8 nEp XÉyco, ^  0 opu6 eix£, 2 » &v8 p£<; —  

f^pEXo yàp Si] e î x iç  e l̂oO EÏr) сгосрбхЕрос;* üvelXev ouv f) 

Пи 0 1 а ^ S é v a  ao<p6 xEpov EÎvai. K a l xouxgov nÉpi 6  àSeXcpôc; 

ùpiv auxoO oùxoal papxupi^GEi, InEiSf) I keÎvoç xexeXeù-

Xrj K E V .

b 51к£фасг0Е 8̂ | 6v 2vek(x xaOxa Xéyco’ péXXco yàp u^iSc; 8i- 
8àE,£iv 8 0 ev poi ^ 8ia6oXf) yèyovEv. TaO xa yàp è y 6  àKouaaç 
EVE0upo\jprjv oùxcoal* « T l тю хе  Xéyei 8 0 e 8 c; Kal x l п о х е  

atvlxxExai ; Iy6 yàp 8f| oùxe ^éya oùxe apiKpóv aùvoiSa 
è^iauxô ao<p8ç6v* xl ouv ttoxe XéyEi, cpàaKcov èpè <jo<p6xaxov 
etvai ; où yàp 8^пои ^EÚSExal уЕ* ou yàp 0 ¿̂ jll<; аихб. » 
K al noXùv pèv xpôvov f^nópouv xl tioxe  XéyEi* exiEixa pôyiq 
nàvu In l £/|xr|aiv auxoO xoiaùxrjv xivà ixpanopr|v. *HX0ov 

c In l xiva x6v S okoùvxgov aoepûv EÎvai, 6c; IvxauBa, Etnep 
nou, IXéy^cov x8 ^lavxEÎov Kal ànocpavâv x6  xpqapcp 8xi* 
<c Oùxoal IpoO aocf>6xEpôç laxe, au S1 l^iè IcprjaOa ». Асаако- 
n6v ouv xoOxov — ôvô^iaxtyàp oùSèv SEo^aiXlyEiv* í̂ v Sé xiç  
xcbv noXixiKcbv — np8ç Sv Iy6  a к on go v xoioOxóv xi InaOov, 
6  àvSpEÇ 9A0r)vatoi, KalSiaXEyôpEvoç auxep* ISoE,! poi ouxoc; 
8 àv^]p S okeiv îèv EÎvai oocp8c; àXXoïc; x e  noXXoîc; àv0p6- 
noic; Kal ^àXcaxa âauxcp, EÎvat 83 oÔ. KànEtxa £neipcopT]v 
auxô 8£iKvuvai bxi otoixo pàv EÎvai aoepôq, Eirj 83 oÖ. 3Ev- 

d  x e GÔev ouv xouxcp x e  ànr|^0ô^r|v ка1 noXXoîc; xcov napôvxcov,

21  a  5 Oop'jSeUi W  : борибеГтОе B  Qopvofjtc T Y  || b  7 pôXcc Y || C 3 
OJTOO» Èpoo B W  : ojioç yé p.ou T Y .
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что я говорю несколько высокомерно; не свои слова буду я го
ворить, а сошлюсь на слова, для вас достоверные. Свидетелем 
моей мудрости, если только это мудрость, и того, в чем она со
стоит, я приведу вам бога, который в Дельфах. Ведь вы знаете 
Херефонта. Человек этот смолоду был и моим, и вашим при
верженцем, разделял с вами изгнание и возвратился вместе с 
вами. И вы, конечно, знаете, каков был Херефонт, до чего он 
был неудержим во всем, что бы ни затевал. Ну вот тоже, при
ехав однажды в Дельфы, дерзнул он обратиться к оракулу с та
ким вопросом. — Я вам сказал, не шумите, о мужи! — Вот он и 
спросил, есть ли кто-нибудь на свете мудрее меня, и Пифиял
ему ответила, что никого нет мудрее. И хотя сам он умер, но 
вот брат его засвидетельствует вам об этом.

Посмотрите теперь, зачем я это говорю; ведь мое намере
ние — объяснить вам, откуда пошла клевета на меня. Услыхав 
это, стал я размышлять сам с собою таким образом: что бы та
кое бог хотел сказать и что это он подразумевает? Потому что 
сам я, конечно, нимало не сознаю себя мудрым; что же это он 
хочет сказать, говоря, что я мудрее всех? Ведь не может же он 
лгать: не полагается ему это. Долго я недоумевал, что такое он 
хочет сказать; потом, собравшись с силами, прибегнул к тако
му решению вопроса: пошел я к одному из тех людей, которые 
слывут мудрыми, думая, что тут-то я скорее всего опровергну 
прорицание, объявив оракулу, что вот этот, мол, мудрее меня, 
а ты меня назвал самым мудрым. Ну и когда я присмотрелся к 
этому человеку, — называть его по имени нет никакой надобно
сти, скажу только, что человек, глядя на которого я ощутил не
что подобное8, был одним из государственных людей, о мужи 
афиняне, — так вот, когда я к нему присмотрелся (да побеседо
вал с ним), то мне показалось, что этот муж только кажется му
дрым, и многим другим, и особенно самому себе, а чтобы в са
мом деле он был мудрым, этого нет; и я старался доказать ему, 
что он только считает себя мудрым, а на самом деле не мудр. 
От этого и сам он, и многие из присутствовавших возненави-
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дели меня. Уходя оттуда, я рассуждал сам с собою, что этого-то 
человека я мудрее, потому что мы с ним, пожалуй, оба ничего 
хорошего не знаем, но он, не зная, думает, что что-то знает, а 
я, коли уж не знаю, то и не думаю, что знаю. На такую-то ма
лость, думается мне, я буду мудрее, чем он, — что раз я чего не 
знаю, о том и не думаю, что знаю. Оттуда я пошел к другому, из 
тех, которые кажутся мудрее, чем тот, и увидал то же самое; и 
с тех пор возненавидели меня и тот первый, и многие другие.

Ну и после этого стал я уже ходить по порядку. Замечал я, 
что делаюсь ненавистным, огорчался этим и боялся этого, но

I
в то же время мне казалось, что слова оракула необходимо ста
вить выше всего. Итак, чтобы понять, что означает изречение 
бога, мне казалось необходимым пойти ко всем, которые слы
вут знающими что-либо. И, клянусь вам собакой, о мужи афи
няне, — уж вам-то я должен говорить правду, — что я поистине 
испытал нечто в таком роде: те, что пользуются самою боль
шою славой, показались мне, когда я исследовал дело по указа
нию бога, чуть ли не лишенными всякого разумения, а другие, 
те, что считаются похуже, — ближе стоящими к истине. Но 
нужно мне рассказать вам о том, как я странствовал, точно я 
труд какой-то нес, и все это для того только, чтобы прорица
ние оказалось неопровергнутым. После государственных лю
дей ходил я к поэтам, и к трагическим, и к дифирамбическим, 
и ко всем прочим, чтобы на месте уличить себя в том, что я не
вежественнее, чем они. Брал я те из их произведений, кото
рые, как мне казалось, всего тщательнее ими обработаны, и 
спрашивал у них, что именно они хотели сказать, чтобы, кста
ти, и научиться от них кое-чему. Стыдно мне, о мужи, сказать 
вам правду, а сказать все-таки следует. Ну да, одним словом, 
чуть ли не все присутствовавшие лучше могли бы объяснить 
то, что сделано этими поэтами, чем они сами. Таким образом, 
и относительно поэтов вот что я узнал в короткое время: не 
мудростью могут они творить то, что они творят, а какою-то 
прирожденною способностью и в исступлении, подобно гада-
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телям и прорицателям; ведь и эти тоже говорят много хороше
го, но совсем не знают того, о чем говорят. Нечто подобное, 
как мне показалось, испытывают и поэты; и в то же время я за
метил, что вследствие своего поэтического дарования они 
считали себя мудрейшими из людей и в прочих делах, в кото
рых мудрыми не были9. Ушел я и оттуда, думая, что превосхо
жу их тем же самым, чем и государственных людей.

Под конец уже пошел я к ремесленникам. Про себя я знал, 
что я попросту ничего не знаю, ну а уж про этих мне было из
вестно, что я найду их знающими много хорошего. И в этом я 
не ошибся: в самом деле, они знали то, чего я не знал, и этим 
были мудрее меня. Но, о мужи афиняне, мне показалось, что 
они грешили тем же, чем и поэты: оттого, что они хорошо вла
дели искусством, каждый считал себя самым мудрым также и 
относительно прочего, самого важного, и эта ошибка заслоня
ла собою ту мудрость, какая у них была; так что, возвращаясь к 
изречению, я спрашивал сам себя, что бы я для себя предпо
чел, оставаться ли мне так, как есть, не будучи ни мудрым их 
мудростью, ни невежественным их невежеством, или, как они, 
быть и тем и другим. И я отвечал самому себе и оракулу, что 
для меня выгоднее оставаться как есть.

Бот от этого самого исследования, о мужи афиняне, с од
ной стороны, многие меня возненавидели, притом как нельзя 
сильнее и глубже, отчего произошло и множество клевет, а с 
другой стороны, начали мне давать это название мудреца, по
тому что присутствующие каждый раз думают, что сам я мудр в 
том, относительно чего я отрицаю мудрость другого. А на са
мом деле, о мужи, мудрым-то оказывается бог, и этим изрече
нием он желает сказать, что человеческая мудрость стоит не
многого или вовсе ничего не стоит, и, кажется, при этом он не 
имеет в виду именно Сократа, а пользуется моим именем для
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примера, все равно как если бы он говорил, что из вас, о лю
ди, мудрейший тот, кто, подобно Сократу, знает, что ничего-то 
по правде не стоит его мудрость. Ну и что меня касается, то я 
и теперь, обходя разные места, выискиваю и допытываюсь по 
слову бога, не покажется ли мне кто-нибудь из граждан или чу
жеземцев1 мудрым, и, как только мне это не кажется, спешу 
поддержать бога и показываю этому человеку, что он не мудр. 
И благодаря этой работе не было у меня досуга сделать что-ни
будь достойное упоминания ни для города, ни для домашнего 
дела, но через эту службу богу пребываю я в крайней бедности.

Кроме того, следующие за мною но собственному почину 
молодые люди, у которых всего больше досуга, сыновья самых 
богатых граждан, рады бывают послушать, как я испытываю 
людей, и часто подражают мне сами, принимаясь пытать дру
гих; ну и я полагаю, что они находят многое множество таких, 
которые думают, что они что-то знают, а на деле ничего не зна
ют или знают одни пустяки. От этого те, кого они испытыва
ют, сердятся не на самих себя, а на меня и говорят, что есть ка
кой-то Сократ, негоднейший человек, который развращает мо
лодых людей. А когда спросят их, что он делает и чему он учит, 
то они не знают, что сказать, но, чтобы скрыть свое затрудне
ние, говорят то, что вообще принято говорить обо всех люби
телях мудрости: он-де занимается тем, что в небесах и под зем
лею, богов не признает, выставляет слабый довод сильным10. А 
сказать правду, думаю, им не очень-то хочется, потому что тог
да оказалось бы, что они только делают вид, будто что-то зна
ют, а на деле ничего не знают. Ну а так как они, думается мне, 
честолюбивы, могущественны и многочисленны и говорят 
обо мне согласно и убедительно, то и переполнили ваши уши, 
клевеща на меня издавна и громко. От этого обрушились на 
меня и Мелет, и Анит, и Ликон: Мелет, негодуя за поэтов,
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Анит — за ремесленников, а Ликон — за риторов. Так что я уди
вился бы, как говорил вначале, если бы оказался способным 
опровергнуть перед вами в столь малое время столь великую 
клевету. Вот вам, о мужи афиняне, правда, как она есть, и гово
рю я вам без утайки, не умалчивая ни о важном, ни о пустяках. 
Хотя я, может быть, и знаю, что через это становлюсь ненави
стным, но это и служит доказательством, что я сказал правду и 
что в этом-то и состоит клевета на меня и таковы именно ее 
причины. И когда бы вы ни стали исследовать это дело, теперь 
или потом, всегда вы найдете, что это так.

Итак, что касается первых моих обвинителей, этой моей 
защиты будет для вас достаточно; а теперь я постараюсь защи
щаться против Мелета, доброго патриота, как он говорит, и 
против остальных обвинителей. Опять-таки, конечно, возь
мем их обвинение, как будто бы это были другие обвинители. 
Кажется, так: «Сократ, говорит он, преступает закон тем, что 
развращает молодых людей и богов, которых признает город, 
не признает, а признает другие, новые божественные11 знаме
ния». Таково именно обвинение; рассмотрим же каждое слово 
этого обвинения отдельно. Он говорит, что я преступаю за
кон, развращая молодых людей, а я, о мужи афиняне, утверж
даю, что преступает закон Мелет, потому что он шутит важны
ми вещами и легкомысленно призывает людей на суд, делая 
вид, что он заботится и печалится о вещах, до которых ему ни
когда не было никакого дела; а что оно так, я постараюсь пока
зать это и вам.

Ну вот, Мелет, скажи-ка ты мне: не правда ли, для тебя 
очень важно, чтобы молодые люди были как можно лучше? — 
Конечно. — В таком случае скажи-ка ты вот этим людям, кто 
именно делает их лучшими? Очевидно, ты знаешь, коли забо-
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тишься об этом. Развратителя ты нашел, как говоришь: при
вел сюда меня и обвиняешь; а назови-ка теперь того, кто дела
ет их лучшими, напомни им, кто это. Вот видишь, Мелет, ты 
молчишь и не знаешь, что сказать. И тебе не стыдно? И это не 
кажется тебе достаточным доказательством, что тебе нет до 
этого никакого дела? Однако, добрейший, говори же: кто де
лает их лучшими? — Законы. — Да не об этом я спрашиваю, лю
безнейший, а о том, кто тот человек, который, во-первых, это 
самое — законы — знает'2. — А вот они, Сократ, — судьи. — Что 
ты говоришь, Мелет! Вот эти самые люди способны воспиты
вать юношей и делать их лучшими? — Как нельзя более. — Все? 
Или одни способны, а другие нет? — Все. — Хорошо же ты го
воришь, клянусь Герой, и какое множество полезных деяте
лей! Ну а вот они, слушающие, делают юношей лучшими или 
же нет? — И они тоже. — А члены Совета? — Да, и члены Сове
та. — Но в таком случае, Мелет, не портят ли юношей те, что 
участвуют в собрании? Или и те тоже, все до единого, делают 
их лучшими? — И те тоже. — По-видимому, значит, кроме меня, 
все афиняне делают их добрыми и прекрасными, только я 
один порчу. Ты это хочешь сказать? — Как раз это самое. — 
Большое же ты мне, однако, приписываешь несчастье. Но от
веть-ка мне: кажется ли тебе, что так же бывает и относитель
но лошадей, что улучшают их все, а портит кто-нибудь один? 
Или же совсем напротив, улучшать способен кто-нибудь один 
или очень немногие, именно наездники, а когда ухаживают за 
лошадьми и пользуются ими все, то портят их? Не бывает ли, 
Мелет, точно так же не только относительно лошадей, но и 
относительно всех других животных? Да уж само собою разу
меется, согласны ли вы с Анитом на это или не согласны; по
тому что это было бы удивительное счастье для юношей, ес-
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ли бы их портил только один, остальные же приносили бы им 
пользу. Впрочем, Мелет, ты достаточно показал, что никогда 
не заботился о юношах, и ясно обнаруживаешь свое равноду
шие: тебе нет никакого дела до того самого, из-за чего ты при
вел меня в суд.

А вот, Мелет, скажи нам еще, ради Зевса: что приятнее — 
жить ли с хорошими гражданами или с дурными? Ну, друг, от
вечай! Я ведь не спрашиваю ничего трудного. Не причиняют 
ли дурные какого-нибудь зла тем, которые всегда с ними в са
мых близких отношениях, а добрые — какого-нибудь добра? — 
Конечно. — Так найдется ли кто-нибудь, кто желал бы скорее 
получать от ближних вред, чем пользу? Отвечай, добрейший, 
ведь и закон повелевает отвечать. Существует ли кто-нибудь, 
кто желал бы получать вред? — Конечно, нет. — Ну вот. А при
вел ты меня сюда как человека, который портит и ухудшает 
юношей намеренно или ненамеренно? — Который портит на
меренно. — Как же это так, Мелет? Ты, такой молодой, на
столько мудрее меня, что тебе уже известно, что злые причи
няют своим ближним какое-нибудь зло, а добрые — добро, а я, 
такой старый, до того невежествен, что не знаю даже, что ес
ли я кого-нибудь из близких сделаю негодным, то должен опа
саться от него какого-нибудь зла, и вот такое-то великое зло я 
совершаю намеренно, как ты утверждаешь. Б этом я тебе не 
поверю, Мелет, да и никто другой, я думаю, не поверит. Но 
или я не порчу, или если порчу, то ненамеренно; таким обра
зом, у тебя-то выходит ложь в обоих случаях. Если же я порчу 
ненамеренно, то за такие невольные проступки не следует по 
закону приводить сюда, а следует, обратившись частным обра
зом, учить и наставлять; потому, ясное дело, что, уразумев, я 
перестану делать то, что делаю ненамеренно. Ты же меня избе
гал и не хотел научить, а привел меня сюда, куда по закону еле-
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vôpoç âorlv EtaáycLV toùç KoXáoEcac; ÎEopÉvouç, àXX* où 
paGfjacoç.

*AXXà ydtp, & &v5pEc; ’AG^vaîoi, toOto pèv SfjXov fjSrj
b I otIv B ly¿) ÎÀEyOV, Bt i M eX/)TCj> TOÙTôV OÙTE p¿ya О0ТЕ 

pixpùv ттбттотЕ ¿pÉXrjaEV. °Opcoc; £¿ XéyE fjpiv* ttûc; pE 
с; 5ia<}>ÖEtpEiv, 6  M éXtjte, toùç vEcûTépouç ; f) Bf]Xov 6f) 

Втl, катА xf)v ypacjj^jv f]v ¿ур&фсо, Geoùc; BiBâaKovTa pf) 
vopl^Eiv oOç tióXu; vopí^Ei, ¿TEpa 5è Baipdvia icaivà ; Ou 
таОта XáyEu; Bt i SiSdtcjKcov BiacpÖElpco ; — lláv u  pèv oùv 
acfdSpa таОта Xéyco. — Прбс; aùxûy Totvuv, £  MáXrjTE, 
toùtcov tcjv 0eöv £v vOv 6 Xdyoc; ecjtIv, eÎttè I ti aa<f>É(JTEpov 

C »cal ápol ка1 Tote; ávBpáaiv тоитосЫ* àycb yàp ou Bùvapai 
pa8EÎv TiÓTEpov XéyEiç BiBdtaKEiv pE vopl^Eiv eÎva l Ttvac; 
Geoùc; ка1 aùxùc; &pa vopisco Eivai 0eoùç, ical oùk EÎpl т 6 
Tiapártav &0eo<;, où5è таитг] à5iic£, ou pÉVTOi ойсгпЕр yE fj 
ttóXic;, AXXà ÉTÉpouç, ка1 тоОт* eaxiv B pot áyicaXeic; Bti 
¿Tépouc;* f) TtavTÄTiaal pE cfflc; oute aùxùv vopl^Eiv Geoùc; 
toùc; te àXXouc; таО та BiBácjkeiv. — TaO'ta Xéyco, 6c; tù 

d Tiap&nav où vopt^Eic; Geoùc;. — *C1 6aupáaie M éXtjte, iva  
т1 таО та XéyEic; ; oùBè f^Xiov, oùSè aEXfjvrjv &pa vopisco 
Geoùc; EÎvai, ûanEp ol &XX01 &v0pGmoi ; — M a Al*t 6  
ÂvBpEc; BiKacrral, ¿tieI tùv pèv f^Xiov XlGov cprjalv EÎvai, 
T |̂v 5è geX/)vt]v yfjv. — - ’Avafjayôpou oÎei катг)уорЕ1У, 
£  <J>IXe MéXqTE* »cal oùtco KaxacppovEÎc; tqvBe »cal oTei 
aùxoùc; dmEÎpouç ypapp&Tcov EÎvai ¿Sote oùk eiSévai Bti 
т а  ’Avaüjaydpou &i6Xla toO KXa£opEvíou yépEi toùtcov 
t £ v Xôycov ical 6f) »cal oí véoi таОта nap* IpoO pavGá- 
vouaiv & I^EOTiv ávíoTE, eí návu поХХоО, 

e Tfjc; Äp)(f)OTpa<; npLapÉvoic;, ZüKpátTouc; KaTayeXSvt làv  
TTpocmoi^Tai áauToO etvai, &XXqc; te ка1 oùtqc; &тотта Вута. 
’AXX*, 6  тхрбс; Aide;, ouTcoal ooi боксо ; oùÔEva уорЦ о Geóv

26 а 9 tJôt) carTivTWY :o m . B'2 dum evanidas Hileras in В  restituít 
Il b  I  XOÚTCüV В* : t q j t w  T W Y  II 3 ofjXov от-. B W  : 5 ' om T  Y  |j 
C i t  ou то tai B * T W Y  : toútoi;  В || e 3 vopitw B W  : vopi^ctv T Y .
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дует приводить тех, которые имеют нужду в наказании, а не в 
научении.

Но ведь это уже ясно, о мужи афиняне, что Мелету, как я го
ворил, никогда не было до этих вещей никакого дела; а все-та- 
ки ты нам скажи, Мелет, каким образом, по-твоему, порчу я 
юношей? Не ясно ли, по обвинению, которое ты против меня 
подал, что я порчу их тем, что учу не почитать богов, которых 
почитает город, а почитать другие, новые божественные11 зна
мения? Не это ли ты разумеешь, говоря, что я порчу своим 
учением? — Вот именно это самое. — Так ради них, Мелет, ради 
этих богов, о которых теперь идет речь, скажи еще раз то же 
самое яснее и для меня, и для этих вот мужей. Дело в том, что 
я не могу понять, что ты хочешь сказать: то ли, что некоторых 
богов я учу признавать, а следовательно, и сам признаю богов, 
так что я не совсем безбожник и не в этом мое преступление, 
а только я учу признавать не тех богов, которых признает го
род, а других, и в этом-то ты меня и обвиняешь, что я признаю 
других богов; или же ты утверждаешь, что я вообще не при
знаю богов, и не только сам не признаю, но и других этому на
учаю. — Вот именно, я говорю, что ты вообще не признаешь 
богов. — О мой удивительный Мелет! Зачем ты это говоришь? 
Значит, я не признаю богами ни Солнце, ни Луну, как призна
ют прочие люди? — Право же так, о мужи судьи, потому что он 
утверждает, что солнце — камень, а луна — земля. — Берешься 
обвинять на суде, о друг Мелет, и так презираешь судей и счи-1 
таешь их столь несведущими по части литературы! Ты дума
ешь, им неизвестно, что книги Анаксагора Клазоменского пе
реполнены подобными мыслями? А молодые люди, оказывает- 
ся, узнают это от меня, когда они могут узнать то же самое, за
платив за это в орхестре иной раз не больше драхмы, и потом 
смеяться над Сократом, если бы он приписывал эти мысли се
бе, к тому же еще столь нелепые! Но скажи, ради Зевса, так-та-
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c tv a i ; — Ои pévxot, pá A la, ой8’ 8ncoaxio0v.—  "А тахбс; 
уэ еТ, & MéXrjXE, ical таО та pévxoi, Ас; ¿pol 8o kei<;7 crauxG. 
’ Epol yáp 8okeÍ  otixoal, & ávSpEc; ’ABrivaioi, návu ctvai 
66piaxf)c; »cal áicóXaaxoc;, leal áxE)(v£<; xfjv ypa<|>f|v xaúxrj v 
06p£i Tivl ical áicoXaala »cal VE<$xr)Xt ypá^aa0at. vE<hkev yáp 

27 ¿ScmEp atviypa auvxiOévxi SianEipopáycp* « *A pa yv&OExat 
Zcoiepáxrjc; 8 аофбс; 8f) ¿poO )(apiEVTi£opévou leal Ivavxl* 
¿раихф Xéyovxoc; f \  ¿Ejanaxf)o<a auxóv leal xoík ; áXXouc; xoüc; 

áicoúovxac;; » OSxog yáp ¿pol cpalvExai то  ¿vavxla XéyEiv 
аитбе; ¿auxfi ¿v xf] ypa<j>f], Aanep áv el еТттог « ’ A S ucei 

Zóicpáxrjc; Q e o v q  oó vopí£cov, áXXá 0Eoüq vopl£oov. » K aí- 
xoi xoOxó ¿axt nal£ovxo<;.

Zuvema»e£vpaa0E Sf|t & &v8p£c;, pot cf>aív£xai xaOxa 
XéyEiv* ai» Sé  f)ptv ánóicpivai, 5  MéXrjXE. eYp£i<; 8é, ЬтсЕр 

b k o x* áp^ác; üp&<; naprjxr)aápr|VT pépvr|c0É pot pf) 0opu6Etv 
¿áv ¿v x& e Ico0 ó xi xpóno xoóc; Xóyovq noi&pai.

"E c rx iv  8axi<; ávO píím Q v, Z¡ M éXrjXE, á v 0p ¿m E ia  pév  

v o p í^ E i n p á y p a x *  c l v a i ,  á v 0p ón ou c; Sé  ой vo p lZ ^E i; *Anoiept- 

v é a 0ooT со &v8pec;t ical pf) &XXa ical &XXa 0 opu6EÍxco. " E a 0* 

baxte; In n o v e ; p ¿v  ой v o p í^ E i, In m ic á  Sé  n p á y p a x a ; f] 

aüXrjxác; p ¿v  ой v o p l^ E t  E Ív a i, aüXrjxucá Sé T ip á y p a x a ; О йк  

l a x i v ,  &  & p iax£ á v 8 p & v  et pf| oí» ftoüXci ánoKplvEO 0 a i t l y ó  

a o i Xáyco к а 1 xoíc; áXXou; xo u xo u rl. *AXXá xó ¿ n i  x o ü x q  yE 

án ó icp ivai* I o 0a В а х и ; S a ip ó v ia  p ¿v  v o p l£ c i  n p á y p a x ’ ETvai, 

c ü alp o vae; Sé  ой v o p í £ e i ; —  O uk l a x i v .  —  eH q  Avr^aac; b xi 

p ó y iq  ánEicplvco ü n ó  xouxcovl á v a y ic a íü p E v o c ;. O ükoOv 5a i -  

p ó v ia  p ¿v  <J>fjq  pE к а 1 v o p l^ c iv  к а 1 8 i5áa»C£ivt e í x * oCv icaivá  

eI x e  n a X a t á , áXX* oCv S a ip ó v iá  yE vopisco icaxá x 8 v  cróv 

A ó yo v , ical x a O x a  к а 1 5 to p ó  acó ¿v  xf] ávxiypa<f>f]. E l  8 ¿  8 a i -  

p ó v ia  v o p l £ a ,  ical S a lp o v a c ; 8f]nou noXXf) áváyicT) v o p l^ E iv  

pé ¿< ru v . O ü x  o C x o q  f x c i ; x l07)p t y á p  c e  8p o -

27 a i ouvTcOevTi В W Y : <nmt0£VTt f, T  || 5 av ti B 2T W Y  : av В || 8 oi\ 
B W  : S¿ T Y  || b 8 аяохрtvEoOai В Т ; á^QxptvaaOai W Y  || C 2 póXig Y .
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ки я, по-твоему, никаких богов и не признаю? — То есть вот ни- 
чуточки! — Это невероятно, Мелет, да, мне кажется, ты и сам 
этому не веришь. Что касается меня, о мужи афиняне, то мне 
кажется, что человек этот большой наглец и озорник и что он 
подал на меня эту жалобу просто по наглости и озорству да 
еще по молодости лет. Похоже, что он придумал загадку и про
бует: заметит ли Сократ, наш мудрец, что я шучу и противоре
чу сам себе, или мне удастся провести и его, и прочих слушате
лей? Потому что мне кажется, что в своем обвинении он сам 
себе противоречит, все равно как если бы он сказал: Сократ 
нарушает закон тем, что не признает богов, а признает богов. 
Ведь это же шутка!

Ну вот посмотрите, так ли он это говорит, как мне кажется. 
Ты, почтеннейший Мелет, отвечай нам, а вы помните, о чем я 
вас просил вначале, — не шуметь, если я буду говорить по-сво
ему. Есть ли, Мелет, на свете такой человек, который дела бы 
людские признавал, а людей не признавал? Скажите ему, о му
жи, чтобы он отвечал, а не шумел бы то и дело. Есть ли на све
те кто-нибудь, кто бы лошадей не признавал, а все лошадиное 
признавал бы? Или: флейтистов бы не признавал, а игру на 
флейте признавал бы? Не существует такого, о наилучший из 
людей! Если ты не желаешь отвечать, то я сам буду говорить 
тебе, а также вот и им. Ну а уж на следующее ты должен сам от
ветить: есть ли на свете кто-нибудь, кто бы знамения божест
венные11 признавал, а божества14 бы не признавал? — Нет. — На
конец-то! Как это хорошо, что они тебя заставили ответить! 
Итак, ты утверждаешь, что божественные11 знамения я при
знаю и научаю других признавать, — новые или старые все рав
но, — только уж самые-то божественные11 знамения признаю, 
как ты говоришь, и ты подтвердил это клятвою; а если я при
знаю божественные11 знамения, то мне уже никак невозможно 
не признавать божества14. Разве не так? Конечно, так. Прини-
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d XoyoOvxa, ¿7TEi8i) o 0 k  dnoKplvt). Toi>q 8I5alpova<; o fy l fjxot 
0€o0q ye i)yo0p£0a 0 e & v Trat8a<;; <J>V̂c; ^ 0 0 ;- *-  ilAvu yc. 
—  O 0 k oGv , ctncp 8alpova<; ^yoOpat, &<; oi) <pf)c;, ct plv 0 e o I 

xtvlc; e Icjiv ol 8alpovEc;, xoOxa &v e Tt) 8 Iy<£> cpqpl ac atvixxE- 
a0at Kal xapi£VTl£c<j0ai, Geouc ;  o u )( ijyoupEvov <pdtvat I p l  
Geouc ;  aC ^yEtaGat 7T<$tXtv, InEt8i)TT£p yE 8alpovac; ^yoOpat. 
E t 8* aC oi Salpovec; 0 e & v TiatSIc; e Ic i v  v60ot xtvlc; I k 

vup<p&v f) lie xtvcov &XXav &v 8ij Kal Xlyovxat, xlc; &v 
&v0pdm<ov 0 e G v plv *nat8a<; f|yotxo Etvat, Geouc ;  81 pf) ; 

6 ‘Opolooc; y^p &v &tottov  Etr) ¿SanEp &v Et t ic ;  I tittcov plv 
TtatSac; ^yolxo [f ]̂ Kal 8vcov xouq ijptdvouc;, tTmouc; 81 Kal 
8vouc; pi) ^yotxo Etvat. aAXXJ, & MIXrjTE, o0 k laxtv bmoc; au 
xaOxa ou)(l &7TO*n£Lp(£>pEVoc; fjp&v lypdi^o xijv ypa<f>i)v 
xauxrjv fj dnop&v 5 xl lyKaXotc; Ipol dXqGIq A8lKr)pa* Bttcoc; 

81 au xiva t i e IOoic;  &v Kal aptKpbv voOv I^ovxa dvOpcbncov, 
¿>q ov xoO atixoO laxiv  Kal 8atp<5vta Kal 0£ta ^yEtaGat, Kal 

2 8  au xoO atixoO pi)TE 8alpovac; pi)TE Geouc ; pi)TE f^poac;, 
oOSspla pq^avi) laxtv. *AXXdi y&p, & &v8pEc; ’AGrjvatot, c5>c; 
plv  lycb o u k  & 8 i k &  Kaxa xijv M e X/ j x o u  ypa<|>i)v, o8 txoX X ^ c;  

pot 8 o k e c  Etvat dnoXoylac;, ¿lXX6l iKavdt Kal xaOxa.
° 0  81 Kal Iv xolc; IpTipoa0EV IXEyov, 8xt tioXX/] pot 

8m lx0€ia y^yovE Kal Ttp8c; ttoXXoOc;, eC Tctxe 5xt dXqGIc; laxtv. 
K al xoOx* laxtv 8 I p l  aipijaEi, IdvTiEp alpf), ou MlXqxoc; 
0081 "Avuxoc;, &XX* i) xSv TtoXX&v 8ta6oXi) xe Kal (pOdvoc;* & 
8i| TioXXo8q Kal &XXouc; Kal &ya6oi>c; &v8pa<; fjpqKEv, otpat 

b 81 Kal atpi*|aEiv* ou8Iv 81 8eiv8v pi) Iv Ipol crxfj.
"lacoc; 8* &v o8v eItcoi x iq * a E tx * o0 k a ta x u v fl, S  Zco-

Testim, 38 b 3 "Iaa>; 8* av — rj xaxou (b io) =  Slob. FloriL,
VII, 34.

27 d a rjyojpeGa B W  : rj^o^aeOa elvai T Y  || 8 xi? av B 2W lY  : xi; BT 
|| e i ojo^ep av T W Y : lovxep B || 2 [rj seclus. Forster, Burnet, qui- 
bus assentior || 3 ou B 2T W Y  : ou B || 6 opixpo; vouv T W Y  : apixpov youv 
vouv B || 7 tou auxou B W  : tou auxuu avSpo; T Y  ou tou auxou scd. 
Rieckhcr, Burnet || 28 a 7 alprjoci BWrY  : aipit T  || 9 tcoXXou;  xal 
8XXou; B T W Y  : xai aXXou; zoXXov; conj. Schanz.
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маю, что ты согласен, если не отвечаешь. А не считаем ли мы 
божества13 или богами, или детьми богов? Да или нет? — Ко
нечно, считаем. — Итак, если божества13 я признаю, как ты ут
верждаешь, а божества14 суть своего рода боги, то оно и выхо
дит так, как я сказал, что ты шутишь и предлагаешь загадку, ут
верждая, что я не признаю богов, и в то же время, что я при
знаю богов, потому что божества-то15 я по крайней мере при
знаю. А с другой стороны, если божества14 вроде как побочные 
дети богов, от нимф или еще от кого, как это и принято ду
мать, то какой же человек, признавая божьих детей, не будет 
признавать богов? Это было бы так же нелепо, как если бы 
кто-нибудь признавал, что существуют мулы — лошадиные и ос
линые дети, — а что существуют лошади и ослы, не признавал 
бы. Нет, Мелет, не может быть, чтобы ты подал это обвинение 
иначе, как желая испытать нас, или же ты недоумевал, в каком 
бы настоящем преступлении обвинить меня. А чтобы ты мог 
убедить кого-нибудь, у кого есть хоть немного ума, что один и 
тот же человек может признавать и дела божеств, и дела бо- 
гов,(’ и в то же время не признавать ни божества13, ни богов, 
это никоим образом невозможно.

Впрочем, о мужи афиняне, что я невиновен в том, в чем ме
ня обвиняет Мелет, это, мне кажется, не требует дальнейших 
доказательств, довольно будет и сказанного. А что у многих 
явилось против меня сильное ожесточение, о чем я и говорил 
вначале, это, будьте уверены, истинная правда. И если что по
губит меня, так именно это; не Мелет и не Анит, а клевета и не
доброжелательство многих — то, что погубило уже немало че
стных людей, — думаю, что и еще погубит; опасаться, что дело 
остановится на мне, нет никакого основания. Но, пожалуй, 
кто-нибудь скажет: не стыдно ли тебе, Сократ, заниматься та-
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к р а т е с ; ,  t o i o Ot o v  1 т т / ) 5 Е \ > р а  è m T r j S c ù a a c ;  è£; 08  k i v $\>- 

v e ù e u ;  v u v l  À T T o â a v c tv  ; »  3E y 6  bk т о и т с р  Äv ¿ í x a i o v  X ö y o v  

Ä v T E t n o i p t ,  8t i ‘ «  O b  K a X ù ç  X éyE ic ; ,  6  ЙУ0рсотт£, e t  o ï e i  5 e Î v 
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ким делом, от которого, может быть, тебе придется теперь уме
реть? А на это я по справедливости могу возразить: нехорошо 
ты это говоришь, мой милый, будто человеку, который прино
сит хотя бы малую пользу, следует принимать в расчет смерть, 
а не смотреть во всяком деле только на то, делает ли он дела 
справедливые или несправедливые, дела доброго человека или 
злого. Плохими, по твоему рассуждению, окажутся все те полу
боги, которые скончались под Троей, в том числе и сын Фети
ды, который из страха сделать что-нибудь постыдное до того 
презирал опасность, что когда мать его, богиня, видя, что он 
горит желанием убить Гектора, сказала ему, помнится, так: «Ди
тя мое, если ты отомстишь за убийство друга твоего Патрокла 
и убьешь Гектора, то сам умрешь. — Тотчас за Гектором вслед и 
твоя решена будет участь», — то он, услыхав это, не посмотрел 
на смерть и опасность, а гораздо больше убоялся оставаться в 
живых, будучи дурным и не мстя за друзей. «Умереть бы, — го
ворит он, — мне тотчас, наказав виновного, только бы не оста
ваться еще здесь, у кривых кораблей, посмешищем для народа 
и бременем для земли». Кажется ли тебе, что он подумал при 
этом о смерти и об опасности? Вот оно как бывает поистине, о 
мужи афиняне: где кто поставил себя, думая, что для него это 
самое лучшее место, или же поставлен начальником, там и дол
жен переносить опасность, не принимая в расчет ничего, кро
ме позора, — ни смерти, ни еще чего-нибудь.

Было бы ужасно, о мужи афиняне, если бы, после того как 
я оставался в строю, как и всякий другой, и подвергался опас
ности умереть тогда, когда меня ставили начальники, вами вы
бранные для начальства надо мною, — при Потидее, Амфипо- 
ле и Делии, — если бы теперь, когда меня поставил сам бог, для 
того, думаю, чтобы мне жить, занимаясь философией, и испы
тывать самого себя и других, если бы теперь я испугался смер-
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ти или еще чего-нибудь и бежал из строя; это было бы ужасно, 
и тогда в самом деле можно было бы по справедливости судить 
меня за то, что я не признаю богов, так как не слушаюсь ораку
ла, боюсь смерти и считаю себя мудрым, не будучи таковым, 
потому что бояться смерти есть не что иное, как думать, что 
знаешь то, чего не знаешь. Ведь никто же не знает ни того, что 
такое смерть, ни того, не есть ли она для человека величайшее 
из благ, а все боятся ее, как будто знают наверное, что она есть 
величайшее из зол. Но не самое ли это позорное невежество — 
думать, что знаешь то, чего не знаешь? Что же меня касается, 
о мужи, то, пожалуй, я и тут отличаюсь от большинства людей 
только одним: если я кому-нибудь и кажусь мудрее других, то 
разве только тем, что, недостаточно зная об Аиде, так и ду
маю, что не знаю. А что нарушать закон и не слушаться того, 
кто лучше меня, будь это бог или человек, нехорошо и постыд
но — это вот я знаю. Никогда поэтому не буду я бояться и избе
гать того, что может оказаться и благом, более, чем того, что 
наверное есть зло. Так что если бы вы меня отпустили, не по
верив Аниту, который сказал, что или мне вообще не следова
ло приходить сюда, а уж если пришел, то невозможно не убить 
меня, и внушал вам, что если я уйду от наказания, то сыновья 
ваши, занимаясь тем, чему учит Сократ, развратятся уже вко
нец все до единого, — даже если бы вы меня отпустили и при 
этом сказали мне: на этот раз, Сократ, мы не согласимся с Ани- 
том и отпустим тебя, с тем, однако, чтобы ты больше не зани
мался этим исследованием и оставил философию, а если еще 
раз будешь в этом уличен, то должен будешь умереть, — так вот, 
говорю я, если бы вы меня отпустили на этом условии, то я бы 
вам сказал: «Желать вам всякого добра — я желаю, о мужи афи
няне, и люблю вас, а слушаться буду скорее бога, чем вас, и, по-
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ка есть во мне дыхание и способность, не перестану философ
ствовать, уговаривать и убеждать всякого из вас, кого только 
встречу, говоря то самое, что обыкновенно говорю: о лучший 
из мужей, гражданин города Афин, величайшего из городов и 
больше всех прославленного за мудрость и силу, не стыдно ли 
тебе, что ты заботишься о деньгах, чтобы их у тебя было как 
можно больше, о славе и о почестях, а о разумности, об исти
не и о душе своей, чтобы она была как можно лучше, — не забо
тишься и не помышляешь?» И если кто из вас станет возра
жать и утверждать, что он заботится, то я не оставлю его и не 
уйду от него тотчас же, а буду его расспрашивать, пытать, оп
ровергать, и, если мне покажется, что в нем нет доблести, а он 
только говорит, что есть, буду попрекать его за то, что он са
мое дорогое не ценит ни во что, а плохое ценит дороже всего. 
Так я буду поступать со всяким, кого только встречу, с моло
дым и старым, с чужеземцами и с вами, с вами особенно, пото
му что вы мне ближе по крови. 1Могу вас уверить, что так велит 
бог, и я думаю, что во всем городе нет у вас большего блага, 
чем это мое служение богу. Ведь я только и делаю, что хожу и 
убеждаю каждого из вас, молодого и старого, заботиться рань
ше и сильнее не о телах ваших или о деньгах, но о душе, чтобы 
она была как можно лучше, говоря вам: не от денег рождается 
доблесть, а от доблести бывают у людей и деньги и все прочие 
блага, как в частной жизни, так и в общественной. Да, если бы 
такими словами я развращал юношей, то слова эти были бы 
вредными. А кто утверждает, что я говорю что-нибудь другое, 
а не это, тот говорит вздор. Вот почему я могу вам сказать, 
афиняне: послушаетесь вы Анита или нет, отпустите меня или
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’Avúxcp pfj, ка1 duplexe pe  ̂ pf) duplexe, à ç  ¿poO oûk &v 

C noû aovxoc; &XXa, oôd* et péXXca тсоХХбкк; xc0vdivai. »
Mi) 0opu6eîxe, & &v5pec; *A0Tjvaioif àXk* èppclvaxé poi 

oTç è5ef]0r|v Opûv, pf) OopuOeîv è<p* oTç &v Xéyco, diXX* 
aKoueiv* Kalydp, cbç lycb otpai, àv/|aea8c d^ouovxeç. MéXXco 
yàp oCv &xxa Oplv ¿pelv eal &XXa èq>* oîç ïaeoe; ßor)oeor0e‘ 
dXXà pTjSapâç noieîxe тоОхо. E8 yàp taxe, ¿<kv Ipè 
dmoKxelvr|xe xoioGxov 6vxa otov ly¿> Xéyco, ouk èpè pel£co 
ßXdupexe fj upSç aüxoùç. *Epè pév yctp oùdèv Äv ßXdupeiev 
oöxe MéXrjxoç oÖxe vAvuxoç. Ouôè yàp &v 8ùvaixo* ou yàp 

d  otpai 0epixöv eîvai àpelvovi divSpl Оттб êlpovoc; ßXdmxeaßai. 
3AîT0Kxelveie pevxàv Tacoç éf̂ eXáaeiev f) drupcoaeiev. 
3AXXà xaOxa ouxoc; pèv tacoç oïexai eal &XXoç xlç tiou 

peyàXa какА* èycb 6* ouk otopeu, dtXXà тхоХО p&XXov noietv 
& ouxoc; vuvl Tioieî, &v5pa àSlecoc; em^etpetv dmoKXivvúvai. 
NOv ouv, & &v5pec; ’AOrjvatoi, noXXoO déco èycb ônèp èpauxoO 
d-noXoyeioGat, c$c; xu; &v ololxo, àXXà ÔTièp ûpûv, p/j xi 

e è̂ apâpxT̂ xe *nepl xf)v xoO 0eoO 5<5aiv ûpîv, IpoO Kaxouprjcpi- 
aàpevoi. aEàv yàp èpè dtnoKxelvr|xe, ou £a5lcoc; àXXov 
xoloOxov eupî oexe, drcexvûç, el ка1 yeXoióxepov elneív, 
■ npoaKclpevov xf¡ nóXei óttó xoO 0eoO, &атгер Хтгпср peyàXcp 
pèv ка1 yevvalcp, uttó peyéôouç 3¿ vcoÔeaxcp̂  ка1 íeopévcp 
eyetpeaßai Onb púconóc; xlv o ç* otov 8/| poi ЗокеХ ó 0e6<; ¿pé 
xí] TióXei Trpoaxe0r]Kévai xoioOxdv xiva, 8c; üpoU; ¿yelpcov 
içal Tiel0G)v ка1 ôvei5l£ôv 2va £eaaxov oudèv rrauopai xfjv 

31 rjpépav bXr|v, navxa)(oO проака01 с̂оу. ToioOxoç oCv dXXoc; 
ou ^aSlax; upîv yev ĵaexai, S dvSpec;, ÀXk* ààv è̂ iol Ttcl-

Testim. 3o c 8 àXXà urjoapwç... — «TiaciSarstev (d 2 ) ~  Stob. F lo ril.,
V III. 1 2 6 .

30  b 8 u£ T  Y : om. B W  || сЫатЕ B W  : om. T  Y || c 1 noirJaovTO; 
B T Y W  : 7:oir¡aavTOí Gobct j| 3 oj T  Y  : om. B W  || 8 av ßXa^c-.ev B : 
f X à ^ i T Y  H d  a Í t:oxt£''v6'.e B W Y  : àrioxTcveT (ae T  ¡| xTip<óo«'.ev W 2 Stob. : 
a7'.’Jia<?Etcv B T Y W  || e i Tou Oeoù T Y W B 2 : tcuv Oscjv rescriptum in B t 
cum prior scripture evam *>sct || 5 vojQejtc'oo, B W  : vo>0poxipo» T Y .
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нет — поступать иначе, чем я поступаю, я не буду, даже если бы 
мне предстояло умирать много раз.

Не шумите, мужи афиняне, исполните мою просьбу — не 
шуметь по поводу того, что я говорю, а слушать; слушать вам 
будет полезно, как я думаю. Я намерен сказать вам и еще кое- 
что, от чего вы, наверное, пожелаете кричать, только вы ни
коим образом этого не делайте. Будьте уверены, что если вы 
меня такого, как я есть, убьете, то вы больше повредите себе, 
нежели мне. Мне-то ведь не будет никакого вреда ни от Меле- 
та, ни от Анита; да они и не могут мне повредить, потому что 
я не думаю, чтобы худшему было позволено вредить лучшему. 
Разумеется, он может убить, изгнать из отечества, отнять все 
права. Но ведь это он или еще кто-нибудь считает все подоб
ное за великое зло, а я не считаю; гораздо же скорее считаю я 
злом именно то, что он теперь делает, замышляя несправедли
во осудить человека на смерть. Таким образом, о мужи афиня
не, я защищаюсь теперь совсем не ради себя, как это может ка
заться, а ради вас, чтобы вам, осудивши меня на смерть, не 
проглядеть дара, который вы получили от бога. В самом деле, 
если вы меня убьете, то вам нелегко будет найти еще такого че
ловека, который, смешно сказать, приставлен к городу, как к 
лошади, большой и благородной, но обленившейся от тучнос
ти и нуждающейся в том, чтобы ее подгонял какой-нибудь 
овод17. В самом деле, мне кажется, что бог послал меня городу 
как такого, который целый день, не переставая, всюду садится 
и каждого из вас будит, уговаривает, упрекает. Другого такого 
вам нелегко будет найти, о мужи, а меня вы можете сохранить,
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8 rja8c, <f>claco0é pou. *Ypcîç 5* ïacùç xàx’ &v àxBàpcvoi, 
& arccp ol vuaxà£ovxcç ¿ycipápcvot, cpoùoavxeç Âv pe rtci- 
Bópcvot *Avùt9  jSa&Uaç &v ànocxclvaiXE* cîxa xôv Aom&v 
IHov ca0£Ú5ovxc<; BtaxcAoîxc &v, cl p/j xiva &AAov 6 0côç 
0 pîv èmîièpi|/cic crjSôpcvoç Cpûv. "On 5* éy¿> xuyxàvco ûv 
xotoOxoç otoc; ünó тоО 0coO xf) nôXct 5c56o0ai, ¿v0év5c Âv 

b KaTavofjaaiTC* où yàp àv0pcûnlvcp èoicc x6 Ipè xûv pèv 
èpauxoO ànàvTcov f)pcAr|cávai cal áv¿xca6 ai xßv olcelav 
dpcAoupâvav xoaaOxa fJ5r) £тг|, x6 5è ûpèxcpov npáxxciv 
¿el 15la ¿кратер npoatávxa, ¿Sarccp naxèpa f) à8cX$6v 
TipeaÔtjxcpov, nclBovxa èmpeXcio0at àpexf)c;. Kal cl pèvxot 
xi àn6 xoOxcov ànèXauov cal ptaÔ5v Xapßdvov xaOxa napcicc- 
Acuôprjv, ct^pv &v xtva Aôyov* vOv 5è ôpâxc 8f| cal aôxol 
Bxt ol cax/jyopot, x&XXa nàvxa àvataxùvxttç oôxa сахт|уо- 
poOvxcç, xoOxô yc o^x otol xc èyèvovxo àTiavaiaxvvxf)oai, 

C xrapaoxópcvoi pàpxupa, ¿>ç èyô noxè xtva f) ¿npa^àpTjv 
pia06v f) fjxrçaa. elcav6v yàp, oîpat, éy¿> napá^opat xóv 
pàpxupa àAr)0f) Xèya, xf|v ncvlav.

*laco<; &v O0V 3ô£,cicv &xonov ctvai 5xt 5f) ty¿> 15la pèv 
xaOxa aup6ouXcóa ncpu¿>v cal noXunpaypovû, 5rjpoala 8è  

oô xoXpû àvaôalvcov clçxà nAf)0oçxb üpéxcpov avp&ouXcúciv 
xf) nàXct. Toùxou 5è atxi4v èaxtv B àpctç èpoO noXAdciç 

d dcrjcdaxc noXXaxoO Aéyovxoç, Bxt pot0cî6v xi cal Saipôvtov 
ylyvexat, [<|>Qvf|,] B 8f| cal èv xf) ypa<pf| èmccdpçBûv MáArjxoc; 
èypàipaxo. *Epol &è xoûx* laxtv èc natjàç àpfjàpevov, <povf) 
xtç yiyvopévr), fj, Bxav yèvTjxat, àcl ànoxpènct pe xoùxou 
B Âv pèAAtt npàxxctv, npoxpènci 5è otfnoxc. ToOx* èaxiv 5 
pot èvavxioOxat xà noXixicà npàxxctv. Kal naycàAaç yé 
pot Boccî èvavxioOa0ai* cÔ yàp taxe, & &v5pcç *A 0 T )v a to i *  cl 
èy& TiàXat èncxclprjaa npàxxctv xà noXixicà npàypaxa, 

б nàXat Âv ànoXôXr) cal oflfx* Âv dpfiç &фсХ/)кг) o&Bèv oflx* Âv

31 a 6 ßt'ov BW : yp<fvoy T Y || b 7 ilxov BW : lîycv T Y || C 5 coXv- 
•xpaypovcü BW : coXvcpaypov<âv TY || d  a foivij eecl. Fontor || 4 
xouxov T : TovTO BWY.
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если вы мне поверите. Но очень может статься, что вы, как лю
ди, которых будят во время сна, ударите меня и с легкостью убь
ете, послушавшись Анита, и тогда всю остальную вашу жизнь 
проведете во сне, если только бог, жалея вас, не пошлет вам еще 
кого-нибудь. А что я такой, как будто бы дан городу богом, это вы 
можете усмотреть вот из чего: похоже ли на что-нибудь челове
ческое, что я забросил все свои собственные дела и сколько уже 
лет терпеливо переношу упадок домашнего хозяйства, а вашим 
делом занимаюсь всегда, обращаясь к каждому частным образом, 
как отец или старший брат, и убеждая заботиться о добродетели. 
И если бы я от этого пользовался чем-нибудь и получал бы плату 
за эти наставления, тогда бы еще был у меня какой-нибудь рас
чет, а то сами вы теперь видите, что мои обвинители, которые 
так бесстыдно обвиняли меня во всем прочем, тут по крайней 
мере оказались неспособными к бесстыдству и не представили 
свидетеля, что я когда-либо получал или требовал какой-нибудь 
платы; потому, думаю, что я могу представить верного свидетеля 
того, что я говорю правду, — мою бедность.

Может в таком случае показаться странным, что я подаю 
эти советы частным образом, обходя всех и во все вмешива
ясь, а выступать всенародно в вашем собрании и давать советы 
городу не решаюсь. Причина этому та самая, о которой вы ча
сто и всюду от меня слышали, а именно, что мне бывает какой- 
то божественный или вещий голос18, над чем и Мелет посмеял
ся в своей жалобе. Началось у меня это с детства: вдруг — ка
кой-то голос, который всякий раз отклоняет меня от того, что 
я бываю намерен делать, а склонять к чему-нибудь никогда не 
склоняет. Вот этот-то голос и не допускает меня заниматься го
сударственными делами. И кажется, прекрасно делает, что не 
допускает. Будьте уверены, о мужи афиняне, что если бы я по
пробовал заниматься государственными делами, то уже давно 
бы погиб и не принес бы пользы ни себе, ни зам. И вы на меня
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Ipauxóv. Kal poi pf) &)^6eaÔc Xéyovxi xàXrjBf}* ou yàp £cruv 
Baxiç àvÔpÔTiov aco0/)a£xai oÜx e  iïpîv oÜx e  &XXcp ttX /|0 e i  o û $ -  

evl yvT âlcoc; ávavxtoúpEvoc; Kal SiotKoXúcov ттоХХЛ &5uca »cal 
3 2  Tiapàvopa èv xfj ttôXe i  ylyvEcrBat, àXX* àvayKatôv ¿o rí xôv 

хф 8vxi paxoùpEvov ônèp xoO S ik â Iou, »cal et péXXEi ôXlyov 
Xpôvov aco0/|a£a0ait I S ic ù x e ù e iv , àXAà pfj SrjpooiEÙEiv.

McyàXa 8* iyoyE Opîv хекр/jp ia napé^opai xouxcov, ou  

Xôyouç, àXX* Б àpElç xip&XE, tpya. *АкойсгахЕ 8/| pou x à ip o l  
аирбЕбг)к8та, tva  EtSfjxE 8xi o u S *  & v Ivl ÔTtEUcàBoLpL Tiapà 
TÓ ÖUaiov SElaac; ôàvaxov, pf) u t t e I kcov 6à  &pa k &v ànoXol- 
prjv. ’ Epco Sè ûpîv (popxiKà pèv ical ¿ucavucà, àXr|0f) 8é. 

b 3Ey¿> yàp, &&v5p£c; *A0T^vaîoi, &XXrjv pàv àpx^v ouÔEplav 
TtcoTïOTE ?jpE,a lv  xf] ttôXe i , èôcuXcucra 8é* ка1 IxuyEV fjpôv 
fj фиХ^ 3Avxu>xl<; *npuxav£Ùouaa 8 x e  üpcîc; X o ù ç  ÔEica Gxpa- 
xrjyoùc; xoùç o u k  àvcXopévouc; xoùç è»c xf^ç vaupaylac; é6ou- 
Xe g 0 e àBpôouç icplvEiv Ttapavôpcoc;, cùç Iv xû ûaxépcp XP^V9  
TcSoriv v>pîv ëSo^Ev. Tôx* ây<b pôvoç xcov TipuxàvEcov f^vavxub- 
6rjv ûpîv pT]8èv t x o ieI v n ap à  xoùç vôpouç »cal cvavxla èi|nrj- 
<|>iaàpr|V »cal ¿xolpcov ôvxcov IvÔEucvùvai pE »cal ànàyEiv xûv 
£i]xôpa>v ical ùp&v k e Xeuôvxcov  ка1 ßocbvxcov, pcxà xoO vôpou 

C Kal xoO SiKaiou <Çpr)v pàXXôv pE 5 eÎ v S ia K iv ô u v E Ù e iv  f\ p£0* 
ùpôv yEvÉaBai pfj 81каса ßouXcuopEvcov <po6r)0évxa ÔEopùv 
f\ Bàvaxov.

Kal xaCxa pèv fjv èxi ôrjpoKpaxoupévrjç xfjç ttôXecoç. 

’ E ttel8  ̂ 8è ¿Xtyapxla èyèvExo, ot xpiàKovxa au pExanEpipà- 
pcvoi pE TTÉpnxov auxóv e Iç  x ^ v © óXov TTpoaèxaf^av àyayEÎv 
ck ZaAapîvoç Aéovxa xôv ZaXaplviov, iva ¿TroBàvor ota 8 /|

Teslim. S i с 2 о j  y л p eot'.v...  —  8T);io5 te*Jctv(3 a a 3)  =  Slob. l'io r il  
L V l l i ,  i 3 .

32 a 5 pou та lpo\ B : poi та TY uou та \ \  j| 7 oixaiov BW : oeov 
1 i ¡1 a;;a ya scrips* : aaa xai av Y1 aaa xл\ aaa av li ujia xai I алла
xa « /  iv \V Y 2 H b i avâpr; T  Y : om. W B || 3 <puXr, B 2W 2T Y  : ßouXf) 
В*\\;1 ¡I t\ сбойХгабс B W  : eoouXeùaaoOe T Y  || 5 nacavo'pro; B W Y  : 
7:apavópojv T  || 7 upiv TW  Y : om . B .
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не сердитесь, если я вам скажу правду: нет такого человека, ко
торый мог бы уцелеть, если бы стал откровенно противиться 
вам или какому-нибудь другому большинству и хотел бы пре
дотвратить все то множество несправедливостей и беззако
ний, которые совершаются в государстве. Нет, кто в самом де
ле ратует за справедливость, тот, если ему и суждено уцелеть 
на малое время, должен оставаться частным человеком, а всту
пать на общественное поприще не должен.

Доказательства этому я вам представлю самые веские, не 
рассуждения, а то, что вы цените дороже, — дела. Итак, выслу
шайте, что со мною случилось, и тогда вы увидите, что я и под 
страхом смерти никого не могу послушаться вопреки справед
ливости, а не слушаясь, могу от этого погибнуть. То, что я на
мерен вам рассказать, досадно и скучно слушать, зато это ис
тинная правда. Никогда, афиняне, не занимал я в городе ника
кой другой должности, но в совете я заседал. И пришла нашей 
филе Антиохиде очередь заседать в то время, когда вы желали 
судить огулом десятерых стратегов, которые не подобрали по
страдавших в морском сражении, — судить незаконно, как вы 
сами признали это впоследствии. Тогда я, единственный из 
пританов, восстал против нарушения закона и проголосовал 
против19, и в то время, когда ораторы готовы были обвинить 
меня и посадить в тюрьму и вы сами этого требовали и крича
ли, — в то время я думал, что мне скорее следует, несмотря на 
опасность, стоять на стороне закона и справедливости, неже
ли из страха перед тюрьмою или смертью быть заодно с вами, 
желающими несправедливого. Это еще было тогда, когда го
род управлялся народом, а когда наступила олигархия, то и 
тридцать в свою очередь призвали меня и еще четверых граж
дан в Круглую Палату и велели нам привезти из Саламина сала- 
минца Леонта, чтобы казнить его. Многое в этом роде прика-
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ка1 &XXoiç I keîvoi tioXXoîc; TtoXXà ттроа^таттоу (bouXó^evoi 
6 с; tiXeIotouç ávanX ^aai a lx iôv . T öte pèvToi èy6  ou Хбусо, 

d àXX* Ipya> aC èveSeiÎ^àpTjv 8t i èpol BavàTou pèv péXei, et 
àypoïKÔTEpov fjv eItteiv, ou5* 6tio0v, ToO 5¿ prjSàv &8ikov 
pr|8* àvôaiov âpyà^EaBai, toutou 5e t 5 ttS v péXei. *Epè: yàp 
áic£Ívr| ^ àpX^Î ° ^ K è^ÉT[Xr]^Ev, oütcûç ta^upà oCaa, б а т е  à 8i- 
kóv Ti IpyàaaaBai* àXX* Insi5f) ètc Tf|c; OôXou ef^XBopey, ot 
pèv теттарес; б^оуто etc; ZaX apîva ка1 fjyayov AéovTa, ly o  
5к 6 )(ópr|v à m 6 v оТка5е. K al ïacoç &v 8ià  таО та daréBocvov, 
et pfj f| àpX^I à ià  та^ссоу катеХйВт]. K al toútqv àpîv eaovTai 

e noXXol pàpTupeç. *Ap* oCv &v pe oteaBe ToaáSe етг| Siayevéa- 
Bai, et ётграттоу Tà 8r)póaia ка1 тсрАттсоу à^lcoç àv5p8ç 
àyaBoO Ißoi^ßouv toîç 5iKaloi<; ка1, бопер xp/), 'гоОто TTEpl 
nXelarou ánoioúprjv ; П 0ХХ0О ye 8sî, 6  &v8pe<; ’ABrjvaioi* 
ou8è yàp &v àXXoç àvBpebncûv oôSelç. *AXX* еуб ôià navTÔç 

33 тоО ßlou 8rjpoala te eï tioó t i In pafja  toioOtoç cpavoOpai 
ка 1 t8la  5 auTÔç oôtoç, ouSevl п бп оте auy^copfjaac; ouSèv 
n ap à  TÖ 51каюу oÖte àXXco oÜte toutcùv oôSevI oOç ol 
SiaBàXXovTec; èpé cpaaiv ipoùç paBrjTac; etvai.

sEy6  5к SiSàoKoXoç pèv oôSevoç п<Ьпотэ èyEvôprjv' et 
5к Tlq pou XéyovToç Kal Tà èpauToO npàTTovToç emBupoî 
àKoÙEiv eîte УЕбтерос; eÏte ттрЕабйтЕрос;, ouSevl пбпоте 

b Ê<J>8ôvr)aa. OuÔè хрАИа т а  ^<*p6<*v«v SiaXeyopai, pf)
Xapßavcov 5è où, àXX* Spolcoç ка1 nXoualcp Kal névr)Ti 
Tiape^co IpauTÓv IpcoTäv, ка1 èàv tiç  ßo\jXr)Tai ànoKpi- 
vópevoc; àKoueiv ov àv Xéyco. K al toûtcùv èy6 , eite tiç 
Xprjorôc; ylyvETai eite p/j, ouk àv ôiKatcoc; t ĵv atTÎav 8tt- 
é)(oipi 6 v p/|TE ÔTceaxdprjv prjôevl prjSèv псоттоте pàBrjpa 
p/|TE eSlôa^a. E t 8e t Ic; <pr|ai пар* IpoO ттбттотЕ ti paBetv 
f) àKoOaai I5la Ъ t i pi) ка1 ot ÄXX01 ttävtec;, eö Тате 8ti oök

àXr)8 f̂  Xeyei.

32 C 9 áva7:Xrjp¿5(jat Y || 33 a 3 ot BW : 8т) ot TY || 6 ¿nOojjiot 
TY1 : imOupet BWY* || b 7 tt BW : j¡ TY || 8 0? ÄXXot TY : «XX01 
BW.
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зывали они делать и многим другим, желая запятнать виною как 
можно больше людей20. Только и на этот раз опять я доказал не 
словами, а делом, что для меня смерть, если не грубо так выра
зиться, — самое пустое дело, а вот воздерживаться от всего без
законного и безбожного — это для меня самое важное. Таким об
разом, как ни могущественно было это правительство, а меня 
оно не испугало настолько, чтобы заставить сделать что-нибудь 
несправедливое, но, когда вышли мы из Круглой Палаты, четве
ро из нас отправились в Саламин и привезли Леонта, а я отпра
вился домой. И по всей вероятности, мне пришлось бы за это 
умереть, если бы правительство не распалось в самом скором 
времени. И всему этому у вас найдется много свидетелей.

Кажется ли вам после этого, что я мог бы прожить столько 
лет, если бы занимался общественными делами, занимался бы 
притом достойно порядочного человека, спешил бы на по
мощь справедливости21 и считал бы это самым важным, как 
оно и следует? Никоим образом, о мужи афиняне. И никому 
другому это невозможно. А я всю жизнь оставался таким, как в 
общественных делах, насколько в них участвовал, так и в част
ных, никогда и ни с кем не соглашаясь вопреки справедливос
ти, ни с теми, которых клеветники мои называют моими уче
никами, ни еще с кем-нибудь. Да я и не был никогда ничьим 
учителем, а если кто, молодой или старый, желал меня слу
шать и видеть, как я делаю свое дело, то я никому никогда не 
препятствовал. И не то чтобы я, получая деньги, разговари
вал, а не получая, не разговаривал, но одинаково как богатому, 
так и бедному предоставляю я меня спрашивать, а если кто хо
чет, то и отвечать мне и слушать то, что я говорю. И за то, хо
роши ли эти люди или дурны, я по справедливости не могу от
вечать, потому что никого из них никогда никакой науке я не 
учил и не обещал научить. Если же кто-нибудь утверждает, что 
он частным образом научился от меня чему-нибудь или слы
шал от меня что-нибудь, чего бы не слыхали и все прочие, тот, 
будьте уверены, говорит неправду.

45 А П О Л О Г И Я С О К Р А Т А  32 с
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*AXXà 5 ià  t í  5/) ttote рЕт* IpoO )(a íp o u a l tiv eçttoXùv xpóvov 

c 5 taT p i6ovT E ç ; *А кт)к6атЕ , & &v5pEÇ *A0r)vaXoi* T ia aa v  GpXv 

T^jv àX /|0E iav  ¿y¿> eÎ tiov , 8t i  äkouovtec; )(a íp ou atv  è^ E T a£ o - 

pévoic; toXç  o topévoic; p ¿v  E Ív a i аофоХс;, o u a i 5* oÖ* I cttl yàp  

ойк àT)6Éç. ’ E p o l  8á toOt o , ¿be; áyd> cprjpi, ттр o c t e t  а к т  a i  vmó 

тоО 0ЕоО TXp<StTTEtv »cal к к  pavTEÍcoy »cal i E ,  évim vícov ка1 

T iavT l трбттср «pnép t Iç  п о т е  »cal &XXrj 0E Ía p o ip a  Ävßpamcp 

»cal ÓtloOv TtpoaÉTa^E TipáTTEiv. Т а О т а , & &v5pEÇ ’ A ôrjvaXoi, 

»cal àXrj0f) I cttlv ка1 EuéXEyKTa. E l  y àp  S i ]  EycoyE t ü v  vecov 

d to ù ç  pèv Sia<f>0EÎpcù, to ù ç  5è  5iÉ<}>0apica, XP^V ^ ttoo £^T£ 

T iv è ç  aoTÛ v TipEaßuTEpoi yEvópEVOi ly v o a a v  8t i  v éo iç  ou aiv  

аитоХс; èycb к ак б у  tt&ttoté t i  cruvE6o\jXeuaat vu v l айтойс; 

À v a 6 a lv o v T a ç  époO катт^уорЕХу ка1 TipcopEXaCai/ e I S k  pi) 

a u T o l Í¡0 eXov, t ö v  oI keîcdv T ivàc; t û v  I k e îv q v , -naT Épaç ка1 

àS£X<f>oùq ка1 ÂÀXouç to ù ç  т тр о а^ к о у тад , EÏTiEp ùtt* époO t i  

к ак бу  ETTETióv0Eoav auTÛ v o l oI keXo i , vOv p E p v fjaß at ка1 t i - 

pcùpEXa0ai. ridivTQc; S k  T iâpEioiv айтсоу TtoXXol ¿утаиОоХ oGç 

e l y «  ó p ó , тхрйтоу pèy KpÍTcov o ù to o î, è p ô ç  fjXiKiÔTrjç ка1 

8r|pÔTr)ç, K p LTo6oúXoy toOSe т та т /jp* ёттЕста A u a a v ia ç  6 

Z <p/)T T ioçt A la ^ iv o u  to OSe  n a T f|p *  I t i  5’ jA v t i<}>gdv o 

K r)<f>ioiEÙç o ù to o î, ^ E m y à v o u ç  TiaTf|p* aXXot toívuv  o u to i, 

&v o l &SeX<(>oI I v т ай тг) t í] 8 iaT p i6 f] yE yóvao iv , NiKÔOTpaToç 

© eo£ o t í5ou, à5EX<p6ç O eoS ótou — ка1 6 pèv O eéSo T o ç  t e t e - 

Хе 0 тг)к е у , ¿So t e  ouk Ôv ek eXvôç уЕ аитоО  ката5ЕГ)0£1т) —  ка1 

r id p a X o ç  Ь5е Ь  А г)ро50кои , о\5 f^v © Eàyrçç ÀôeX<f><Sc;‘ Ь£е S k  

34 ’ A Ù E ÎpavT oç Ь  ’ A p io rco v o ç , оС àÎEXcpôç oùtooî П Х ^ тсоу, ка1 

AtavTÔÙcopoç, où ’ ATroXXôÙcopoç 85 е àÙEXtpoç. K a l  &XXouç 

ttoXXoùç 1усЬ ü p ív  e ItteXv , g&v T iv a  è)(pf|v И ^ 1СТТа 

lv  т й  áauToO Xóycp T T ap aox^aß ai M éXí]T ov ^А рти ра* e I S i

33 C 7 T Y  : om . BW  || 8 '¿¿Хгухтя B \V  : еи^глеулт« TY  „ 
vícov B \V : vsojzép(üv TY  II d 7 euroiv BVV (Y  post o'.y.eío )  : om . T  ' 
xai ?*awpsteOa*. BVV : om . T Y  || в 2 zoijîe BW  : tojtoj T Y  |¡ 3 ez: í ’ 
T Y  : ïzi BW  II G © ¿oÍ otíS ou W , cf. IG , II, s ,  9 ^/# : 0 eo£cotíoov» В ó 
©cOaooTÍoou T Y  || 8  П араХ о; T  : I lá s a o o ; BVV, forsan IlapotXto;, 
cf. IG , II, 660  ¡I 34  a  4 к а р л а /£o0«i BVV' : карг/еаОа: T Y .
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Но отчего же некоторые любят подолгу бывать со мною? 
Слышали вы это, о мужи афиняне; сам я вам сказал всю прав
ду: потому что они любят слушать, как я пытаю тех, которые 
считают себя мудрыми, не будучи таковыми. Это ведь не лише
но удовольствия. А делать это, говорю я, поручено мне богом 
и через прорицания, и в сновидениях, вообще всякими спосо
бами, какими когда-либо еще обнаруживалось божественное 
определение и поручалось человеку делать что-нибудь. Это не 
только верно, афиняне, но и легко доказуемо. В самом деле, 
если одних юношей я развращаю, а других уже развратил, то 
ведь те из них, которые уже состарились и узнали, что когда- 
то, во время их молодости, я советовал им что-то дурное, 
должны были бы теперь прийти мстить мне и обвинять меня. 
А если сами они не захотели, то кто-нибудь из их домашних, 
отцы, братья, другие родственники, если бы только их близ
кие потерпели от меня что-нибудь дурное, вспомнили бы те
перь об этом и мстили22. Да уж, конечно, многие из них тут, как 
я вижу: ну вот, во-первых, Критон, мой сверстник и из одного 
со мною дема, отец вот его, Критобула; затем сфеттиец Писа
ний, отец вот его, Эсхина; еще кефисиец Антифон, отец Эпи
гена; а еще вот братья тех, которые ходили за мною, — Нико- 
страт, сын Феозотида и брат Феодота; что касается Феодота, 
то он скончался, так что этот по крайней мере не мог упросить 
брата, чтобы он не говорил против меня; вот и Парал, Демодо- 
ков сын, которому Феаг приходился братом; а вот Адимант, 
Аристонов сын, которому вот он, Платон, приходится братом, 
и Эантодор, брат вот этого, Аполлодора. Я могу назвать еще 
многих других, и Мелету в его речи всего нужнее было выста
вить кого-нибудь из них как свидетеля; а если тогда он забыл
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х6хе ¿ттеААОехо, vOv ттараах^ввсо, èy& notpa)(Qpû, ка1 Ае- 
Y¿to cï ti ^xct toioOxov. *АААа xoúxov ttSv xouvavxlov cöpf)- 
<texe, & &v8p£Ç, rtdvxac; Ipol &ot)0eîv ¿xolpouç хф 8ta<|>0El- 
povxi, Tф icaicà ¿pya£opév<p xo6ç oîkeIouc; auxûv, £>q <f>aai 

b MéArjxoc; »cal *Avuxoc;. Aüxol pèv yàp ol 8iEcp0app¿voi x^x* 
Âv A<5yov I xolev BotjOoOvxec;* ol 8è à8i&<f>0apxoi, тсрЕобихЕрос 
fj8rj &v8p£<;, ol xoùxcov ттроа^коутсс;, xlva SAAov Ix ouot 
Aôyov Bot]0oOvxeç âpol àAA* x6v 8p08v xe ical Sitcaiov, 8xi 
auvlcraai McA/|X<p pèv iJjEuSopévô, èpol 8è &Aï)0eùovxi ;

Etcv 8fj, ô  &v8pEÇ* & pèv èyd> ^X01^* àmoAoyEta0ai, 
oytbóv âaxi хаОха ical &AAa ïoqc; xoiaOxa. T ^ x «  8* &v xiç 

c üpÔv ÀyavatcxfjCTELEv àvapvrj<j0£lc; éauxoO, et 8 pèv »cal 
iAàxxo xouxout xoO àyûvoc; àyûva àyttvi£6pEvoc; £8e/)0y) xe 
ical Ik£xeu<7e xoùc; Sucacrràc; p£xà ttoAAôv Saicpucov TtaiSla xe 
aôxoO àva6i6aaàp£vo<;, tva 8 xi pàAurraèAEr)0£lr), »cal &AAouc; 
xôv oIkeIov ical (plAov ttoAAoûc;, èyco 8è ou8èv &pa xooxov 
TToi/jaQ, »cal xaOxa kivSuveùcov, ô>ç &v Sô^atpt, x8v laxaxov 
kIvSuvov. T <4X* oôv xiç xaOxa èvvo/jaaç aü0a8àax£pov &v 
ттрбс; \xe oxoItj ical 8pyta0clc; aôxotç xoùxoïç 0eixo &v pEX* 

d 8pyfjc; xfjv ф^фоу. E¿ 8/) xu; äpöv oôxcoc; fye — oôk à£iÛ 
pèv yàp lyoyE — eI 8* o8v, ¿iriEixf] &v poi 8okô ттрбс; xoO- 
xov AéyEiv Aéycov 8xi* « ’ Epol, & &piaxE, eIcjIv pÉv ttoù xiveç 
Kal oIkeiol. Kal yàp xoOxo aûx6 хб xoO eOp/|pou, oô8* èyd> 
бсттб 5pu6ç oû8* ätt6 Tréxprçc; тт£фи»са* 8tAA* è£ &v0pám>y, ¿Soxe 
Kal oIkeÎoI pol eIoi »cal ôeÎc;, & &v5pe<; эА0Г|Уа1О1, xpEÎç, 
Etc; (ièy L̂EipÀKiov fjSrj, 8ùo 8è TtaiSla. j> *AAA* 8^ioq ou8¿va 
auxûv 8e0po &ya6i6aa8i^Evo<; Scfjao^iai ó^iüv áno^rjíplaa- 
<70ai. T l 8f) oCv ouSèv xoùxov noi/|acù ; oôk a80a&t¿^6^Evoc;, 

6 & &v8pEÇ ’AOrivatoi, oô8* àfci&ç àx i^àtôV  àAA* eI î̂èv 0ap- 
paAÉcoc; éy¿> i^ o  ттрбс; 0áyaxov f) &AAoç Абуос;' ттрбс; 8*

3 4  b 4 on B W  : ov T Y  I) 5 Çuv^oaoi T Y  : Çuvfaai B W  || eArjOcuovTt 
B W  : ¿Ат)6т) A¿yovxt T Y  || c 2  ¿O£t¡0t) B W  : foSerjxat T Y  || 5 fiAwv 

B W  : ^iAouç T Y  II 6  ¿к  B W  : <jj T Y  || 7  т а //  °^ v : T*'Aa v0^v T Y
p r o  t á x *  a v  o u v  II d  6  u U t ;  y e  T  Y .



49 А П О Л О Г И Я  С О К Р А Т А 34 а

это сделать, то пусть сделает теперь, я ему разрешаю, и, если 
он может заявить что-нибудь такое, пусть говорит. Но вы уви
дите совсем противоположное, о мужи, увидите, что все гото
вы броситься на помощь ко мне, к тому развратителю, кото
рый делает зло их домашним, как утверждают Мелет и Анит. У 
самих развращенных, пожалуй, еще может быть основание за
щищать меня, но у их родных, которые не развращены, у лю
дей уже старых, какое может быть другое основание защищать 
меня, кроме прямой и справедливой уверенности, что Мелет 
лжет, а я говорю правду.

Но об этом довольно, о мужи! Вот приблизительно то, что 
я могу так или иначе привести в свое оправдание. Возможно, 
что кто-нибудь из вас рассердится, вспомнив о себе самом, как 
сам он, хотя дело его было и не так важно, как мое, упрашивал 
и умолял судей с обильными слезами и, чтобы разжалобить их 
как можно больше, приводил своих детей и множество других 
родных и друзей, а вот я ничего такого делать не намерен, хо
тя подвергаюсь, как оно может казаться, самой крайней опас
ности. Так вот возможно, что, подумав об этом, кто-нибудь не 
сочтет уже нужным стесняться со мною и, рассердившись, по
даст свой голос в сердцах. Думает ли так кто-нибудь из вас в са
мом деле, я этого не утверждаю; а если думает, то мне кажется, 
что я отвечу ему правильно, если скажу: есть и у меня, любез
нейший, кое-какие родные; тоже ведь и я, как говорится у Го
мера, не от дуба родился и не от скалы, а произошел от людей; 
есть у меня и родные, есть и сыновья, о мужи афиняне, целых 
трое, один уже взрослый, а двое — младенцы; тем не менее ни 
одного из них не приведу я сюда и не буду просить вас о поми
ловании. Почему же, однако, не намерен я ничего этого де
лать? Не по презрению к вам, о мужи афиняне, и не потому, 
чтобы я не желал вас уважить. Боюсь ли я или не боюсь смер
ти, это мы теперь оставим, но для чести моей и вашей, для че-
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oGv 8 ó £ a v  ка1 è p o l K al úptv  ка1 6Xrj xfj ttóXei oÛ p o i SokeÎ 
KotXöv E Îv a i l p ¿  toútov oü3áv tioieÎv ка1 тг)Хск6у8е б у т а  ка1 

тоО то x o tfv o p a  l ^ o v x a ,  eTt* ouv àX r]8èç eît* ouv vptOSoç, 

35 àXX* ouv SESoypévov yé £<rri xóv ZoKpdtXT] 8ia<f>àp£iv x iv l  x û v  

ttoXXôv àv0p<*mcov. El ouv û p ô v  o l SokoOvteç Stacpépeiv eite 
ao<pla eite à v S p E la  eïte &XXt] flxivioO v àpExfj xo ioO xoi ü aov- 

x a i ,  a ta ^ p ô v  &v EÏiy otouoriEp ly¿> ttoXXuku; écopaKfi x i v a ç ,  

6 x a v  Kplvcovxai, 5 o K o 0 v x aç  pév  x i  E Îv a i, 0 au p ficria  bk e p y a -  

io p é v o u ç ,  qç 5eiv6v xi o to p év o u ç  TiEÎaEoBai eI àTto0avoO v- 

x a i ,  ¿ScTTiEp à0avdcxcov laopévcov  &v ô p c îç  a ü x o ù ç  pf| à n o -  

kteívtjte* oî é p o l SokoOuiv a ta x v v r jv  x fj tiôXei TTEpiàmxEiv , 

b &a x 9 &v x iv a  ка1 x ô v  £ev<ov ÛTioXaÔEÎv 6 x i o l Sia<|>épovTEc; 

*A0r]vatcùv eIc; fipEx/|V, oOç a u x o l éauxcov iv  те т а и ;  à p ^ a îc ; 

ка1 x a î ç  &XXaiç x i p a î ç  npO K plvouaiv, o ü x o i yuvaiK Ô v oôSèv 

ô iatpÉ pouoiv . T a O x a  yfip, A &v3pEc; *A 0 r |v a îo i, oGxe i^p&<; 

tioieÎv toùç бокоО ухас; ка1 ÔTTrjxioGv xi E Îv a i, otfx’ , &v ^pEÎc; 

•n o iôp E v , â p f iç  âm xpéT reiv , àXXà xoOxo a u x ó  IvSE ÎK vuoB ai 

b x i ttoXù p&XXov Kaxav|nr]<f>LEÎa0£ xoO x à  IX EEivà x a O x a  bpéa- 

p a x a  E laàyovxoc; ка1 K ax ay áX aax o v  xfjv  tióXiv ttoioOvtoç f\ 
xoO /Ja u ^ la v  fiyovxoc;.

Xcoplç ôè xfjç 6ô£t]c;, & fivSpEç, ou5è ÓÍKaióv poi S okeî 

C EÎvai ÔEtaBat xoO бскаахоО oûSè ÊÓpEvov ánoípEÚyEiv, àXXà 
SiSficK Eiv KalTiEÍBEiv. Ou yàp ènl xoúx<p Kfi0rjxai b SiKaaxfjc;, 
¿Ttl тф Kaxa)(aplCEa0ai xà SUaia, àXX* èttI xô KplvEiv xaOxa* 
ка1 ôpôpoKEv ou )̂ apiEÎa0ai oîç &v 5 okFj айтф, fiXXà S ik Acjeiv 

ката xoùç vôpouç. OÖkouv xpf| oÖx e  ^paç é 01£eiv  ûpaç 
IniopKEÎv oÔ0* Opfiç èBl^EaBai* ouSéxEpoi yàp Âv fjpûv e û - 

c e GoÎe v . Mf) ouv À̂ toOxà pE, & &\fbp£Ç *A0r]vatoi, xoiaOxa 
8eîv Tipô<; GpÂç npàxxEiv fi f̂)XE ^yoOpai KaXà EÎvai p̂ jxe 

d 8lKaia p/|XE bata, fiXXcoc; x e  pévxoi vf| Ala Txávxoc; ка1
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сти всего города, мне кажется, было бы нехорошо, если бы я стал 
делать что-нибудь такое в мои года и при том прозвище, которое 
мне дано, верно оно или неверно — все равно. Как-никак, а ведь 
принято все-таки думать, что Сократ отличается кое-чем от боль
шинства людей; а если так будут себя вести те из вас, которые, по- 
видимому, отличаются или мудростью, или мужеством, или еще 
какою-нибудь доблестью, то это будет позорно. Мне не раз прихо
дилось видеть, как люди, казалось бы, почтенные проделывали во 
время суда над ними удивительные вещи, как будто они думали, 
что им предстоит испытать что-то ужасное, если они умрут; мож
но было подумать, что они стали бы бессмертными, если бы вы их 
не убили! Мне кажется, эти люди позорят город, так что и какой- 
нибудь чужестранец24 может заподозрить, что у афинян люди, ко
торые отличаются доблестью и которых они сами выбирают на 
должности и прочие почетные места, что эти самые люди ничем 
не отличаются от женщин. Так вот, о мужи афиняне, не только 
нам, людям как бы то ни было почтенным, не следует этого де
лать, но и вам не следует этого позволять, если мы станем это де
лать, — а напротив, вам нужно делать вид, что вы гораздо скорее 
признаете виновным того, кто устраивает эти слезные представ
ления и навлекает насмешки над городом, нежели того, кто ведет 
себя спокойно.

Не говоря уже о чести, мне кажется, что это и неправиль
но, о мужи, — просить судью и избегать наказания просьбою, 
вместо того, чтобы разъяснять дело и убеждать. Ведь судья по
сажен не для того, чтобы миловать по произволу, но для того, 
чтобы творить суд; и присягал он не в том, что будет миловать 
кого захочет, но в том, что будет судить по законам. А потому 
и нам не следует приучать вас нарушать присягу, и вам не сле
дует к этому приучаться, а иначе мы можем с вами одинаково 
впасть в нечестие. Так уж вы мне не говорите, о мужи афиня
не, будто я должен проделывать перед вами то, чего я и так не 
считаю ни хорошим, ни правильным, ни согласным с волею 
богов, да еще проделывать это теперь, когда вот он, Мелет, об-
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виняет меня в нечестии. Ибо очевидно, что если бы я вас уго
варивал и вынуждал бы своею просьбою нарушить присягу, то 
научал бы вас думать, что богов не существует, и, вместо того 
чтобы защищаться, попросту сам бы обвинял себя в том, что 
не почитаю богов. Но на деле оно совсем иначе; почитаю я их, 
о мужи афиняне, больше, чем кто-либо из моих обвинителей, 
и предоставляю вам и богу рассудить меня так, как будет всего 
лучше и для меня, и для вас.

ПОСЛЕ О Б В И Н И Т Е Л Ь Н О Г О  ПРИГ ОВОРА

Многое, о мужи афиняне, не позволяет мне возмущаться тем, 
что сейчас случилось, тем, что вы меня осудили, между прочим и 
то, что это не было для меня неожиданностью. Гораздо более 
удивляет меня число голосов на той и на другой стороне. Что ме
ня касается, то ведь я не думал, что буду осужден столь малым чис
лом голосов, я думал, что буду осужден большим числом голосов. 
Теперь же, как мне кажется, перепади только тридцать камеш
ков24 с одной стороны на другую, и я был бы оправдан. Ну а от Ме- 
лета, по-моему, я и теперь ушел; да не только ушел, а еще вот что 
очевидно для всякого: если бы Анит и Л икон не пришли сюда, 
чтобы обвинять меня, то он был бы принужден уплатить тысячу 
драхм как не получивший пятой части голосов.

Ну а наказанием для меня этот муж полагает смерть. Хорошо. 
Какое же наказание, о мужи афиняне, должен я положить себе 
сам? Не ясно ли, что заслуженное? Так какое же? Чему по справед
ливости подвергнуться или сколько должен я уплатить за то, что 
ни с того ни с сего всю свою жизнь не давал себе покоя, за то, что 
не старался ни о чем таком, о чем старается большинство: ни о на
живе денег, ни о домашнем устроении, ни о том, чтобы попасть в 
стратеги, ни о том, чтобы руководить народом; вообще не участ
вовал ни в управлении, ни в заговорах, ни в восстаниях, какие бы
вают в нашем городе, считая себя, право же, слишком порядоч
ным человеком, чтобы оставаться целым, участвуя во всем этом; 
за то, что я не шел зуда, где я не мог принести никакой пользы ни
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x o O x o  ou  M É X rjx ô c ; âol x i ^ f i x a c ,  b c}>r]^L o u k  E lS É v a c  o C x 9 e I

36 d 2 cl oc* ys . . .  xijAàaOat Cois l .  155 : i l  Щ  yz . . .  T'.fxaaöc TY cl oc 
*r£... TipàaOe B\V || 6 pàXXov seel. Mudge j1 37 a 4 avSpe; TY : om. 
BW.



55 А П О Л О Г И Я  С О К Р А Т А 36 с

вам, ни себе, а шел туда, где мог частным образом всякому оказать 
величайшее, повторяю, благодеяние, стараясь убеждать каждого 
из вас не заботиться ни о чем своем раньше, чем о себе самом, — как 
бы ему быть что ни на есть лучше и умнее, не заботиться также и о 
том, что принадлежит городу, раньше, чем о самом городе, и обо 
всем прочем таким же образом. Итак, чего же я заслуживаю, будучи 
таковым? Чего-нибудь хорошего, о мужи афиняне, если уже в самом 
деле воздавать по заслугам, и притом такого хорошего, что бы для 
меня подходило. Что же подходит для человека заслуженного и в 
то же время бедного, который нуждается в досуге вашего же ради 
назидания? Для подобного человека, о мужи афиняне, нет ничего 
более подходящего, как получать даровой обед в Пританее, по 
крайней мере для него это подходит гораздо больше, нежели для 
того из вас, кто одержал победу в Олимпии верхом, или на паре, 
или на тройке, потом)7 что такой человек старается о том, чтобы вы 
казались счастливыми, а я стараюсь о том, чтобы вы были счастли
выми, и он не нуждается в даровом пропитании, а я нуждаюсь. 
Итак, если я должен назначить себе что-нибудь мною заслуженное, 
то вот я что себе назначаю — даровой обед в Пританее.

Может быть, вам кажется, что я и это говорю по высокоме
рию, как говорил о просьбах со слезами и с коленопреклонения
ми; но это не так, афиняне, а скорее дело вот в чем: сам-то я убеж
ден в том, что ни одного человека не обижаю сознательно, но убе
дить в этом вас я не могу, потому что мало времени беседовали мы 
друг с другом; в самом деле, мне думается, что вы бы убедились, ес
ли бы у вас, как у других людей, существовал закон решать дело о 
смертной казни в течение не одного дня, а нескольких; а теперь 
не так-то это легко — в малое время снимать с себя великие клеве
ты. Ну так вот, убежденный в том, что я не обижаю ни одного че
ловека, ни в каком случае не стану я обижать самого себя, гово
рить о себе самом, что я достоин чего-нибудь нехорошего, и на
значать себе наказание. С какой стати? Из страха подвергнуться 
тому, чего требует для меня Мелет и о чем, повторяю еще раз, я не



А П О Л О Г I A I f í K F A T O Y I 5637 b

à y a 0 6 v  oÖt * c t  icaicóv e g t iv  ; ä v t I toútou  5^) ¿X copat &v e (5 

оТб* 5t i  icaicôv Bvtcov toútou  T ip r jo á p E v o q  ; ílÓ TEpov S e g ^ oO ; 

c  ical t I pE S el L f \ v  év ÍEGpcoTT^plcp SouÀEÙovTa Tfj á e I »ca0iGTa-

pÉvr] á p x f j,  tolç  ° E v 6 Eica ; 9AXXà x P rllA<̂ TCÛV ксх  ̂ 8 E8 éG0 a t  

t c o ç  Ôv íic t e Igco ; àX X à т а и т б у  p o l ¿ gtlv ЬттЕр vuvSf) IXEyov* 

ou y àp  £cn:i p o t х Р ^ ц а т а  8 ttó0 ev e k t e Igco. *AXXà 8 ?) <J>uyf|c; 

T tp /jG copai; Tgcoc; y àp  &v p o i toútou  T ip /jG aiT E . rioXXf) pEVT- 

&v pE <f>iXovpu^(la ? X o t» ° ^ TC0CÎ áXóytGTÓc; E lp t ¿Sg t e  pf) 

5 uvaG 0 a t  X oyl£E o 0 a t  ü t i  üpEÎq pèv  S vteç; TtoXîTal pou o ô ^  

o to l t e  lyávEG 0 E ivEyKEtv T<xq I p à q  Ô iaTpi6 à ç  ical toùç  

d Xôyouç, àXX* ù p îv  ß apuT E pat yEyóvaG iv K al lm<J> 0 ovooTEpat, 

¿Sg t e  £ î]t e Ît e  auT Ö v vuvl à 'n aX X ay ^ v a i, &XX01 8 £ à p a  a u T à q  

oiGouGi ^aSlcoq ; ПоХХоО yE 8 e î , & &v5 pEç *A 0 T]vaXoi.

K aX óq oÖv &v p o i 6  ß loq еТг| I£ ;eX0 óvti ttjXiicúS e  à v 0 pcbno 

&XXr)v è E ,  &XXr|q tcôXecoc; àpEiBopévcp ical áf^EXauvopévcp £ f}v . 

E u  yàp  o î 5 * ÜTi, ütioi &v £Х0 <д, XáyovToq IpoO  àicpoàG ovT ai o l 

véo t ¿Sgtiep £ v0 A8 e . K&v pèv to û to u ç  ¿mEXaúveo, outol è p è  

au T o l I ^ eXô g t tte1 0 o v teç  to ù ç  ттрЕабитЕроис;- £ à v  S è  p/) 

e àiTEXaùvco, o l toutcov naTÉpEÇ t e  ical oI keÎ oi S i* au T où q

TOÛTOUÇ.

" I gcoc;  oÔv &v tic ; eIttol* «  Z iy ô v  5 è ical f jG u x lav  &ycov, ¿a 

Z ô icp aT E ç , o ô x  o îô q  т * la r j  ^ p tv  e £ eX0 ¿>v £f^v ; » T o u tI 8 /| 

è c ru  TcàvTcav хо^Е Т Х ^татоу  T iE iaa l T iv a q  ù p Û v . * E à v  t e  y àp  

Xéyco 8 t i  т ф  0 Еф àTTEi0 EÎv to Ot * I g t Iv »cal 5 t à  to Ot * àS u v aT o v  

3 8  fjGUXt«V &YEIV, OÔ 7 TEÍGEG0 É pOl obq EÎpQVEUOpâvG)* è à v  T* ttÔ 

Xéyco 5 t i  ical T u y x à v c i p é y ia ro v  à y a 0 6 v 8 v à v 0 pQTXQ toOt o , 

éicàaTi^c; ^ p é p a q  TiEpl àpET^c; T oùq Xôyovq noiEÎG O ai ical t û v  

&XXcûv TiEpl ¿Sv û pE Îq  èpoO ä k o u et e  ÍLaX eyopévou  ical ¿pauTÓ v 

»cal àXXouq é^£T á¿ÍovT oq , 6  & à  àvE ^éT aG T oq  (Uoq o ù  (iiöTÖq 

à v 0 pÔTt<p, т а О т а  5 * I t i  fjTTov TtclaEG 0 é p o t XàyovTt. T à  B è

37 b 9 oT8* OTi BTWY : oT8à it Baumann, Burnet || с 5 itprjawpat В : 
Tiprjaopai TWY y toútou BWY : toutoT || 6 l/oi BW : lyoi, i  àv5pcç 
’ÀOrjvaîotTY H d 3 ávope; T Y : om . BW || e i тс x»i T W V  : Mxoù B.



57 А П О Л О Г И Я  С О К Р А Т А 37 Ь

знаю, хорошо это или дурно? Так вот вместо этого я выберу и на
значу себе наказанием что-нибудь такое, о чем я знаю наверное, 
что это — зло? Вечное заточение? Но ради чего стал бы я жить в 
тюрьме рабом постоянно надзирающего начальства — одиннадца
ти25? Денежную пеню и быть в заключении, пока не уплачу? Но 
для меня это то же, что вечное заточение, потому что мне не из 
чего уплатить. В таком случае не должен ли я назначить для себя 
изгнание? К этому вы меня, пожалуй, охотно присудите. Сильно 
бы, однако, должен был я трусить, если бы растерялся настолько, 
что не мог бы сообразить вот чего: вы, собственные мои сограж
дане, не были в состоянии вынести мое присутствие и слова мои 
оказались для вас слишком тяжелыми и невыносимыми, так что 
вы ищете теперь, как бы от них отделаться; ну а другие легко их 
вынесут? Никоим образом, афиняне. Хороша же в таком случае 
была бы моя жизнь — уйти на старости лет из отечества и жить, 
переходя из города в город, будучи отовсюду изгоняемым. Я ведь 
отлично знаю, что, куда бы я ни пришел, молодые люди везде бу
дут меня слушать так же, как и здесь; и если я буду их отгонять, то 
они сами меня выгонят, подговорив старших, а если я не буду их 
отгонять, то их отцы и домашние выгонят меня из-за них же.

В таком случае кто-нибудь может сказать: «Но разве, Со
крат, уйдя от нас, ты не был бы способен проживать спокойно 
и в молчании?» Вот в этом-то и всего труднее убедить некото
рых из вас. В самом деле, если я скажу, что это значит не слу
шаться бога, а что, не слушаясь бога, нельзя оставаться спо
койным, то вы не поверите мне и подумаете, что я шучу; с дру
гой стороны, если я скажу, что ежедневно беседовать о добле
стях и обо всем прочем, о чем я с вами беседую, пытая и себя, 
и других, есть к тому же и величайшее благо для человека, 
а жизнь без такого исследования не есть жизнь для человека, 
— если это я вам скажу, то вы поверите мне еще меньше. На де-
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ле-то оно как раз так, о мужи, как я это утверждаю, но убедить 
в этом нелегко. Да к тому же я и не привык считать себя до
стойным чего-нибудь дурного. Будь у меня деньги, тогда бы я 
назначил уплатить деньги сколько полагается, в этом для меня 
не было бы никакого вреда, но ведь их же нет, разве если вы 
мне назначите уплатить столько, сколько я могу. Пожалуй, 
я вам могу уплатить мину серебра; ну столько и назначаю. 
А вот они, о мужи афиняне, — Платон, Критон, Критобул, 
Аполлодор — велят мне назначить тридцать мин, а поручи
тельство берут на себя; ну так назначаю тридцать, а поручите
ли в уплате денег будут у вас надежные.

ПОСЛЕ СМЕРТНОГО ПРИГ ОВОРА

Немного не захотели вы подождать, о мужи афиняне, а вот 
от этого пойдет о вас дурная слава между людьми, желающими 
хулить наш город, и они будут обвинять вас в том, что вы уби
ли Сократа, известного мудреца. Конечно, кто пожелает вас 
хулить, тот будет утверждать, что я мудрец, пусть это и не так. 
Бот если бы вы немного подождали, тогда бы это случилось 
для вас само собою; подумайте о моих годах, как много уже 
прожито жизни и как близко смерть. Это я говорю не всем 
вам, а тем, которые осудили меня на смерть. А еще вот что хо
чу я сказать этим самым людям: быть может, вы думаете, о му
жи, что я осужден потому, что у меня не хватило таких слов, 
которыми я мог бы склонить вас на свою сторону, если бы счи
тал нужным делать и говорить все, чтобы уйти от наказания. 
Вовсе не так. Не хватить-то у меня, правда что, не хватило, 
только не слов, а дерзости и бесстыдства и желания говорить
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вам то, что вам всего приятнее было бы слышать, вопия и ры
дая, делая и говоря, повторяю я вам, еще многое меня недо
стойное — все то, что вы привыкли слышать от других. Но и 
тогда, когда угрожала опасность, не находил я нужным сделать 
из-за этого что-нибудь рабское, и теперь не раскаиваюсь в том, 
что защищался таким образом, и гораздо скорее предпочитаю 
умереть после такой защиты, нежели оставаться живым, защи
щавшись иначе. Потому что ни на суде, ни на войне, ни мне, 
ни кому-либо другому не следует избегать смерти всякими спо
собами без разбора. Потому что и в сражениях часто бывает 
очевидно, что от смерти-то можно иной раз уйти, или бросив 
оружие, или начавши умолять преследующих; много есть и 
других способов избегать смерти в случае какой-нибудь опас
ности для того, кто отважится делать и говорить все. От смер
ти уйти нетрудно, о мужи, а вот что гораздо труднее — уйти от 
нравственной порчи, потому что она идет скорее, чем смерть. 
И вот я, человек тихий и старый, настигнут тем, что идет ти
ше, а мои обвинители, люди сильные и проворные, — тем, что 
идет проворнее, — нравственною порчей. И вот я, осужден
ный вами, ухожу на смерть, а они, осужденные истиною, ухо
дят на зло и неправду; и я остаюсь при своем наказании, и они 
— при своем. Так оно, пожалуй, и должно было случиться, и 
мне думается, что это правильно.

А теперь, о мои обвинители, я желаю предсказать, что бу
дет с вами после этого. Ведь для меня уже настало то время, 
когда люди особенно бывают способны пророчествовать, — 
тогда, когда им предстоит умереть. И вот я утверждаю, о мужи, 
меня убившие, что тотчас за моей смертью придет на вас мще-
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ние, которое будет много тяжелее той смерти, на которую вы 
меня осудили. Ведь теперь, делая это, вы думали избавиться 
от необходимости давать отчет в своей жизни, а случится с ва
ми, говорю я, совсем обратное: больше будет у вас обличите
лей — тех, которых я до сих пор сдерживал и которых вы не 
замечали, и они будут тем невыносимее, чем они моложе, и 
вы будете еще больше негодовать. В самом деле, если вы дума
ете, что, убивая людей, вы удержите их от порицания вас за 
то, что живете неправильно, то вы неправильно это думаете. 
Ведь такой способ самозащиты и не вполне возможен, и не 
хорош, а вот вам способ и самый хороший, и самый легкий: 
не закрывать рта другим, а самим стараться быть как можно 
лучше. Ну вот, предсказавши это вам, которые меня осудили, 
я ухожу от вас.

А с теми, которые меня оправдали, я бы охотно побеседо
вал о самом этом происшествии, пока архонты заняты своим 
делом и мне нельзя еще идти туда, где я должен умереть. По
будьте пока со мною, о мужи! Ничто не мешает нам поболтать 
друг с другом, пока есть время. Вам, друзьям моим, я хочу по
казать, что, собственно, означает теперешнее происшествие. 
Со мною, о мужи судьи, — вас-то я по справедливости могу на
зывать судьями — случилось что-то удивительное. В самом де
ле, в течение всего прошлого времени обычный для меня ве
щий голос слышался мне постоянно и останавливал меня в са
мых неважных случаях, когда я намеревался сделать что-ни
будь не так; а вот теперь, как вы сами видите, со мною случи
лось то, что может показаться величайшим из зол, по крайней 
мере так принято думать; тем не менее божественное знаме
ние не остановило меня ни утром, когда я выходил из дому, ни 
в то время, когда я входил в суд, ни во время всей речи, что бы 
я ни хотел сказать. Ведь прежде-то, когда я что-нибудь гово-
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рил, оно нередко останавливало меня среди слова, а теперь во 
всем этом деле ни разу оно не удержало меня от какого-нибудь 
поступка, от какого-нибудь слова. Как же мне это понимать? А 
вот я вам скажу: похоже, в самом деле, что все это произошло 
к моему благу, и быть этого не может, чтобы мы правильно по
нимали дело, полагая, что смерть есть зло. Этому у меня те
перь есть великое доказательство, потому что быть этого не 
может, чтобы не остановило меня обычное знамение, если бы 
то, что я намерен был сделать, не было благом.

А рассудим-ка еще вот как — велика ли надежда, что смерть 
есть благо? Умереть, говоря по правде, значит одно из двух, 
ведь это значит: или перестать быть чем бы то ни было, так 
что умерший не испытывает никакого ощущения от чего бы то 
ни было, или же это есть для души какой-то переход, переселе
ние ее отсюда в другое место, если верить тому, что об этом го
ворят. И если бы это было отсутствием всякого ощущения, все 
равно что сон, когда спят так, что даже ничего не видят во 
сне, то смерть была бы удивительным приобретением. Мне ду
мается, в самом деле, что если бы кто-нибудь должен был взять 
ту ночь, в которую он спал так, что даже не видел сна, срав
нить эту ночь с остальными ночами и днями своей жизни и, 
подумав, сказать, сколько дней и ночей прожил он в своей 
жизни лучше и приятнее, чем ту ночь, то, я думаю, не только 
всякий простой человек, но и сам Великий царь нашел бы, что 
сосчитать такие дни и ночи сравнительно с остальными ниче
го не стоит. Так если смерть такова, я, со своей стороны, назо
ву ее приобретением, потому что таким-то образом выходит, 
что вся жизнь ничем не лучше одной ночи. С другой стороны, 
если смерть есть как бы переселение отсюда в другое место и 
если правду говорят, будто бы там все умершие, то есть ли что- 
нибудь лучше этого, о мужи судьи? В самом деле, если прибу-
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дешь в Аид, освободившись вот от этих так называемых судей, и 
найдешь там судей настоящих, тех, что, говорят, судят в Аиде, — 
Миноса, Радаманта, Эака, Триптолема, и всех тех полубогов, ко
торые в своей жизни отличались справедливостью, — разве это бу
дет плохое переселение? А чего бы не дал всякий из вас за то, что
бы быть с Орфеем, Мусеем, Гесиодом, Гомером! Что меня касает
ся, то я желаю умирать много раз, если все это правда; для кого 
другого, а для меня было бы удивительно вести там беседы, если 
бы я встретился, например, с Паламедом и Теламоновым сыном 
Аяксом или еще с кем-нибудь из древних, кто умер жертвою не
праведного суда, и мне думается, что сравнивать мою судьбу с их 
было бы не неприятно. И наконец, самое главное — это проводить 
время в том, чтобы распознавать и разбирать тамошних людей 
точно так же, как здешних, а именно, кто из них мудр и кто из них 
только думает, что мудр, а на самом деле не мудр; чего не дал бы 
всякий, о мужи судьи, чтобы узнать доподлинно человека, кото
рый привел великую рать под Трою, или узнать Одиссея, Сисифа 
и множество других мужей и жен, которых распознавать, с кото
рыми беседовать и жить вместе было бы несказанным блаженст
вом. Не может быть никакого сомнения, что уж там-то за это не 
убивают, потому что помимо всего прочего тамошние люди бла
женнее здешних еще и тем, что остаются все время бессмертны
ми, если верно то, что об этом говорят.

Но и вам, о мужи судьи, не следует ожидать ничего дурного 
от смерти, и уж если что принимать за верное, так это то, что 
с человеком хорошим не бывает ничего дурного ни при жиз
ни, ни после смерти и что боги не перестают заботиться о его 
делах; тоже вот и моя судьба устроилась не сама собою, напро
тив, для меня очевидно, что мне лучше уж умереть и освобо
диться от хлопот. Вот почему и знамение ни разу меня не удер-
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42 üao^ai ü<J>’ u îcov aüxôç x e  ка1 oí ü e îç .

*AXXà y f f 5 r |  cSpa à m é v a i, l^iol î̂èv àîToOavou^Evcp, 
ü^îv 5è Bioao^ÉvoLc;. ‘O nóxEpoi 5è íp ^ o vxa i i n l
Ä^lelvov -npSypa, aôrjXov n a v x l TiXi^v e I хф 0 e ô .

41 d 9 pXàntsiv BW : £Ха~Тсг/ ti T Y II e I [jlévtoí ajiojv 8eo;jLat 
TWY : oio(xa: pYvxot auToW B |¡ 2 Xur.oÜvrcç B ; XuKOuviaç TW Y II 
A2 a 4 tcXV e! BW : kX^v f, B-W4TY.



69 А П О Л О Г И Я  С О К  Р А Т А 41 6

жало, и я сам не очень-то пеняю на тех, кто приговорил меня к на
казанию, и на моих обвинителей. Положим, что они выносили 
приговор и обвиняли меня не по такому соображению, а думая 
мне повредить; это в них заслуживает порицания. А все-таки я об
ращаюсь к ним с такою маленькою просьбой: если, о мужи, вам бу
дет казаться, что мои сыновья, сделавшись взрослыми, больше за
ботятся о деньгах или еще о чем-нибудь, чем о доблести, отомсти
те им за это, преследуя их тем же самым, чем и я вас преследовал; 
и если они будут много о себе думать, будучи ничем, укоряйте их 
так же, как и я вас укорял, за то, что они не заботятся о должном 
и воображают о себе невесть что, между тем как сами ничего не 
стоят. И, делая это, вы накажете по справедливости не только мо
их сыновей, но и меня самого. — Но вот уже время идти отсюда, 
мне — чтобы умереть, вам — чтобы жить, а кто из нас идет на луч
шее, это ни для кого не ясно, кроме бога.



П Р И М Е Ч А Н И Я  К РУССКОМУ ПЕ Р Е В ОД У

Перевод М. С. Соловьева приведен по изданию: Платон. Творения. 
Т. II. М., 1903. В текст внесен ряд пунктуационных и орфографи
ческих изменений. Сохранено деление перевода на абзацы. Изме
нения перевода, повлиявшие на смысл, перечислены ниже:

1 «чужестранцем» вместо «иностранцем».
2 «умеющий сделать слабый довод сильным» вместо «выдает 
ложь за правду», см. прим.
3 «есть что-то лучшее» вместо «это к лучшему».
4 «недолжным образом» вместо «тщетно».
5 «качается там на веревке» вместо «болтается там в корзин
ке», см. прим.
6 «что же выходит в твоем случае» вместо «чем же ты занима
ешься», см. прим.
7 «принесло мне это имя» вместо «дало мне известность», 
см. прим.
8 «ощутил нечто подобное» вместо «увидал то, что я увидал».
9 «в прочих делах, в которых мудрыми не были» вместо «в ос
тальных отношениях, чего на деле не было».
10 «выставляет слабый довод сильным» вместо «ложь выдает за 
истину», см. прим.
11 «божественные» вместо «демонические».
12 «кто тот человек, который, во-первых, это самое — законы — 
знает» вместо «кто такое тот человек, который, во-первых, 
знает тоже вот и это, законы».
13 «божества» вместо «демонов».
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14 «божества» вместо «демоны».
15 «божества-то» вместо «демонов-то».
и> «дела божеств, и дела богов» вместо «демоническое, и боже
ственное».
17 «подгонял какой-нибудь овод» вместо «подгоняли шпорой», 
см. прим.
18 «какой-то божественный или вещий голос» вместо «какое-то 
божественное или демоническое знамение», ср. ниже, 4оа4, 
перевод у (¿аипх'Г) т? тои Ьси^оу'юи как «вещий голос».
19 «и проголосовал против» добавлено в текст.
20 «запятнать виною как можно больше людей» вместо «отыс
кать как можно больше виновных», см. прим.
21 «справедливости» вместо «к правым», см. прим.
22 «мстили» добавлено в текст.
23 «чужестранец» вместо «иностранец».
24 «только тридцать камешков» вместо «тридцать один каме
шек».
25 «постоянно надзирающего начальства — одиннадцати» вмес
то «постоянно меняющейся власти», см. прим.
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ной работы многих исследователей.
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Kiiner R., Gerth B. Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. Bd. 
1-2. Hannover; Leipzig, 1898-19043. — K.-G.
Liddell H. G., Scott R., Jones H. S. A Greek-English Lexicon. Oxford, 
1992.-L S J .
Meyer Th. Platons Apologie. Stuttgart, 1962. — Meyer.
De Strycker E., Slings S. R. Plato’s Apology of Socrates. A literary and phi
losophical study with a running commentary. Leiden; New York; Köln, 
1994. — dSS.
Schwyzer E. Griechische Grammatik. Bd. 1-3. München, 1966-1980. — 
Schwyzer.
Thesleff H. Studies in Platonic Chronology. Helsinki, 1982. — Thesleff.
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1 7а3

8(1СИ)Тод еиеХа̂ Ьо[Х,У]\>, «позабыл себя», т.е. «потерял голову», 
«был зачарован»; синоним ¿(¿¡отара! (см. Мепексеи 235а7), ср. обрат
ный процесс: ауар\рууахора! ераитои (Ьз), «прихожу в себя» (гГЯБ).

17а4~5

/шХкгтоь... ev е^аирьаога, ср. Демосфен 20.143: ттоХХа Ье &аи- 
pá̂ coy Asirrlvou... еу páXiora теЬаораха ттаутслу.

1761

то yag (IT) aio’xvv^yjvai... ср. Эсхин 3.218: oúx aio’xpvу ёе 
aXa ôyevopeyog a -пада%дура в^еХеуху фвиёореуо<; (dSS).

]7 ьз

Ьемос, Хеуем (ср. Лисий 19.1,2; Исей ю л): риторический тер
мин, обозначающий людей, способных своими речами произво
дить сильное впечатление на слушателей.

*7 ь9

хехаХХ^пуреуоис,... Хоуоид... дурао-1 те кал оуо^аам. Слова 
оуора и дура используются здесь так, как их используют ораторы. 
Ср. критику Демосфена у Эсхина (Против Ктесифоита 72): Ои уао 
всру ёегу - хал уао то дура реруура! щ  еТпе, ¡̂а ту у ауё1ау тои Хеуоутод 
ара ха} тои оуоратор - атсодду̂ а! туд е!дууу<; туу оиррах}ау (здесь дура 
— все выражение, а оуора — это атодду̂ а!). Следовательно, дурата - 
это «выражения» или «фразы», в то время как оуората это отдель
ные слова (В). Примеры слов: ”Адуд вместо «война» у Горгия 
(82624 О.-К.), а!соу шчесто «жизнь» у Пола (в Горгии 448С6), ср. Ари
стотель, Риторика (3.2 1405634 -  14о6аю). Примеры фраз: Ха/Зоио’а 
ха1 ои Холода а еохв (Горгий, Похвала Елене 4), Паиаау'юи ёе иаоогаре- 
уоо‘ ё1ёао’хоиош1 уад ре Уаа Хеуе\у оётооог] о! о’осро/ (Платон, Пир 
185С4-5), (1) Хсдоте ПсоХе, Ууа тгдоо-е'птсо ае хата ае (Платон, Горгий 
467611—с 1). Внимательное отношение к оуората и дурата было осо
бенностью риторического стиля Горгия (ср. Пир 19861-62) (йБЭ).

17С1
/

хеХ0СГ[Л,7)[1е,У0и$: «упорядоченные» или «приукрашенные»? Burnet 
посчитал, что здесь имеется противопоставление eixу Xеубреуа, в то 
время как xexa?\XieTcypéyov$ противопоставлено тоТд етити%о\)спу оуо-
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fiacnv, и предпочел первый вариант. Однако во всей греческой рито
рической литературе костное; и xocr/xs/V неизменно относятся к «укра
шению» стиля речи (Лefyg): ovbe yaq таТд neqt tt¡v Xélgiv evqv^íaig xal 
iroixiXíaig xexoa^xa^ev avTOV (se. tov Xóyov) (Исократ 5.27); 1reql u)v /хо) 
xo/juptog ¿AA’ аттХшд bie^cov, ¡¿уде rjj A¿§si xocr̂ qcrag, aXX' éfgaq&iL'qaag 
[lovov xal %ú¡h¡v ehrcov (Исократ, /X письмо 5); xal eav те xoorfaeTv fiovXy), 
ano t¿ov /ЗеАт/сгтшу тсov év Tavr¿o yévei cpéqeiv Tqv [¿eTacpoqáv, sáv те \pé- 
76/v, ¿7T0 tcüv %£ígóvcüv (Аристотель, Риторика 3.2 140^^14-16) (dSS).

17C1-2

axovaeaSe elxyj Ázyófjbzva Toiq Z7titv%ov(tiv óvófiacriv. О подго
товке Сократа к речи в суде ср. Ксенофонт, А?га/шгш14, 5: ’АААа va/ 
/ха Ala... xal (tig уЬу emxeiqiqcravTÓg ¡jlov crxoneTv neg¡ тт\д anoXoyíag 
evavTiovTal /хoí то Saifjcóviov. Диоген Лаэрций (2.40) сообщает следу
ющее: (Хсохдатуд}, Avcriov yqáipavTog anoXoylav avTcp, Siavayvovg 
ecpv), «xaXóg \iev ó Xóyод, co Avala, ov /x̂ v aqfjcóttcov 7 ’ efjbol». Ьг)ХаЬт] 
yaq r¡v то nXéov bixavixog r¡ ê cpiXócrocpog. emóvTog be тov Avcriov, «ncbg, 
el xaXóg eariv o Xóyog, ovx av aoi aqfJbÓTroi;» e(pv¡ «ov yaq xal ¡fiaTia 
xaXa xal ЬпоЬгц̂ ата elrq av що1 aváq^oerra».

17C2

zlxyj служит указанием на ораторскую импровизацию, см.: Исо
крат 4 .11- 12 ,  где tcov elxjj Xeyofaevoov противопоставляется tcov 
Xóycov toTg vneq Tovg IbuoTag exoven xa¡ Xíav anfqxqî oô évovg\ 12.24: el 
yaq tovt уЬг) noioí'qv... bfiotog av elvai bóígaqu тotg elxyj xat (poqTixcog xal 
Xubrrjv o ti av ешХ̂ т] Xéyova\v\ Платон, Меиексеи 234C4-6: vn avbqcbv 
aocpcbv те xat ovx eixjj enaivovvTcov, aXXa ex noXXov %qóvov Xóyovg 
naqecrxevaafaévcov (dSS).

17с3
аХХшд относится к Xeyo êva\ судьям предлагается не ожидать ни
чего сказанного иначе (нежели в стиле импровизации). Вообще, 
тема всего пассажа — стиль, а не содержание речи (бББ).

17с 4“ 5

т т ту] У]Х\x\qj сослтгд /хг/^ах/ф тсХаттоуп \oyovg. Риторика в 
стиле Горгия не подобает почтенному возрасту, см. Менексен 
236С8-9, Исократ 12.3, 5.27, Аристотель, Риторика 3 . 1 1  
1413а28-Ь2. Позднее подобные риторические фигуры получа
ют название fлelqaxl(obfq (см. Дионисий Галикарнасский, Исо
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крат 12 , К Помпею 2.6). Burnet ошибочно следует аргументу, ко
торый выдвинул Riddell: \Le\qax\ov -  наивный юноша, а не ора
тор, поэтому tiXclttsiv Xoyovg значит «лгать», ведь //,eiqaxiov, 
чтобы скрыть проступок, использует ложь, а не красноречие. 
Но в определенном контексте //,aiqäxiov может значить и «уче
ник оратора» (см. Эсхин 1.175). ПАаттещ Хоуоид указывает не 
на содержание, а на форму речи. Интерпретация пассажа из 
Демосфена (18 .12 1) , который приводит Burnet в подтвержде
ние своего перевода, спорна. Это выражение встречается 
еще, по-видимому, только у Софокла (Аякс 148-д): тoiovcrbe 
Хоуоид if/iS’vqoug ттХсмгсгсоу /  е\д сота cpeqei ласт/ ’ОSvacrevg, где на
личие указательного местоимения делает перевод лХаасгсоу как 
«сочинив» единственно возможным. Употребление же 
лХаттем как риторического термина со значением, сходным с 
xaXXiBTTSOfjiai и хосг̂ есо, хорошо засвидетельствовано в четвер
том веке, см.: Алкидамант, Против софистов 12; Аристотель, Ри
торика 3.2 1404 bi8 -19 , 3.8 1408622 (dSS).

17с5
9 f  ̂ 5 / ,

Big VfJbag BlCTlBVCU, «выступать перед вами». Предлог eig здесь уме
стен, поскольку eicrayw, eicreqxofjbai, elcroboq используются для опи
сания суда, в то время как с помощью лоосгаусо, лооаедхо с̂и, що- 
аоЬод описывают выступление перед народом в собрании (В).

17С6-7

beOfLCLl XCLl TCOjQlBfJbObl: добавление синонима — это один из самых 
обычных способов придать слову дополнительную силу, ср. 
28е4~5: (Ьд еусо оофЪсду те xa'i vneXaßov. Глагол Seofiai употребляется 
так нередко: например, Seofjcai xai Ixereuw встречается у Эсхина и 
в демосфеновском корпусе 7 раз (dSS).

1 7с8“ 9

BV ayOQçL B7U T¿l)V TQObTTB̂ cbv. Из надписи, найденной в 1970 г. 
(Stroud R.S. Hesperia 43, 1974, с. 158-188; SEG 26, 1976-77, № 72), 
можно заключить, что «столы», за которыми сидели менялы и 
банкиры, были компактно расположены во вполне определенном 
месте, по-видимому, где-то в северо-западной части агоры (см.: 
Thompson Н.А., Wycherley R.E. The Agora of Athens. Princeton, 1972, 
c. 171) (dSS).



S'OQufieîv. Cp. 2oe4, 2ia5, 27b 1,5, 30C2. Слово %qvfioç значит про
сто «шум», который судя по контексту может быть как «одобре
нием речи», так и «попыткой помешать говорить». Ср. Государст
во V\ 4Q2b5-c2: 'Otclv... avyxâ eÇbfjcevoi àbqboi tïoXXoI eiç èxxX̂ ŒÎaç r¡ 
eiç SixacrrrjQia r¡ Séarqa у arqaTOneba r iva aXXov xoivbv nXiftovç
crúXXoyov (tvv ттоХХф Soqú/icn та jaev феуоооч tqjv Xeyô iévoov rj щат- 
TOjL¿£vcjüv, та de enaivcocriv, vireqfiaXXóvTCix; èxàreqa, xai èxfioûivreç хал 
xqoTOÜvreç, nqoç S' avTOÎç aire ireTqai хол b rbnoç ev ф av (bcriv еттухоиу- 
T5ç brnXáaiov ïjôqvfiov TTaqé%œ(ri тou фоуоь хал enaívov. Ср. Законы g 
87бЬз~6; orav... Soqvfiou /¿асгта xaSárceq Searqa eTraivovvTCL те /Зоу хал 
феуоута toov qyTÓqcov ехатeqov ev \léqei xqívy {tcl bixao'T'rjqia), xaXenov 
тоте nàSoç оХт) ту nbXet 'ylyvecrSai (fiXeî (В). В ораторской практике 
и теории, однако, S-bqvfioç и Soqvfieîv всегда указывают на негатив
ную реакцию аудитории, при этом не обязательно прерывающую 
говорящего (ср. Лисий 12.73-74 и Демосфен 19.122, где употреб
ление времен глаголов показывает, что помех для речи не было). 
Это важно заметить для правильной интерпретации 2765, где пе
ревод (jjTj S-oqufie'iTù) как «пусть не прерывает речь» делает неяс
ным значение aÀÀ а хал аХХа. Относительно негативного значе
ния %qufioç см.: Анаксимен, Риторика 18; Аристотель, Риторика 
2.23 140039-11, 3.18 14 19314-17  (значение «одобрения» может 
возникать только там, где речь идет о риторическом упражнении 
или театральном представлении, см. 1.2 1356623-25, 2.23
1400630-34) (dSS).

1 7CÍ2

57П blXCL&T'iriQlOV dVCL^S^Xd. Глагол avafiaívco употребляется 
с предлогами ет или eiç для указания на появление перед 
bixaorr¡qiov (как здесь) либо перед exxX'rjcría (как ниже, збад). Он 
употребляется также и без дополнения (как ниже, 3364 и збад). 
Последний случай, а также то обстоятельство, что в присягах ча
сто используется aváfi'rjSi, говорят в пользу того, чтобы считать 
его исходным значением — «подниматься на/Зту/т» (В).

! 7d 3
£%<J) TTjÇ evbdbe Xs ŜCjüç. Как уже отмечалось, эти слова не 

следует воспринимать слишком серьезно: Сократ заявляет о том, 
что он знать ничего не знает о публичной декламации в тот самый 
момент, когда он демонстрирует нам свое мастерство в ней.
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Во всяком случае, Платон сознательно стремился к тому, чтобы 
эго было понято нами именно так (В).

i8a2

TOV TQ07T0V Tïjç Xs ẐCjOÇ ZOJV. Как ив 17^3 — Trjç avB’âèa Xâ acoç — сло
во Лa!;tç значит не стиль речи, а способ аргументации. Ср. Государ
ство III з92сб-зд8Ьд (dSS). Очевидно все же, что манера этой ре
чи была столь необычна и вызывающа, что Ксенофонту показа
лось важным в своей Апологии специально оправдать Сократа не 
по какому-нибудь из пунктов обвинения, но именно за нее: по его 
словам, прочие, писавшие о суде над Сократом, не разъяснили 
этой странной надменности ((jhayaX ŷogla), в результате она могла 
показаться безумной, ведь своей манерой речи Сократ еще боль
ше настроил судей против себя, и по существу сам вынес себе 
смертный приговор (Ксенофонт, Апология i).

1835
} f
ObQSTУ) — то, в силу чего кто-либо или что-либо является хорошим 
согласно своей природе. Здесь — это совокупность качеств, харак
теризующая àyaSoç bixcmr'Yjç и ciyaboç дутшд (dSS).

i8a5

TaX'rft'rj XeyitV. Этот тезис, намек на который был сделан еще в 
1764, выразительно завершает irgoolfaiov. Это никоим образом не 
риторическая банальность, каковой могло показаться все прочее. 
Это ясное положение сократического учения о том, что настоя
щая цель риторики — то ¿A'rçS'sç, а не то rrtàavov (В).

i8a6

biKCLIOÇ SlfJU. Сократу необходимо оправдаться за то, что он на
чинает не с защиты по тем пунктам обвинения, которые ему 
предъявлены, а с изложения предшествующей обвинению исто
рии. Подобная тактика применялась ораторами в тех трудных 
случаях, когда нужно было сделать так, чтобы некоторые оче
видные факты растворились в массе необязательных рассужде
ний, ср. Лисий об Эратосфене (12.38): ov yàg дц ovèk тоито аитсо 
'nqocT'Yjxsi TTOiTjaai, дтгад kv туда rjj rroXei aî icrgbkvov kcrri, rrgoç (jlsv та 
хатууод'гщкуа iLTjbkv aTioXoyeTcrS'ai, Tragi dk crcpoov avTcdv атада 
XkyovTaç s w o t s  к̂ аттат(Ь(ПУ... Прием был хорошо известен, и не 
мог вызвать у судей ничего, кроме раздражения. Более того, су-

7 8
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шествовали официальные препятствия тому, чтобы отклоняться 
от сути дела: закон запрещал в̂ со tov ттдау̂ атод Xeyeiv (Лисий 
3.46), ради чего судящиеся приносили клятву е\д avTO то ттдау̂ а 
ege?v (Аристотель, Афипская полития 67.1), в свою очередь и су
дьи клялись V7T&Q avTcov фуциеТа&си coy av ч) Sicolgig 7? (Эсхин 1.154, 
ср. Демосфен 45.50, 24.149-151). См. также: Ликург, Против Лео- 
крата 1 1 - 13 ;  Демосфен 18.59, 24-б; Псевдо-Демосфен 57.7, 33, 
59, 60,63, ^6, 58.23; Платон, Теэтет 17201-4; Эсхин Сфеттский 
фрг. 25 Dittmar, 11 Krauss. Ср. Платон, Законы XII 94963-6: ¿ААа 
то Sixaiov /хат’ evcpy îag bibaaxovrcL ха! ^av^avovTa ав\ SiaTeXeTv, el 
бв /XT?, xa$аттвд в̂ со tov Xoyov XeyovTog, Tovg aq%ovrag iraXiv eilavayeiv 
elg tov Tiegi tov ттдау̂ атод aei Xoyov (dSS).

!8Ь5

Тои<д 0Ь[Ь(р1 \vVTOV. Анит был истинным вдохновителем дела 
Сократа. В отличие от Ксенофонта (см. Апология 29) Платон да
ет понять, что в такой позиции Анита не было ничего личного, 
и процесс против Сократа стал для него лишь частью политиче
ской кампании по восстановлению авторитета ттатдюд тгоХпе'ш, 
— демократии и ее лидеров (Менон 9403 слл.): ’ О Ха>хдатвд, 
ддьб1сод уьо1 бохвТд хахсод Хеувм мЬдбопосд. вусо /хау ovv <ху сто/ сги/х- 
|ЗovXвvô al̂ Jbl, а/ аЭ'еА81д що\ пе'&гоЪси, еоХа/ЗеТсг̂ аг сод Уасод /хаV ха! 
ау аХХу ттоХв1 qqJov всгтм хахсод лolв?v мЭ-дситгоид Ч) вй, ау тубв Ь& ха! 
тгаущ о//ха/ бв ста ха! avтov е!беиа/. Мотивы Мелета были безуслов
но иного рода (В).

1867

¿/хйу т оид ттоХХоид а х  тгаИбим; т т ад аХ ар ь /З аи о ут ад ... П а д а Х а /х-
/Зауа/у значит «набирать учеников». Своей славе «метеоролога» 
Сократ был обязан не Облакам, а чему-то более древнему. Это вид
но, во-первых, из соотнесения дат: большинство судей к моменту 
постановки Облаков (423 г.), должно быть, были уже взрослыми; 
с другой стороны, следует учесть, что в!сгауувХ1а  против Анаксаго
ра, чьим последователем был Архелай, близкий знакомый Сокра
та, отмечающая собой начало нелюбви афинян к 1автвсодоХ6уо1, не 
может быть датирована позже 450 г. Ср. также: Федои (96 слл.) (В).

i8b8~9

Тl<g с  оттенком презрения, ср. Софокл, Филоктеш 442:
Ои tovtov (sc. Одиссей) ehrov, аХХа ®вд(т1тч]д Tig т)v (dSS).
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18Ь9
\ * /

огосрод аууд. Это не комплимент в устах афинянина V века. Ср. Ев- 
тидем зсб (В).

\ г __ /
та... [1£теи)да (рд0УТ1(ГПГ)д — исключительно редкое для гречес
кого языка сочетание отглагольного прилагательного или сущест
вительного с дополнением в винительном падеже (за исключени
ем сочетаний с в̂ адуод, ср. также Аристотель, Поэтика 1448634: та 
(ЛтоидаТа /хаХкгта Ш1Т)ТТ]<;). Схожий эффект достигается употребле
нием составного слова (ср. ¡¿етвсодоаофкгтуд; Аристофан, Облака 
360) (В). Такое управление подсказывает, что следует иметь в ви
ду более редкое значение (рдоут̂ со п  «быть озабоченным чем-ли
бо», а не обычное (рдоут'̂ со Т1у6д «заботиться о чем-либо». Воспри
ятие облегчается последующим та ьто ут}<; ттаута аувб̂ тдхсос, (ср.: 
последняя фраза опущена у Ксенофонта, имитирующего этот пас
саж (Воспоминания 4.7,6), в результате чего стоит т с о у  оидау!соу... 
срдоутигтцу) (бББ).

та ¡аетесода (= та оида,У1а 1965) — «вещи наверху»: небесные те
ла, облака, радуга, «метеоры» и т.д. В Облаках (228) Сократ объ
ясняет, что он сможет лучше изучить та /хвтесода тгдауцата, на
ходясь в воздухе, чем оставаясь на поверхности земли. Прозви
ще (хетвсодоХоуо! получили последователи Анаксагора и Диоге
на из Аполлонии. У аттических авторов такого рода слова упо
требляются с негативным оттенком, ср. Государство 48864: 
{¿втесодоахотюу те ха} абоХеакуу ха} аусдцотоу; 489С6: ахдусгтоид ха\ 
11втесодоХвсг%ас;\ Облака: (ьвтвсодосгосркгта} 360, ¡¿втвсодофвуахвд 333. 
Ср. с текстом вердикта Диопита, направленного против Ана
ксагора: тоид та ЬеТа /хт) уо̂ оута<; 77 Хоуои<; ттед! тсоу /хетадакиу 
(ион. ¿хвтвсодсоу) ЬЗаахоута<; (Плутарх, Перикл 32, 2) (В).

(рдоупотцд — обычное прозвище Сократа. Аристофан дает его 
школе название срдоутю̂ пддюу, «мыслильня». Ср. Ксенофонт Пир 6, 
6: ’Ада оу, со 2 сохдатв$, о срдоуткггг)<; втихаХощеуод; О уходу хаАХюу, 
веру, у е\ а<рдоуткгто<; вхаХощгду. — Е/ \1Т] ув вЬохе1д тсоу /хвтвсодсоу 
срдоуткгтх)<; вЪа1. В Конне Амипсия (тот же 423 г.) Сократ был одним 
из персонажей, и соответственно имелся хор из (рдоутигта}. Упо
требление <рдоути; в значении «мысль» и (рдоут!£в1У в значении 
«мыслить» скорее ионическое, поэтому оно должно было резать 
слух афинян (т.е. бесконечное повторение <рдоут1д и (рдоут1̂ 81У 
в Облаках было сознательным). Ср. Пир 220С7: Хсохдатцд е£ всо&уои
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cpqovrí̂ cov ti ё(ггг)ка\ Евполид, фрг. 352: Miau) Sé xa! той 'Lcoxqá'rrjv, 
tov tttu)%ov aSoXéax'rjv, I од таХХа \lév Tíecpqóvrixev, I ¿TióSev Sé хата- 
cpaysTv é%oi tovtov xaTfr)i¿éXfY)xev (B).

18Ьд-ю

та 1ПТ0 Исследования недр земли проводились прежде всего 
италийцами и сицилийцами, и в особенности Эмпедоклом. Их те
ории пользовались успехом в Афинах в дни молодости Сократа. 
Ср. миф в Федопе в стиле Эмпедокла ( 1 1 1С4 слл.). Ср. Аристофан, 
Облака 188: {¡гутодаIV оьтоI та хата уцд (сказано об учениках из срдоу- 
тlaтY¡Qlov) (В).

i8bio

TOV *Y¡TT(ú Xoyov XQZITTCO 7TOlOúV, «делая более слабый аргумент 
более сильным» — следует понимать в том смысле, который при
давал этому Протагор. Комедиографы перетолковывали это по- 
своему, и Аристофан зашел здесь весьма далеко. Ср. Облака (112): 
shai 7гaq адтo7g cpaaiv арьсрсо та) Xóyco, I tov xq£ittov\ Sane, sari, xa! 
tov TjTTOva. I tovtoiv tov bt&qov toTv X¿yoiv, tov 7¡TT0va, I vixav XéyovTa 
(paat TaSixcoTega. В конечном итоге xqsÍttoúv Xóyog и t¡ttcüv X¿yog 
были даже выведены на сцену в качестве Síxato<; и aStxog X¿yog (889 
слл.) (В). Ср. также Ксенофонт, Домострой 1 1.25: ’Orav fjbév аХг$Т) 
Xéyeiv av̂ cpéqj], 7závv émeixcog' OTav Sé \pei)Sv¡, tov r¡Trco Xóyov, ¿o 
Хсохдатед, од ¡¿a tov Aía од Sdva^ai xqeíttco ttoisTv; Исократ 15.15: N£v 
Sé Xéyei (Jbév cbg éytb тodg Tjrroug Xóyovg xqe'tTrovg Svvafiai ttoisTv, тоаод- 
тov Sé fj,ou xaTajTSífqóvnrjxev йот’ адтóg ipevSófievog é¡¿od таХт̂т] Xsyov- 
тод éXmCfii qqbSícog STTixqaTVjaeiv (dSS).

18 0

(oC),.. хатаахедаааУТВд, «те, кто запятнал меня этой скандальной 
славой» — сильное выражение, предполагающее наличие некой прак
тики выливания помоев или подонков (écoXoxqaaía) на спящих (Демо
сфен 18.50). Ср. Мипос32od8-ei: A ia т/ ouv тюте... аитг) т) (рт)̂  хатеахе- 
Saarai тод Mívco cbg arcaiSeurov тivog ха! %аквттод ovrog; Ср. также упо
требление хатavrXsTv в аристофановских Осах (483). См. LSJ (В).

18С2-3

о\ yaq clxovovтед rjyoüvrai то ид таита fyrjTOvvrag obSé Sъоид vofií^etv. 
Толпа видела прямую связь между этими исследованиями и атеиз
мом, ср. Еврипид (фр. 905 Nauck): T ig  TaSs Xsdaacov Ssov od%i voe?,
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I а̂тесодоХоусоу è’ b x c l ç  aggnpay axoXiàç аттатад; œy arrjgà I уХсосга 
aixofioXaî rtegl rtov oupaycoy I oùSev yydoii'gç 1хата%оисга; Cp. текст вер
дикта Диогшта (см. прим, к i8b7) (В). Для Платона, напротив, изу
чение небесных явлений наряду с признанием главенства души 
над телом являлось наиболее твердым основанием для веры в бо
гов (Законы XII g66d6-g67a8, ср. Послезакоиия д8га4-е6; Аристо
тель, О философии, фрг. 12а Ross) (dSS).

18С6-7

ттаТдед ошгед щ&и ха\ ¡ь щ а х ш , «когда некоторые из вас
были еще детьми, а другие — юношами». Мв/дахюу старше, чем 
нале, (ср. прим, к 34d6), и это замечание сделано потому, что хотя 
многие судьи могли быть еще детьми в то время, о котором идет 
речь (см. 65), кто-то из них мог быть и старше, а некоторые, воз
можно, были сверстниками Сократа. Нет сомнения, что акцент 
на возрасте делается умышленно (В).

18С7
У / ^

хаТ7)у0()0иУТ£$, «обвиняя в отсутствие защиты». Схолия: 
гдг)[АГ1 Ых'Г] гсттЬ отау ¡хф атгаутусгад о Ьиохо̂ хауо<; ет туу хд'клу хата-

Употребление вду^уу (81хг)у) а1дв?у, 0(рХю-хаув1У нормаль
но, хотя едгнлод обычно двух окончаний. Однако у Демосфена 
21.87: хату'уодооу еду^оу, оиЬвуо<; ттадоутод — ср. наличие разъясне
ния аттоХоуоирьвуои оиЪвуо<; в нашем тексте (В).

i8c8

О iïe TïdVTCOV dXoy'CUTdTOV, ОТ/... Обычный эллипс: = о  ё в  т к х у т с о у  

аХоусотатоу, ¿от/ то От о от/ (dSS).

i8di

eibevdl «узнать», по значению — aoristus ingressivus, ср. Протагор 8о
гь ГЛТ/ ' ' СУ ~ ’ ’' ’V ’'ГУ’ < ’ ' ’'Cl’ f ’ у у >'гу>04 DК: ireqi \lzv ïjeœv ovx £%oü eiàevai, oucr coç eiaiv ouü (oç ovx etcnv ovrj 
ottoÎoI riyeç iïéay noXXà yàg rà xcoXvoyra eib&yai y т aèyXcrrrjç xaù figaxùç
¿0y b filoç t o u  àyS-gûmou. См. также: Горгий 505e4~6; Крошил 38461-6; Фе- 
дон 7od7~ei; Исократ 1 1.8; Исей 8.4; Демосфен ig.227 (dSS).

l8dl-2

ХСОрЬСоЗоттоюд, т.е. Аристофан (Облако, 423 г.), Амипсий (Кони, 
423 г.), Евполид (Льстецы, 421 г.) — все почти одновременно, при 
этом всего лишь год спустя после подвигов Сократа при Делии.
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Амипсий и Евполид также намекают на его бедность, но гоплит 
при Делии не мог быть беден в 424 г.: примерно в это время он по
нес серьезные убытки и не участвовал в битве при Амфиполе в 
422 г. Причина нападок комедиографов неясна, но ее факт под
тверждает, что Сократ был уже хорошо известен в Афинах (В).

00Г01 Ьв... Вряд ли Сократ воспринимал Облака серьезно: в Пирсон 
показан в дружеских отношениях с Аристофаном, там же Ал киви- 
ад цитирует Облака в своем энкомии Сократу (22163) (В).

18с1з
* *ч\ % У \ /

01 08 ХСЫ &1>Т01 Т[8718К7(18У01, «а некоторые, будучи уже убеждены 
сами»: Сократ допускает мысль, что кто-то, возможно, атаковал 
его серьезно, с честными намерениями (В).

18(14-5

ауа,/3 //3 асг<хсгЗш... е у г а у ^ о ? , т.е. (¡¡ксигтцдюи. Ср.
(1762). Средний залог показывает, что присутствие здесь его 
прежних обвинителей (ср. 34С4) было бы в интересах самого Со
крата: их можно было бы подвергнуть такому же испытанию, 
едсотцсг̂ , которому он чуть ниже подвергнет Мелета (В). Ср. Ли
сий 12.24: ¿уа/З^ааарьеуод адтду (Эратосфена) /3оиХо(1а1 едва$0,1, 
за чем следует едботцак; (ср. 24сд-28а1). ¿утаило?«здесь, в суде», ср. 
Андокид 1.150, Антифонт 5.10, Демосфен 23.66 (с188).

18с16

0 ’XiatWj%8lV, «сражаться с тенями». Ср. ЗаконыУIII 8зоЬ6-с4 (как 
нужно тренироваться боксеру, когда отсутствует «спарринг-парт
нер»): ад av beicravreq t o v  т¿o v  avoyrcov уеХсота ovx av ero^cdfaev xge- 
(lavvvvTeg e'ibooXov a\pv%ov yvpbvâ eaSat ттдод avro; хал en navrcov t c o v  re 
щфихo j v  xai rio v  aipvxcov anogyaavTag ноте, ev едц^дь crvyyv̂ vacrTcjdv 
aga ye ovx eroXfiTjaa^ev av auroi пдо<; г)(ла̂  avrovc; crxiafiax̂ Tv ovtclh; ; 

7? ri ноте akXo тrjv t o v  x^lQovoiae?v (леХerrjv av nq (pair) yeyovevai\ (B).

*9a i

UfJj&V et^eXecrSai T7?V &а/ЗоАтуУ, буквально: «удалить у вас эту кле
вету», поскольку е^еХеЪ — медицинский термин, ср. Гиппократ De 
mulierum affectibus 185.3: тcov... favcbv e^eXeTv xoiX tyv, «удалить у мы
шей желудок». Метафорическое употребление, ср. Антифонт 
5.46: fjLT) ovv ê eXrjTai t o v t o  щ сбу (лудек;, o n ... Государство III 41366:
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toov fiev xqbvog, tcov be Xoyog e^aiqov^evog XavSavei (тцу aX'rjS'rj bo^av). 
Законы III 688e5~8: tov ye уо^о^етуу, el тоиУ оитоод e%et, ireigareov 
тал<; iroXeaiv cpqov'qo’iv faev bayy bvvarov щтго1е7у, туу b’ ayoiay от/ 
^aXicrra e^aiqeTy (sc. rcbv ттоХесоу).
K\ Э Л  ̂ / >/

7JV... 8V ITOAACi) XQOVCi) £<7%£T6, «с которой БЫ живете уже долгое 
время». ’Ег используется для указания на то время, которое зани
мает действие; ср. Федои 58Ь8: тоито b’ еу'юте ev ттоХХсо xqovoq ylyve- 
та\, «иногда это занимает много времени».

19а2“ 3

/3OvkoifL'YjV (JbtV OVV d v ...  Конструкция: e ! т/ <ест) afietyoy хал щ Ту 
xai щ о1, ¡ЗоиХо'цьуу touto av ovrcog (xa i) yeyeabai, xai ¡ie a 
[леуоу ттХеоу т\ Tioirjaai. Burnet отмечает, что Сократ предпочел бы 
оправдательный приговор, если бы он был получен честным пу
тем и был угоден богу, и таким образом у Платона нет ни малейше
го намека на гипотезу о самоубийстве Сократа, выдвинутую позд
нее Гермогеном или Ксенофонтом.

19а3

81 77 dfJbtlVOV Xdl VfJbTv Xdl tflOl, т.е. если бы Сократ мог продол
жать свою полезную для афинян деятельность, а они бы умели ее 
ценить, ср. ниже 30c6~3ib5, збсг-ек

1 9аб

1Т(х) 071J] Тф Э'бф (piXov, «пусть все идет так, как угодно богу». Со
фокл Ца{гь Эдип (1458): ’АЛЛ’ ц fiev 'qfLcbv ¡jloTq1 owrjmeq ela Гта) (В).

1938

dVdXd^COfJbtV. Глагол ayaXa^ayeiy имеет значение «подбирать что- 
либо с целью последовательного рассмотрения», ср. 2262; Меион 
8705; Государство X 6о6е4; Политик 261С4. Здесь — просто «рассмот
рим», ср. Филеб 33С8-11: умгцщу... ¿т/ ттот eorty щотеооу avaXyiггеоу 
... el fieXXei та ттео! тauS’ rjfiTy хата Tqonov (paveqa wq yev^aecr^ai (dSS).

8$ dQXW — выражение часто употребляется ораторами в тех слу
чаях, когда после изложения существа дела (7ГqoS'ecng) необходимо 
привести доказательства вины или опровергнуть обвинения: ср. 
Лисий 1.5, 7.3, 12.3, 13.4, 32.3, Исей 2.2, 7.4, Демосфен 34.5, 36.3, 
47.3, 40.5 (dSS).
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Т 1д У] хаТ'Цуо^ЮЬ... ТУ]и 'У2(1(ргГ]'и ТОА/ТЩУ. Последовательно под
черкивается, что возникновение обвинения против Сократа про
исходило в три этапа: старое обвинение — дурная слава — новое 
обвинение. Ср. ниже 2зсу-24а1 (6 5 5 ).

1 д а 8 - Ь 2

iдЬг-з

&£/3aAAoi' о! oia/3aAAovTSf -  повторение существительного или 
глагола с тем же корнем является обычным для ранних платонов
ских сочинений, ср. другие примеры из Апологии: таит\ p̂ oi boxs? 
bixaia Xsysiv о Xsycov (20CI1-2); c o o t s  (ле щаитои avsqcoTav v t t s q  t o u  

XQTjcrfLOV TiOTsqa beigaifiyv av оитсод oocmsq s%oo s%siv, (лут& тi crocpog cbv 
Tyv sxslvcov суocpiav ¡лут& сцла̂ уд Tyv a^aSiav, у ap,(fOTsqa a sxslvot
sxoucriv exstv- a irs x q iv a ^ y v  ouv щ аит do x a i tco XQWУ'Ф oti /Л0 1  X u a n sX o l 

oooTTsq sxco sxbiv (2261-5); ola b y  x a i  aXXoig sxslvoi шХХоТд ттоХХа 

щосгетаттоу (32C7), si 6 (лку x a i  ¿Хаттсо toutou!  tou âycovog à y tb va  

àycoviÇô^svog sb syЭ47... (34c 1- 2); s iu s ix y  a v  (loi boxeo nqog toutov X sysiv  

Xsycov от/... (3462- 3); oùx avsXm crtov (Л0 1  y sy o vsv  то ysyovôg touto 
(3632- 3) (6SS).

igb3 -4
\ 1 f 1 f-s

'TijU dV~t(û[LO(T idV... dVdyVüûVdl, «зачитать показания, данные под 
присягой». В ходе aváxqiaig, предварительного следствия, обе сто
роны должны были давать показания под присягой (avTÓ̂ vucrSat, 
bió^vucrSai). Сократ придает обвинению прежних лет официаль
ную форму (В).

19 ь4

dblXti, «виновен», обычное слово в настоящей àvTcoiaocria. Суть 
правонарушения раскрывает причастный оборот (здесь ÇyTcbv). 

Добавлено xai TrsqisqyàÇsTai, поскольку Сократ обвинялся не в со
вершении какого-либо противоправного деяния, но лишь в том, 
что вмешивался в дела, его не касавшиеся. Ср. Федон 7оЬю-С2: 
Oüxouv у av oîfiat... sircsTv тiva vüv axoúcravта, oùb’ si хсо̂ соЬоттоюд sïy, 
cog àboXsaxco xai oí) nsqi rzqocryxôvTcov тоид Xiyoug iioiou^ai (B).

19С2
\ ? /

Xdl dUTOl... Судьи помнят Облака, а значит, их возраст достаточ
но солиден: Ьш/ЗоХу старше, чем Облака (В).
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^(jOKQOLIY) TIVd — неопределенное местоимение не несет, как в 
i8b6, оттенка презрения, но подчеркивает, что в комедии речь 
шла о каком-то вымышленном персонаже (dSS).

/
7T8Qt(p£Q0lJsSV0V. См. Облака 218 слл., где Сократ «туда-сюда качает
ся в воздухе» с помощью хда\ш,Ъда, «веревки с крюком». Другой 
перевод слова хда[ьаЬда — «корзина» — основывается на спорной 
интерпретации 226: eneir атго raggov тovg Saovg imegcpgoveTq. аедо- 
fiarcb вряд ли совместимо с «корзиной» (В).

19с 4~5

degofidTSlV. См. Облака 225: аедо/Затсо xai тггдкрдоуб) rov TjXiov. «Воз
дух» играл важную рольуАрхелая и всей ионической школы (В).

СQV... TTSQI. Столь удаленное положение анастрофического ттegt 
объясняется тем, что ovSsv оите [¿еуа оите (aixgov — единое наречное 
выражение, ср. последнее в Филеб2iei, %2е6-у, 3363; Законы VII 
793С7, X gooey; VIIписьмо 34965-6; Демосфен 9.5, 19.17; Псевдо-Де
мосфен 35.17, 48.44. То же выражение в 2ib4, 24а5, 26b 1 (В, dSS).

ovbev.,. STCCUQJ. Разумеется, втаТдод Архелая должен был знать об 
этих вещах все, что полагается, см. Федон (дбаб слл.) — рассказ Со
крата о своем юношеском увлечении г) mgi (pvcrscog icrrogia; там же, 
впрочем, говорится и о разочаровании в такого рода штудиях 
(с 1-3): reXavrcov ovrcog щаитбо вбо̂ а тгдод ravrrrjv ахвфм acpvrjg 
alvai сод ovdav %дг\\ьа. Ксенофонт тоже упоминает о том, что Сократ 
был знаком с современной ему наукой и что он был разочарован 
в ней, см. Воспоминания 4.7,3 (В).

i9di

fjbaQTvgag <5г dvrovq i/ficov tovq uoXXovg iraqaxo^ai. Burnet пред
почитает чтение Sa av, «вновь», видя здесь ссылку на 17С9 (Yva 
щбоу iroXXoi ax'gxoaai) и на 19С2 (ravra уад воодата xai avroi). Одна
ко сравнение с ораторами играет в пользу чтения 8в avrovg: ср. Ли
сий 7.25 (avrovg roivvv щад rovrcov дьадтидад Tiagâ ofiat), 12.74 (xai 
rovrcov щад avrovg faagrvgag nagâ ô iai) (dSS).

!9d4

(pQd̂ eте OVV dXX'TjXoiq. Обычный риторический ход: ср. Андокид 
1.37: xai rovroig, со avSgag, dao^ai vfioov ngoaa%ovrag rov vovv avafufa-

8 6
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vflaxecrSai, eàv aX rjSrj X éyœ , кол SiSácrxeiv àXXyXoug; 1.46: таита... 
onócrot vfjjCov TraQrjaav, avafaigbu âxea ê xa¡ тоид aXXoug bibáaxeте; 
1.69: xal таит el aXyS-rj Xéyco, (b aviïqeg, аиа[И[ьщ(7хааЪа, xal oi 
elSÓTeg bibáaxeте тоид aXÀoug; Псевдо-Демосфен 47.44: щ ш  те Ыо- 
liai oaoi eftoúXevov е т ’AyaboxXéovg адхоитод (pqàÇeiv тоТд ттадахайц- 
liévoiç...] 50.3: exeî, auTol те àva(j,vfr)or3rfr)Te xal то?д iragaxa^fjbéuoig 
cpgaÇeте... (Б).

8 7

! 9 d 5
>  ̂ /

7TSQI T(jl)V TOIOVTCOV. Ксенофонт, в отличие от Платона, упоминает 
о том, что Сократ мог заниматься этими вещами в компании сво
их етa?qoi, см. Воспом инания 1.14, 5: x a l  тоид Эт’¡(raugoix; tcov n a X a i  

croipcbv avSgoov, oug exeTvoi хатеХшои ev fiifiXioig yqa ipavreg , aveXiTruov 

x o iv jj cruv тoTg (plXoig S iegxofia i, x a l  a v  тi ogco^ev a y a S o v  exX eyofaeSa .

i gd8-g
V 1 /

81 TIVOg ObXTjXOObTe... Сократ рассматривает обвинение в том, что 
он — софист. Своим возникновением оно обязано, по крайней ме
ре, уже Аристофану, Burnet, однако, замечает здесь преобладаю
щую роль Анита, ср. М ен о н g ic i слл.: очевидным сходством Сокра
та с софистами было то, что его общества искали обеспеченные 
молодые люди, чья преданность демократии была под вопросом 
(ср. Эсхин 1.173: ЩиеТд, со avbgeg 9ASrjvaToi, 2 сохдатуи (lev tov aocptcr- 
тtjv аттехтеЬате, от/ Kgmav ecpavr) ттетта&еихоод, eva toov тgiaxovTa tcov 
tov bvjiw v xaTaXvaavTCDv).

>9d 9

OJC íj(t> TTOUOSUSIV £TU%£iQ(ú... В целом в пассаже безусловно отри- 
дается только взимание Сократом платы за обучение (ср. Воспоми
нания Ксенофонта 1.6 ,11: ¿и Хсохдатед, еусо то/ ае ¡Híxaiov (iev vofaí^oo, 

ao<póv Sé ovS ’ o n a x rr io v v  boxeig Ы  fio i x a l  аитод то u t o  yiyvoocrxeiv* ovbé- 

va  yo vv TY¡g ovvoucríag aqyvqiov щатту}), хотя верен и тот факт, что 
Сократ никогда не заявлял о том, что он кого-либо «учит» (В). 
Фраза характерна для эпохи, когда образованность впервые стала 
приобретать принципиальную важность и когда впервые появи
лись люди, провозгласившие воспитание своей профессией: та
ков Протагор (Протагор 31764-5: щ оХ о уо ) те aocpiô rrjg e h a i  x a l  

TraiSeúeiv av^gúm oug), ср. Исократ 13.1: тгаитед... o¡ iraibeveiv ¿7n%6 /- 
gouvreg. «Декларация», e ira y y e X fia , о намерении учить людей доб
родетели, мудрости, счастью, красноречию является постоянной
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чертой образа софистов у Платона (см. Протагор 31923-7; Горгий 
51903-61, ег-8; Меной 9561-10; Евтидем 27368-9, 27423-4; ср. 
27408-27523) (аББ).

19е 3“ 4

Го£7 Ш£... Т1до$1ХО$... Ътшсьд. Эси трое упомянуты потому, что 
они в то время еще были живы, тогда как Протагор умер в 411 г. (В).

19е5

/Ci)V eiç èxacrrrjV TCOV ТСоХгООУ... Называется главная причина не
любви афинян к софистам: они были чужаками, которые приобрета
ли недопустимое влияние во всяком городе, куда бы они ни прибыва
ли. Ср. слова Протагора {Протагор 3 16C5-CI3): yàq avbqa хал iovra
elç 7ToXeiç (jæ'yclXoç, хал ev ravraiç Tie'&ovra rœv véoov roùç fieXriarovç 
arroXemovraç toç ttov aXXœv ovvovcriaç, хал oixeiwv хал oSveiwv, xai щеа- 
/3irréqœv xai vecoréqoov, eavrto oweïvai œç /ЗеХт/'ouç eaoŷ vovç bià rrjv èaurov 
owovaiav, %qr) evXafieîoS'ai tov taura irqaTrovra* où yàq aiuxqoi neql aura 
cpSivot те yiyvovrai xai aXXai èvcrfjÀveiai те xai emfiovXai (B).

ige6

tüv ecurrüv tioXitûv ... cnjveivai a) a*v /3oùXcovrai. До эпохи со
фистов единственной возможностью для молодого человека полу
чить необходимое для политической карьеры образование было 
«общение» {crvvovoria) с каким-нибудь влиятельным в городе челове
ком и обучение всему на примере его политической и ораторской 
деятельности. Глагол avveîvai постепенно приобретает значение 
«посещать чьи-либо занятия», ср. Го/)гий 455CI2-3: т/ yiuv, а> Toqyia, 
ecrrai, eâv а01 ovvcûfiev; mqi tivoov тЦ noXei ov/jfiouXeùeiv oîoi те eao[Leba\ 
(ср. также Протагор 31367) (dSS).

TTQoTxgl. Dodds (см. его комм, к Горгию 51963-52131) замечает, что 
в пятом веке «преподавать за деньги все еще было неблагородным 
новшеством», в то время как «в четвертом веке... учитель-профес
сионал стал признанной и в целом уважаемой персоной».

2оаг

%(LQIV TCQOaeibevai, «сверх того еще и благодарить». Ср. переложе
ние этого пассажа из Апологии в Феаге, где автор пишет (12837): 
%aq\v 7Tqog t o u t o i $  eibevai. Ср. Кратил 39 16 10 -11: ет/ш та exeivou; 
(sc. тоТд aocpioraTg) теХоитга xai %aq\Tac; хататibefievov (В).



dXkoç CLVf)Q ест YldQlOÇ av^dbe crocpoç. Показательный пример 
того, что, хотя платоновский порядок слов достаточно свободен, 
он обладает внутренней логикой: аЛЛoç стоит на первом месте для 
введения нового имени в ряд упомянутых выше, ¿vbade примыка
ет к Пolqioç, подчеркивая тот факт, что это чужестранец, oocpdç, по
хвала, приобретает большую выразительность, стоя на послед
нем месте перед паузой в речи (dSS).

2033-4

0V ¿7СО am^YjfloCvra. Из Федопа (6ос1з) известно, что
Эвен с Пароса продолжал оставаться в Афинах и месяц спустя 
после суда над Сократом, поскольку Кебет упоминает о 
недавнем разговоре с ним (ttqüjtjv) (Б).

гоаб

KaÀÀ/Çb TCO limoviXOD. Упоминание Каллия в Апологии предвос
хищает его роль в ранних диалогах Платона, где он (или соответ
ствующее ему другое лицо) — хозяин дома, в котором обычно про
исходит пересказываемая беседа, в отличие от более поздних ди
алогов, где место проведения беседы или диспута — обществен
ный гимнасий (Академия или Ликей), ср. Theslefï, стр. и д  слл. 
О Каллии см. Указатель имен.

2оа7

Ыю VBÎ. Употребление dualis в Афинах около 400 г. было свойст
венно разговорной речи, а не литературной. Этот пассаж один из 
самых длинных, где Платон последовательно использует dualis 
(кроме veojv 2066: этот автор почти всегда избегает абсолютного 
постоянства). Это придает речи Сократа тон псевдонаивного дру
желюбия, которое контрастирует с самодовольной манерой речи 
Каллия (dSS).

2оа8

ТТСоХсо *ïj Сократ часто начинает аргумент a minore ad
maius примерами того, как обращаются с животными: ср. Аполо
гия 25ai3~b6 (ср. также 2765-6); Евтифрон 1334 ^ 5 ; Горгий 
51ба5~Ьз; Государство I 33565-12, 342С4-7 (dSS).
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етисгтатуу. Сократа увлекала возможность интерпретировать это 
слово как пошей agentis от ап’ютарьаг. к первому значению «правя
щий» добавляется второе — «знающий». В настоящем пассаже сло
во незаметно для читателя меняется на ктисгггцлооу (2065) (В).

2оЬ5

(1Ъ>&оилтилг)% Т£ КШ 7ГоА(Т1Х'^£ (адетуд), «добродетели челове- 
ка и гражданина» (а не «гражданской добродетели»). Относитель
но ттоХтход как прилагательного от тгоХ1туд ср. Горгий 45204: 7:0X1- 
т 1x0$ опуХХоуод, «собрание граждан» (В). Ср. Протагор ^220:2, 32337, 
Ьг, 32431. Несмотря на сходство, такую ттоХтху адату следует от
личать от Ьурьотму ха\ шХтху адату, которая в некоторых диало
гах противопоставляется истинной или философской добродете
ли (Федоп 8гаю- Ьз, ср. 68С5-69С3; Государство VI 50ос14~д; ср. X 
619С7-С11; Законы IV 71035-62) (с^Б).

9 О

2оЬд

7Т62/Т6 (ЛОСОО — небольшая плата по сравнению с той, что брали 
знаменитые софисты пятого века до войны Афин со Спартой. 
Протагор по слухам брал т о  мин (Диоген Лаэрций 9.52). Нет по
вода сомневаться во фразе из Алкивиада 11935 о том, что Пифо- 
дор, сын Исолоха, и Каллий, сын Каллиада, каждый заплатили по 
юо мин Зенону Элейскому. В четвертом веке плата стала много 
меньшей: если верить Исократу (15.155 слл.), даже Горгий под ко
нец своей долгой жизни оставил состояние всего лишь в юоо ста- 
теров (= 20000 драхм) (В).

2оЬ Ю

¿(¿ахадкта. Ср. Евтидем 27338-27437: ’Адатуу, асру, со ^оохдатад, 

ою (ьа$а о1оо т а !ш 1 ттада$одш1 хаХ Х ю т ’ ау^дилтсоу х а \  та%ктта. — 

’ О  Z ей, о ю у , у у  ауоо, Хауатоу щ а у р ь а ... Ы а х а д ^ со  а д ’ щ а д  аусоуа

тоо хтурьато<; ттоХй //,аХХоу у  \лауау /ЗаспХаа туд ад%уд (ЗББ). Обычное 
значение этого слова — «беззлобно завидовать».

20С1

Хйд, «недорого, за соразмерное вознаграждение». Букваль
ное значение слова — «в меру» ( ¿ у  (лаХа1), его антоним — ттХурь- 
(лаХсод, «сверх меры». Имеется в виду отсутствие какого бы то ни 
было неприличного выделения из общего ряда. МауаХоттдатгцд у 
Аристотеля (Никомахова этика 1122335) способен Ьат:ауусга1
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liejáXa efJbfjjsXщ , в то время как fiávaucrog тгоХХа avaXíaxei xat Хадь- 
7TQÚvsrai Traga (леХо<; (ib. ii23aig). В Законах VI 76oai-2 та //i'уюта 
¡еда и та сг[Л1хдотеда ¡egá отличаются от та е/л/леХеатата. В Полити
ке (VII 1327b 15) Аристотель говорит о nóXig тф ¡aejéS-ei щ(ле- 
Хеатеда, «городе, более скромном по своим размерам» (В).

20С1-2

£ХаЛЛVVOflTjV... VjftQUVOfJs'rjV. Эти слова противопоставляются 
ещлеХщ. Сократ хочет сказать, что он, владея искусством наделять 
других добродетелью человека и гражданина, напустил бы на себя 
надменный и презрительный вид и уж во всяком случае не стал бы 
заниматься этим за столь скромную плату, как пять мин (В).

20С5
' ' * * __ '"ч > >ТО 0*0V ТI 6СГТ1 ттдау^а; то сrov ттдау̂ ла — «твое дело, твое занятие, 

твой род деятельности». Ср. Федои 6ic8-g: тга<; отш â tcog tovtou tov 
ттдаллатод (sc. cpiXoaorpiâ ) (летеггпу, Теэшет i68a8-bi: тovg ovvóvTag 
avTi <piXo(ró(poov fatcrovvTag tovto то Trgaj^a anocpaveTq. Контекст дает 
понять, что смысл фразы не «как обстоит с тобой?» (В). В этих 
цитатах тоито то тгдалла значит просто «предмет, который ты 
только что упомянул», оказывающийся в обоих случаях филосо
фией. Традиционный перевод фразы — «что же выходит в твоем 
случае?» — определенно верен. Употребляемое в таком значении 
7гдау(ла обычно сопровождается притяжательным местоимением 
или притяжательным родительным падежом. Ср. Критон 
53c8-di; Гиппий больший 286e8-287ai; Алкивиад I 104CI3-4; Пир 
217С6; Демосфен 25^5; ср. также 42а4 (dSS).

20с6

TTeqiTTOTeQOV. То Tregirróv (от 7regí, «слишком») буквально — «нечто 
выделяющееся, превышающее» (поэтому так говорят о нечетных 
числах: каждое из них превышают соответствующее четное на 
единицу). Слово имеет также значение «нечто избыточное, беспо
лезное» и потому несет оттенок неодобрения: ср. rregiegjá^eTai 
igb4; Софокл, Антигона 67: то jag I тгедктсга тгдаааем ovx e%ei voüv 
ovSéva (В). Греческие прилагательные и наречия, выражающие от
личие от некоторого частного случая или общей нормы, часто 
употребляются в сравнительной степени: ср. evSeecrregoантоним 
к тгедптотедод (Горжи 48761; Федон 7403), уеФтедо<; (25^6 etc., ср. 
с 24е4 etc.; Евтифрон 2ai; Протагор 31065), ха\vÓTsgoq (Федои 1 1565),

9 1
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аХХоютедод (Критои46d6; Крошил402b]), аХХотднЬтедод (Государство 
VI 491CI7). См. K.-G. II 306 (dSS).

2 о с 8

I f  1/ ___
81 (XT] TI S7TQ(ZTTSg... Синтаксическая структура «иротасис — 
аподосис — протасис в несколько измененной форме» является 
характерной чертой как вообще греческой прозы, так и в осо
бенности платоновского стиля. Данный случай замечателен 
тем, что в начале предложения стоит не условное придаточное, 
а условный genetivus absolutus (Б).

2od2~3
/ / У/ ,

TTBTTOl'YjXBV ТО Т8 OVOflCL, «создало мне это имя», а именно сгосрод. 
Ср.: тоито то ovofjba ecrxqxa (áy) (Б), ovo¡aa не значит fama, «слава», 
но указывает на эпитет aocpóg (ср. 2заз, а также 1867, 20с16-8, 
38С3-4) (dSS).

2od4

7Tdl̂ BlV. Сократ говорит, что он обладает некой мудростью, и это 
может показаться хвастовством (¡акта Xkyeiv, 2005), вскоре, одна
ко, обнаружится, что мудрость, о которой он заявляет, весьма 
скромная. Б подобных случаях платоновские слова имеют двой
ное звучание. О 7гaibia и оттоидг) у Платона см.: Ritter С. Platos Gesetze. 
Leipzig, 1896, стр. 17-22; de Vries G.J. SpelbijPlato. Amsterdam, 1949. 
Следует заметить, что при этом Сократ говорит с исключитель
ной осторожностью: Устах; d8, xivbvvevсо и та%а dp (dSS).

2od7

(LvS qcüTTIVY] crocpiCL — лейтмотив всего сократического воспитания. 
Следует помнить, что это вовсе не означает просто некую «житей
скую мудрость». Сюда входит логика, теория знания (axkipig sv 
Xóyoig), а также этика (ém(akXsia фи%мд) (Б). Для Ксенофонта (в отли
чие от Платона: ср. Хармид ^бар-сд, Меной Sicy-ei) «человеческая 
мудрость» Сократа — это знание того, что ограничено сферой чело
веческих занятий, воздерживающееся от исследования «сверхче
ловеческого», того, что людей не касается (Воспоминания \ 1.12): 
xa¡ TCQWTov ¡iAv auTtov (натурфилософов) sctxÓttsi ттотгоа тюте vofiícrav- 
тед ¡xavcog tr¡b'r) rav^gúmiva elbkvai eq%ovrai km то neqi tcüv toiovtoov 
(о космологических проблемах) (pqovrí̂ etv, r¡ та /¿sv avSqámiva Tiaqkv- 
Tegt та Saif.wvia Sk axoirouvreg rjyovvrat та тгдоацхоута ттдаттем (dSS).

9 2
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01>д адп еХауО'и — Горгий, Продик и Гиппий. Имеются в виду док
трины знаменитых софистов — «софистов» в том узком смысле 
этого слова, который ему придал Протагор (В). Ср. Протагор 349а.

гоез

£777 Ькь$о\Ч) ту) ¿/¿7?, «с целью оклеветать меня», о £7П + баЦ с це
левым значением см. К.-С. I 423 с1 (с^Б).

2ое4

(Л'Г) В~Оди/ЗцСГ/рГб, см. примечание к 17с!! (В).

2 о с 1 9 ~ е 1

2ое4-5

17... [Леуа \syaiv, «хвастаться». Ср. Федон [¿у дьауа Хауа\ Со
фокл, Аякс 386: [Ъ'цЬеу цау' ¿¡Щ)$> Обычно ^ауа Хауам значит «гово
рить громко», но здесь оборот употребляется в том же смысле, 
что и [¿ауа срдоиаТу (В).

2° е5
У > У \ У > Л /

ОV y(LQ eflOV SQ(D Tov Aô yov, «слова, о которых я поведу речь, при
надлежат не мне». Ср. Пир 17732-4: rj (iav fiot àgx'g той Хоуои аот! 
хата t t j v  EvQimiov MaXavimrrjv ov yàg k ( L o ç  0 ¡ ¿ ü S 'o ç ,  àXXà Фalbgov 
rouée, ov (léXKoo Xayaiv. Возможно, и здесь обыгрывается стих из Ме- 
лппиппы Еврипида: ха/ ovx ifjboç о [¿v%ç, аАА’ ¡arjTgôç izaga (y 
Дионисия Галикарнасского, Риторика 9, 1 1; его переложение у Го
рация, Сатиры 2. 2,2: пес meus hic sermo est). Аристотель (Поэти
ка 1454331), повторяя все те упреки, которые были сформулиро
ваны еще в пятом веке, оценивает Q'fjcriç Меланиппы, в которой 
она проповедует некие космологические положения, как iraqâ- 
daiyfia... t o u  anganouç ха! fiT) àg ôrrovTOç (В).

2ое6
У 9-  Г

OLQO%QS(OV, «надежного, достойного доверия». Как будет видно 
ниже (3869), исходное значение слова — «достаточный, кредито
способный» (о гарантиях, ручательствах и т.п.), синоним — a%ay- 
7voq. Когда так говорят о свидетелях, это значит, что им можно ве
рить. Суда поясняет: а£/о%0ба>£... !xavo<exayyvoq, afyoniorog. Ср. ла
тинское locuples testis (В). Ср. Демосфен 40.61: ¡¿адтидад cl̂ ioxqsox; 
ттадаахео-̂ аг, Еврипид, Орест 5 9 7~59$ : У °^к ¿£iQZQa<og о Э-аод 
avacpagovт/ /¿о/ I /¿/W/m Xvcrai; (dSS).
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XougecpwvTa 'уад )ате тгои: Уоте, а не yiyvibaxere, поскольку тот 
уже умер (В).

2ое8-2iai 
* / <
e(JbO$ те eTCLlQOg. Круг близких друзей философа, члены его шко
лы именовались eraiqoi — также как и члены одной политичес
кой партии. Нужно отличать eraiqoi Сократа вроде Херефонта 
(avvovataarai, как их называет Ксенофонт в Воспоминаниях i.6 ,i) 
от тех богатых молодых людей, которые использовали знаком
ство с Сократом для достижения политических целей (23С2) (В). 
eraiqoq многозначно у Платона (см. Sartori F. Platone е le eterie. 
Historia 7, 1958, стр. 157 -17 1) . щбс;... éraÍqo<; — cp. Фсдон 118315 ; 
Лисид 20435; Софист 21633; щму тсо nXySet éraiqoq - Горгий 5 ю аю ; 
VII письмо 325<di (ciSS).

UpbüüV TCü TrX'YjS'ei (чаще то 7гЛтfoog то v^éreqov) может означать ли
бо афинское собрание (как в 31С6), либо отдельные органы управ
ления, либо вообще демократию или, как здесь, сторонников де
мократической партии (ср. в последнем значении у Андокида i 
136, 150; Лисия 12 66-67; 13 i, 2, 1 1 ,  18; 24 25; Демосфена 24 1 11 ,  
134) (dSS).

2 132
> \ /

Т7}V (pvyiqv raVTVJV, «он разделил с вами изгнание» (в 404 г., пятью 
годами ранее). «Реставрация», xaSodog, в которой он также при
нимал участия, произошла восемь месяцев спустя (В).

21а3

Ct)£ (TCfofigog, «каким порывистым он был». Ср. Хармид 15362: 
Xaiqecptdv dé, ате ка! ¡¿avixóg ¿ж Он не был удовлетворен тем пас
сивным сопротивлением, которое оказывал Сократ беззаконию 
тридцати (32С4 слл.) (В).

2 1а5

[LT] SogufteTre, см. прим, к 17с!i (В).

2ia6

цдето,.. 6/ Tig efJjOÜ SIT) (ГОфСОТедод. Эти слова не могли произвес
ти приятного впечатления на афинскую публику (поэтому Платон

2 о е 8
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вряд ли привел бы их здесь, если бы Сократ их не произносил). 
Ксенофонт со ссылкой на Гермогена дает измененную версию слу
чившегося, заменяя тот компрометирующий текст, который при
водится здесь, на нечто более расплывчатое: ауеТХеу о ’АгазЛЛалз 
(¿уЬеуа е !ш 1 ¿иЗддлтсо^ ¿(¿ои ¡¿уте еХеиЗедкх)тедоу (¿уте дмоиотедоу (¿уте 

сгакрдоуеатедоу (Апология Сократа 14.8). Судя по всему, Сократ опре
деленно должен был пользоваться известностью еще до того, как 
он принялся за выполнение своей миссии: ср. Парменид (Сократ, 
еще сгсродда иеод, беседует с Парменидом и Зеноном, 127С5), Прота
гор (благосклонный отзыв Протагора, 36102), Пир (желание Алки- 
виада, еще за несколько лет до битвы при Потидее, 21905, «услы
шать все, что тот знает», 217а4), ср. Диоген Лаэрций 2.65 (иност
ранцы — еще до начала пелопоннесской войны — стремятся в Афи
ны кат а кХеод Хоохдатоид), Ион из Хиоса фрг. 73 Корке (Сократ со
провождал Архелая, последователя Анаксагора, на Самос (битва 
441 г.?)). Следовательно, Сократ был известен как стосрод, когда ему 
было тридцать и даже ранее, и неверно ограничивать его деятель
ность лишь миссией по отношению к афинянам (В).

2 1а6

CLVeîXev. Использование àvaigéco в значении «изрекать» восходит 
ко времени, когда Пифии нужно было достать жребий из сосуда, 
стоявшего на треножнике, прежде чем дать прорицание. См. 
Amandry P. La mantique apollinienne à Delphes. Paris, 1950, стр. 25-36; 
FontenroseJ. The Delphic Oracle. Berkley, 1978, стр. 219-223. Ср. Госу
дарство X 6i7c6-6i8ai, где души вынимают жребий перед реин
карнацией. См. также: Parke H.W., Wormell D.E.W. The Delphic 
Oracle. Vol. 1. Oxford, 1956, стр. 414-415 (dSS).

2137-8

О аде\(рО<д... аитои, возможно, это Херекрат (ср. Воспоминания 
Ксенофонта 2. 3,1). Отсутствие Херефонта в Федонесогласуется со 
словами о том, что он уже умер (В).

О аЬ гХ р схд  щ Ъ  а и т о и  ойтост} (¿адт ид'Г)0 '81. Позиция каждого сло
ва определяется тем, какой акцент хочет ему придать автор (ср. 
прим, к гоаг): о адеХсрод идет на первом месте (статус свидетеля 
очень важен); затем щ Ту — те, кого нужно убедить; аитой, прежде 
опущенное, теперь может встать на третьей позиции; следом 
оитосгI — Сократ оглядывается вокруг и указывает на него (эта по
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зиция для 01/70(77 обычна, ср. ззс!д, ез); на последнем месте глагол 
радтидуае  ̂ всеми ожидаемый, и потому не несущий никакого ак
цента (с^Б).

2 1Ьз-4

ТI ноте оишТТ6ТШ; «каков смысл его темных слов?» Б ионичес
ком диалекте аТуод имеет значение «басня» (ср. Архилох фрг. 81: 
едесо пу \jpiv олуоу, 5) ¥тг}дих1Ьгг}), а амааорси соответственно — «го
ворю баснями или загадками» (ср. а)у1ура 27а!) (В).

9 6

2 1Ь6
У \ Л / У

ОУ уоц) «76111$ аитсо, «это ему не положено». Ср. Пиндар, Пифий* 
ские оды 9.42: нал уа,д ае> той од Ъерпду феиде! Э’/'уб/у. Согласно Пла
тону, это было одним из самых твердых убеждений Сократа. Ср. 
Государство II з8ге6: Пауту... афеидед то Ъсироуюу те хал то $е?оу.

2167-8
/ 9

ТТаУИ «с большой неохотой»: успех миссии Сократа выста
вил бы бога лжецом, к чему сам Сократ вовсе не стремился. Моти
вировкой последнего могло быть исключительно его внутреннее 
убеждение, поскольку ему не приходилось опасаться, что афиня
не посчитают его поступок нечестивым: его сограждане не испы
тывали большого пиетета перед Аполлоном Пифийским, ведь 
оракул выступал то на стороне персов, то на стороне спартанцев 
и вообще был неблагосклонен к афинянам. Нет ничего удивитель
ного в том, что у Еврипида в Ионе и других драмах Аполлон Пи- 
фийский играет столь печальную роль. Ср. фрг. Эсхила, цитируе
мый в Государстве II 3836: уоасоу т ат1дои$ ха\ рахда'юоуад /Зюйд, I 
%иртта,ута т е’птсоу ЪеощХвлд ерад ти%ад I ттолау втгцусрурцаву, едЗурсоу 
врв. I хаусо то Фо1/Зои $е7оу афвудвд оттока, I уХт&у вТуси, раулху /Зддоу 
техуТ)’ I о аитод ирусоу, аитод еу % 1уу т:ади)У,\ аитод та$’ етсоу, 
аитод есту о хтаусоу I т о у  тсаТда т о у  ероу (Б).

21С3-4

dlOLO'XOTTCOV OVV T0VT0V... Парантеза начинается с оуорап уад, во
прос состоит в том, где она заканчивается. Croiset ставит тире по
сле тсоу ттоХтхсоу, полагая, что пдод оу просто указывает на тоитоу, 
однако в аттической прозе относительное местоимение так не ис
пользуют. Burnet помещает тире после diaXeyopeyog avrсо, но пред
ложение вряд ли может иметь подобную концовку. Следует поста



21А7-21ЕЗ

вить тире и закончить парантезу после ш avbqeq 'AfrqvaTot, при 
этом SiaXeyófievoq avru) и biaaxoTtúov ovv rovrov выполняют функцию 
nominativus absolutus, возможную при ebo í̂ fioi (dSS).

6vO[W/U ydq ovdev déofiai XéyetV... Этого достаточно, чтобы 
намекнуть публике об Аните. Из Мепопп (9065 слл.) известно, что 
Сократ был лично знаком с ним (Б). Скорее всего Сократ просто 
не хочет называть конкретных имен, ср. Лисий 12.42 fiera 
’ larqoxXéov$ írkqoov, ¿Lv та ovófiara ovbev bsofiai Xíyeiv (dSS).

21C5

7rqóg ov... toiovtÓv ti eiraB'OV. Ср. Горгий 485b!: ¿fioiórarov irácr̂ co 
7:qó<; tovg (piXoaocpovvra$ loorteq що<;,.. «философы произвели на ме
ня то же впечатление, что и...». Эсхин 3.144: exeTvo yaq -ne-novbare 
ттдод A'rjfioo-S'évyv (В).

21С7-8

doxeTv fiev eivat CTO(pÓ$... eivat d' OV — излюбленное платонов
ское противопоставление между действительным и мнимым, ср. 
Федр 275a6-b 2; Софист 229с 1- 10, 23165- 8; Филеб 4808- 49^2, 49d n ; 
ЗакопыУ 732a3” b2 (dSS).

2 id4

ovdev xaXov xa ya b b v eibkvcu, «не знать ничего стоящего». Ср. 
Горгий 518С4-5: ovx enaiovrat; xaXov xayaSov ovbkv (В).

2 id5~6

CüOTreq... ovx oída, ovds OlOfLat, cp. Menon 84bi: cóomeq ovx oldev, 
ovfr oleren elfiévai (dSS).

2 i e 3“ 4

7¡a  (se. km anavrag еб) «я ходил по очереди», далее эту фра
зу продолжает выражение Irkov ovv km, и j)а остается без необхо
димой синтаксической конструкции (В).

x a i Al/TTOV(Jb£VO$ x a ¡ dedl(í)$. Первое xaí (которое Burnet опускает, 
a Croiset трактует в связке со вторым: «как... так и...») связывает 
эту группу с a¡cr$avófiavo<;, ср. Демосфен 54.4: oqcovre<; í ’ 'fjfieTg ravra 
xa¡ Xvttoúfievot (dSS). «Причем с огорчением и страхом».

9 7
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2 1 е$

ТО TOV S'SOV — то же, что той bsóv (то SeTov), ср. то тцд т¿урцд у Фуки
дида и Демосфена (В).

22ai

Щ тОУ Х\)Уа. Такая клятва — *РаЬа^ау^иод одхо<; — не представляет 
собой нечто характерное только для речи Сократа, ср. Осы 83, где 
раб Ксантий клянется /¿а тоу хит. Это эвфемизм: в Горгии 48265 
имеется \ьа тоу хит, тоу А 1уоттт¡ш %еоу. Однако название 
*РаЬа\ьауЪьод одход предполагает скорее, что эта клятва использо
валась орфиками: Аристофан (Птицы 521) говорит: Ха̂ тгооу S’ щ- 
vva етi хал vuvi тоу %ф’, отау е(;аттат& т\. Схолия: 'PaSafiavSvog oqxog 
оитод о хат а % т \\юд 7? xvvog у  ттХатауои Г ) xqiov Г ) тivog аХХои t o i o v t o v  

olg fjv fieytoTog oqxog airavri Xoyw xucov I snstTa xqy, S'soug S ’ eaiycov, 
КдатTvog Xelquxri (fr. 231 Kock). хат а t o u t c o v  Ss vifiog ¿fivuvai, Yva fir) 
хат а B'ecov ol oqxoi yiyvoovTai. t o i o u t o i  Ss xai ol Хсохдатovg oqxoi (В). C 
этим не согласен Dodds (см. прим, к Горгии48265).

22а4

TOV nXeiCTTOl) SvdeeTg — фраза типична для Сократа: ср. Пир 
2i6a4-6, Фсдоп 7465-7562 (dSS).

2235

<p a v X ó r a q o iy  к m eixéoTSQOi
и a^sívovg (В).

— вежливые эквиваленты слов xaxiovg

22а7

ТУ]У kflTjV TrÁáv'TJV kmbei^ai сосптед Tlóvovg Ttvag TTOVOVVTOg. Не
двусмысленное сравнение с Гераклом, ср. Софокл, Филоктеш 
1419-1420: oaovg ттощаад xai Sis ŝ?^lúv ttovovg I аЬауатоу aqsttjv 
ser%ov. "Planeq и Tivág делают аналогию более скромной (dSS). 
f' /tva pbOl xai... Сократ сначала пытается опровергнуть оракул 
(2ibg: (bg... eXéylgcJv то ¡¿аутe7ov), затем обнаруживает его скрытый 
смысл (2163: т\ тюте атттвта/;) и решает помогать дельфийскому 
богу (2367: тсо S'scq fio'YjS’cov). Предложение поэтому звучит ирониче
ски. "Im (ср. ut) употребляется для введения неожиданного или 
нежелательного результата, иронически выдаваемого за цель, ср. 
Гомер, Илиада 14.365; Одиссея 18.53-4: aX X á  /¿г yaoT rjq I ¿Tqvvsi х а х о -  

sqyóg, ¡va  ттХуууа! Safísico. Обычно в разговорных эллипсах, ср. Госу-
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дарство I 33761-2: )'ш Ъоохдатцд го eicoS’og Зньща^тш, «о да, чтобы 
Сократ мог играть в свою старую игру». Ср. также Лисий 1.12  (В).

22а9
Э N Ч /
£717 TOVg ТССНутад. В подтверждение того, что молва приписывала 
поэтам, и прежде всего Гомеру, обладание некой мудростью, до
статочно привести следующие ссылки: Ксенофан 21В10 D.-K.: 
аQxfig хаУ "О^удоу етте! дье^а^хасп ттаутед; Гераклит 22В56 D.-K.: 
'Осудил, од eyevero тсоу 'EAA^vüw стосрсотедод тгаутсоу; 22В57 D.-K.: 
didaaxaXog de rcXeicrriüv Haiodog\ Пиндар, Немейские оды 7 20-24: 
crocpia (Гомера) de xXeirret тгagayoiaa (¿u%ig-, Платон, Пир ig6ei-2: 
TTOt'YjTVjg 0 B’eog crocpog oilrcog слоте xai aXXov Troi'fjcrai]; Демосфен 19.244: 
aocpog... о тгоцтуд (Гомер); 248: тcp aocpco ХосрохХеГ; Эсхин 1.142: лед] 
'О(¿удои, ov ev тоТд... crocpooraroig rtov rrot'rjrwv ehat таттореу; 151:  о 
robvv ovdevog цттov aocpog тwv ttoitjtcov Evgtmdrjg. Сократ сознатель
но идет против общепринятого мнения (dSS).

22b 1

rovg те rüv тдауcodi соу xai rovg тсоу di^vqafißcoy хал rovg aXXovg. 
«Остальные» — это не комедиографы. В Ионе 534С3-4 перечисля
ются следующие формы поэзии: dibvqafbßovg... eyxdofiia... \mog%\/- 
I/,ата... 6717?... iafißovg (dSS).

2267-8

oXIyou avrcby anavreg oi Tcaqovreg. Hyperbaton: oXiyov нужно 
связывать c аттаутед, a avTcov («чем они») с ßeXnov (В).

С t
01 TTCLQOVTeg относится к тем, кто присутствовал во время опытов 
Сократа, а не к находящимся сейчас в суде (В).

CLV ßeXrioy еХеу'ОУ. Толкование поэзии приобрело популярность 
под влиянием софистов, ср. пародию на толкование Симонида в 
Протагоре 33936-34735 (dSS).

22bg

¿уУСОУ OVV ObV Xdl Tiegi ТСОУ 1Г01У]ТСОУ.., Анализ пассажа важен для 
решения проблемы датировки: наличие слов au xai создает неко
торые проблемы для интерпретации, поскольку, говоря о полити
ках, Сократ не упоминает о том, что он обнаружил у них некие 
способности, берущие свое начало не в рациональном знании, а 
из какого-то иного основания — разрешение этой трудности при-
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водит к важным следствиям. Линия рассуждения явно та же, что 
и в Мепоие ддЪ§-е2, где Сократ говорит, что видные политики до
стигают успеха, но не благодаря силе своего знания, а вследствие 
обладания правильным мнением: Оих ада аоср'ир, тт оьёе сгосро} оутед 
о! тоюито1 ауёдед цуооуто таТд поХеспу... Оихоиу е! уА) етпсгтг))(1% еиЪо̂ 'к?, 
О) то Хотоу у!ууетаг у о! поХтхо! ауёдед %доо̂ еуо1 тад тт¿Хек; од&оиспу, 
оьёеу ё1а(редоутсод ё%оитед ттдод то срдоуеТу 77 о! %рг]<г[АЦ)ёо! те ха! о1 
Ьео^ауте '̂ ха1 уад оито! еуВ’оиспсоутед Хеуоиочу дьеу аХц&д ха} ттоХХа, 
)'<га(Л ёе оиёеу сои Хеуоиспу (65-^5). Конец пассажа почти дословно 
совпадает с 22Ьд-сз, однако есть отличие: в Мтоиесравниваются 
политики и предсказатели, в Апологии — поэты и предсказатели. 
Наличие а5 хаI подсказывает, что рассуждение в Апологии по сути 
совпадает с рассуждением в Мтоие, однако в Апологии часть его 
отсутствует. Возможно, эти два слова являются остатками более
ранней версии текста, в которой говорилось, что, хотя политики 
и достигают успеха, но они обязаны им не своей мудрости — в 
этом случае аи ха! были бы на своем месте. Однако затем Платон 
предпочел сделать аргументацию более эффектной, расположив 
примеры по нарастающей: политики представляются теперь наи
менее мудрыми, им отказывается даже в особом роде деятельнос
ти и достижении каких-то результатов (в Меноие деятельность и 
достижения политиков очевидно признаются в 99с 1, С7-9). При 
этом Платон забыл удалить аи ха! из следующего за этим текста. 
Если подобная реконструкция выдерживает критику, то можно 
сделать еще один шаг и высказать предположение, что Платон ра
ботал над этими двумя сочинениями примерно в одно время, при
чем текст Мепопп предшествует по времени текст)7 Апологии (с185).

Несмотря на очевидную близость указанных пассажей, они 
различны как по развернутости аргументации, так и по структуре: 
в отличие от Мепопп, ход рассуждений в Апологии прост: и первый 
казавшийся мудрым политик, окруженный своими приверженца
ми, и второй, который казался еще мудрее, производили такое 
впечатление не благодаря мудрости, точно так же это произошло 
и (аи ха!) с поэтами, которые создавали свои творения не 
вследствие мудрости, а — как и политики — благодаря некоему 
природному дару (фи<те/), а также — боговдохновенности, которые 
роднят их с прорицателями и толкователями оракулов.

Совершенно иначе направленные рассуждения Мепопп, орга
нично завершая рассмотрение вопроса о том, «можно ли научить
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добродетели?», только внешним образом соприкасаются с Аполо
гией, поводом для отсылки к которой служит фигура Анита.

2269-С 1

0Т1 ОН (ГОСрш,... 71010181>, «что они... не сочиняют». 2,оср1а — это 
обычное слово для указания на артистическое мастерство, осо
бенно в области музыки и поэзии (В).

2 2 С 1

ev^ovcria^ovTSg, «но вдохновению»; evSeog значит буквально «име
ющий бога внутри себя». Ср. Ион 533^5-8: тсаитед уад о!те tu)v encov 
TTOtrjTai о! aya%i о их ех теууцд а АЛ’ ev&eoi ovreg ха t xaTe%ofievoi паута 
таита та хаХа Хеуоиоп noi^fiaTa; Демокрит 68В1 8 D.-K.: 7joi'rjvfjg де 
астаа fiev ay ygcupyi fieт ev%vaiacrfiov xal legou тгиещатод, хаХа хадта 
early (В). В Федре(244а слл.) поэтическое вдохновение сравнивает
ся с божественной одержимостью, а в Иопе(533d слл.) влияние му
зы — с притяжением магнита: поэт получает от музы образы и пе
редает их своим слушателям через посредничество рапсода, кото
рый декламирует его стихи. Таким образом, поэт только бессозна
тельно повторяет то, что ему внушено (Сг).

22C16

01 (lya^Ol $У)рмоиоу01. Burnet видит здесь иронию — «наши милые 
друзья ремесленники», — однако такое значение, как кажется, от
сутствует в греческом ауаЪод, так что следует перевести «хоро
шие ремесленники» (dSS).

22d7

т а  fieyiCTTCl, т.е. ayB'gamiyT) ха\ ттоХтхт) сьдетг) (2064-5). V. Gold
schmidt (Les dialogues de Platon. Structure et rriethode dialectique. Paris, 1947) 
указывает на важность этого выражения, которое, хотя и нельзя 
считать техническим термином, невозможно трактовать и слишком 
элементарно, см. его Index grec s.v. fieyicrra, где даются ссылки на: Ал- 
кивиад 1 1 i8a7; Апология 22d7; Щ)гий 45 id7, 527с 1; Софист 2 i8d2; Поли
тик 28564. Сюда можно добавить Горгий 48765; Государство VI 497аз, 
50462, ю 599c6-di; Законы III 688С7, X 89068; VII письмо 34161 (dSS).

22d8

TlXydlf^eXeia, «отсутствие такта», предполагает преднамерен
ность (ср. прим, к гос 1) (В).
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2 2 С 1

tnTOXQinTTSlV, «бросает тень, затемняет, делает незначительным», 
ср. Алкидамант, Против софистов 30.

22е4

(LT[ZKQ\V(L[JSï]V OUV... — та же мысль в Законах III 68gc6-d5 (dSS). 

2 2 е 6 - 2 з а з

тоЛЯа/ flZV... (TO(poç zîvai. Две трудности для перевода: отсутст
вие Sé, соответствующего fiév, и номинатив ao(poç. Burnet предла
гает увидеть отклик на TcoXKai fiév в то Se xivSvvevei, но фактиче
ский итог сократовского исследования (тгоААал fiév...) никак не со
относится с общим положением относительно богов (то Se xiv- 
Svveùei... о S’eoç crotpoç eivai), которое само очевидным образом про
тивопоставляется аз (oïoinrai yaq fie...). Имеет место анаколуф. Ис
следование привело к двум результатам: некоторые люди ненави
дят Сократа, многие зовут его crocpoç. Предложение начинается со
отнесением этих двух обстоятельств. Но второе является прямым 
следствием первого, отсюда вставка с сосгте, чья инфинитивная 
конструкция распространяется и дальше. Номинатив же crocpiç со
храняется в силу того, что 7ТоЛЛа/... obTréx̂ siai fioi yeyovaai по смыс
лу соответствует «я оказался многими ненавидим» (dSS).

23а5

ТО ifi, «но наделе» (В), противопоставление действительности и 
мнения подчеркивается далее с помощью тсо ovri (dSS).

О Seoç CTOCpoç EIVCLl — мысль, сформулированная задолго до Сокра
та, см., прежде всего, Гераклит 22В78 D.-K.: fftoç yciq àv&Qwweiov fièv 
ovx e%e\ yvco/iaç, SeTov Se a%s/, a также 22B32, ср. также Алкмеон 24Bi 
D.-K., Ксенофан 21B24, 21B25, 21B34 D.-K. dSS отмечают, что ком
бинация двух идей: a) cpiXoaocpia есть нечто существенно отличное 
от aocpia и b) aocpla доступна только богу — свойственно Платону, 
однако в Апологии первая еще не проводится, а вторая же — резуль
тат общей пифагорейской установки платоновского Сократа.

2362

(Ь (LV̂ QOmoi — обращение к людям вообще, не только к афинянам. 
Во всех аналогичных случаях речь ведется от лица бога или богопо
добного существа, см. Протагор 34зе6; Пир 19264; Крошил408b 1 (dSS).
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acrrûv.,. Çevœv — слова уместные, когда речь идет об официаль
ном статуте. Eévoi включают в себя, например, софиста Протаго
ра, риторов Горгия и Фрасимаха (В).

2367-8

Т(х) Э'бф ÔTĴ COV. Е. Skard (Zu Platons Apologie 23b. Symbolae 
Osloenses 24, 1945, стр. 15 1- 15 3 )  показал, что эта фраза явля
ется реминисценцией клятвы, приносившейся амфиктионами 
около 590 г., после второй священной войны, см. Эсхин 3.109: 
ftoySyaeiv тф Seep xai rjj 777 rjj ¡zqçL. Однако следует учесть и схо
жие выражения: f t o y S a î v  тф vo/лш (Лисий 22.3; Исократ 19.49; 
Эсхин 1.2, 1.33); тф xoivœ floySaîv (Законы VI 767с 1); Т77 ttoXsi 
fioySeTv (Демосфен 22.1); ftoySaîv тф Хоусо (Федои 88ег; Парменид 
128С6-7; Федр 276С8-9; Лахет 194с2-3; Протагор 34 ^ 8 -9 ) — во 
всех этих примерах некто берет на себя защиту прав некой 
высшей сущности, которая сама по себе не имеет возможнос
ти действовать подобным образом (dSS).

23b g -io

ours ri rü v  TÎ}Ç ttÔXsüjç Сократ никогда
не занимал ни военных, ни государственных должностей 
(згар-Ьц з6Ь6-8), не произносил речей в собрании (3165-7, 
ЗбЬ8), не предпринимал никаких политических акций против ко
го-либо (1762). Лишь однажды он был членом совета (3261), 
вследствие этого одним из TTQvrâveiç (3261-7), и по жребию в тече
ние одного дня исполнял должность председателя комитета и 
председательствовал на собрании, имевшем место в тот же день 
(Горгий 47зе6—47431) (dSS).

23С1

btCL TrT)V TOU &гой XcLTQSiav. Сократ связывает свою бедность с ис
полнением своего предназначения. Он не мог быть совсем беден 
в молодости, поскольку с 432 по 424 гг. служил гоплитом (В).

23С2

01 véoi {Ml <0/> eTTdXoXov^OVVTeç. Гаплография переписчика: ар
тикль следует вставить, поскольку Сократ говорит не о том, что 
происходит со всеми юношами, когда они начинают с ним об

23ь 5
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щаться, а об определенной группе юношей, которые общаются с 
ним постоянно (dSS).

23с3

oí T(á)V TxkovaUüTCLTiúV: богатые могут позволить себе тратить 
больше времени на обучение, ср. Протагор 326С4-6: (шХктга Ье 
bvvavra 1 о! ttXovcti богато ¡ — xa! о! tovtcúv иеТд, щсоапата щ  bibaaxáXoov 
vrjc; 7)Xixía<; aq̂ á̂ zvot (potrav, oiptaírara алтаХХатто)гга1 (dSS).

аит0(ШТ01, как указывает Burnet, согласуется с еттахоХоиЭ'оиуте<;, но по
зиция прилагательного после длинной вставки о1$ f/ÁXiora... тгХои<п- 
iütcltcov, совершенно не свойственна ни стилю Платона, ни вообще 
классической прозе. Здесь возможна случайная перестановка (dSS).

%aíqovaiV, ср. 33С2-4; Государство VII 53962-7 (dSS).

23С8

sfjyoi ógyí^ovrai, ¿AA’ ой% airro7$. Ср. Гиппий больший 286d2~4; Те-
этет i68a2-6; Софист 23068-е2 (dSS).

23d3"4

XdTd TCaVTCOV TCOV (piXoCTO(poVVT(tíV. Когда речь идет об особом 
сократическом пути мысли, (ptXoaocpeTv уточняется с помощью 
oqSux; (Федоп 67d8, е4; VII письмо 32662), 'уиуашх; (Государство V 
473d2), vyiux; (ib. X 6igd8), xa^aqobq (Софист 25305), аЬоХщ (Федр 
24932), ¡xavwg (ib. 26134), o'vrcog (Филеб57di; VIIписьмо 32664) (dSS).

24a 1
r-ч f /

T(j)V QyfTOQiOV предлагается изъять из текста на том основании, 
что Л икон известен как политик, а не оратор. Но, возможно, 
здесь проведено различие между профессиональными политика
ми и теми гражданами, которые, выступая в народном собрании, 
занимаются делами полиса наряду со своими частными (dSS).

24аг

оттед aqxó^evoq... еЛeyov, см. igai.

24а6

imoCTTeiXdflSVOg, ср. Демосфен 1.16: ¡Slav aayáXeiav ахошшУ
иттосгте!ХаоУа1; 4.51: oudsv ínrocrTBiXá̂ evoq, ш nagg ĉriаоцаt, ср. также 
Еврипид, Орест 607: етте! Sqaavvy) xov% иттосгтеХХу) Xóyto (В).
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Т0?$ (LUTOIд — рукописное чтение, но армянская версия Апологии 
свидетельствует в пользу чтения айтоТд тойто1$ (см. Carlini A. Annali 
dellaScuolaSuperiorediPiza39, 1970, стр. 215, прим. 296), cp. 34C8: og- 
yicrS-eig аитоТд rouToig. Восстанавливаемое чтение: avroTi; toxjtok; 
сы:а%$а,У01Ш,1 — «именно вследствие этого меня стали ненавидеть» 
(В, dSS).

2463

X(LTrrj'Y0Q0UV. Также imperfectum, а не aoristus употреблен в i8b6, 
Горгий 482С5-7. Indicatives aoristi этого глагола не встречается у 
Платона, у ораторов он используется в среднем в два раза реже, 
чем imperfectum (dSS).

24b5

T0V а'уаЭ’ОУ хал (piXoiroXiv. Участники процесса обычно превоз- 
носили собственные нравственные и гражданские добродетели. 
Анаксимен советует авторам речей в определенных случаях упо
минать в речи те достоинства их клиентов, которые больше всего 
интересуют слушателей: Хаусо да (piXonoXiy cpiXaraigoy (ай%(ц±1<ттоу} 

aXarjfjbom  та томьита (36.5) (dSS).

24а7

2466-7

СшЭ7£... а й  — такого рода плеоназмы обычны у Платона, ср. 
2 y d 6 - y :  Ьаой$ ой% ууойцауоу (рауси щ а  Sгаой$ av yyaTaS'CLi -rraXiv и LSJ 
s.v. avS’ig ii 1 (dSS).

2468

¿%Ы Ы ТГСО£ С0&. Диоген Лаэрций (со слов Фаворина, который со
общает, что в его время эта а,утсо/хо<г/а еще хранилась в Метрооне) 
передает следующий текст официального обвинения (2.40): гада 
аудафато хал аутоо̂ осгсьто МгА^то  ̂ МаХутои Хо)хдата1
Хинрдоу'кгхои ’ АХсопахуВ-ау’ а2 \ха7 Хсохдатг)̂  ои$ ¡¿еу г] 1:0X1$ уо^а1 
Этаой$ ой уо̂ соу , атада да хсыуа дси̂ оую, а'кгг}уой̂ ауо$' ад(ха? да хал 
той$ уаои$ д1а(р$а1да)У. тщт)(ма Ьалато$. Ксенофонт цитирует его так 
{Воспоминания 1 .1, 1): ад1ха? Хсохдатгд$ ойд (¿ау у 1:0X1$ уо^а1 $аой$ ой 
уо̂ соу, ат ада да хсиуа, дацлбую, а’ю-срадсоу сьдма? да хал той$ уаоь$ 
д1аср̂ а1д(л)У. Сократ в Апологии переставляет порядок обвинений, 
приводя на первом месте то, что, на его взгляд, является главным 
и единственным серьезным пунктом — той$ уаои$ дю,(рЗ’а1доута, (так
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же Евтифрои 2С4, к этому же пункту обвинения он возвращается 
еще раз в 33С8 слл.) (В).

2468-9

адмеТи... ЬмьсрйыдОУта. С точки зрения закона неясно, содер- 
жгыся ли здесь состав преступления. Ср., однако, законы Солона, 
на которые ссылается Эсхин (1.7): ттдоотоу ¡¿еу уад ттед} гуд 
аг(А)(рдослууг)<; тсо у  тта1Ьооу т¿о у  ¿]̂ етедсоу еуо̂ оЬетт]аау... ешпа Ьеотедоу 
ттед} тсо у  ¡1ещах'коу, тд1тоу е(ре^д лед! тсо у  аХХсо у  т )Х 1 Х 1 с о у . Исократ
в речи Пб$/ аупЬоаеоод защищается от вымышленного обвинения 
в дкмрода т с о у  уесоу, что предполагает возможность такового (В).

24с 1

ОН ]УО(иС,ОУТа. Сократ обвиняется не в своеобразии религиозных 
взглядов, а в отклонении от принятой практики почитания богов, 
ср. Ксенофонт (Воспоминания 4.3,16): убрио ттоХесод. В его Апологии 
Сократ так опровергает этот пункт обвинения ( 1 1 ): етте} Зуоута уе 
¡лг еу таТд ко 1Уа?д еодтаТд хал етт! тсоу ёщгосг'чоу /Зсо̂ сЬ у х а / о! аХ Х о1 о\ 

ттадатиу%ауоутед ксодсоу х а \  аитод МеХутод, е\ е\ЗоиХето (В).

е т е д а  b d i f i o v i a  x d i v d  ( s c . yo l̂Çoyra). Ср. Евтифрои 361-2: (pycrl 
y â g  (Le TTOi'yrgy s h a i S’ecoyt x a î cbg xa iyo vg  тгоюиута Seovg, Ксенофонт, 
Апология 24: ours Svcoy ricri xa iyo îg  Sal(LOcriy оите ¿(Lyùg оите yofjblÇcoy 

aXXovg S’eoùg ауаттщт\уа. В классической прозе èa ifioyio y — не суще
ствительное, та Saifjciyia , по-видимому, то же, что и та b ê la  в вер
дикте Диопита, ср. Евтифрои 366-7: сод... хамото^юуутод aov ттед} та 

ЬеТа. Замена слова была произведена с тем, чтобы создать види
мость новизны обвинения и избежать сравнения с прежними 
процессами, по которым была объявлена амнистия (В).

24С5-6

dЬlX¿iv... МбА^ТОУ, «Мелет нарушает правила игры». Ср. Алкиви- 
ад I 11061-5 : ттоХХах1д аои... цхоиоу... оттоте аотдауаХ1&1д ц аКХчду 
Т1уа тта1<$1ау тта'̂ 01д... Хеуоутод ттед} отои ти%о\д тсоу тта1Ъооу ¿од ттоуудод 
те ха} аЪмод еУт) ха} ¿од сьдмоТ, Аристофан, Облака 25: Ф/Асоу, а̂ 1хе?д‘ 
еХаьуе тоу стаотои Ъдо(ьоу, «Филон, ты нарушаешь правила: скачи по 
своей дорожке». То же значение в разговорах о правилах диалек
тической беседы (см. след, прим.) (с155).

ОТТОиОу! %а£/£УТ/£бТШ повторяется ниже 2бе7, 2угу, (16 (В). 
Хад1еут!£есг5'а1 — синоним к тта1̂ £1У, которое и заменяет его в
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Смысл выражения: «он играет, в то время как речь идет о серьез
ных вещах», а это против правил (см. пред. прим.). (Далее по тек
сту: дрд'иод предполагает, что Мелет действует легкомысленно 
там, где это недопустимо; в ттдосптоющеуод сгпоадаС,£1У причастие 
выражает ту же идею, что и %ад1еут1С)£0‘$а1 или тга/§5/у, тогда как 
(лт оиЬа& у соответствует отгоиду.) Мелет смешивает оттоиду и 
7га/$/а, ср. Теэтет 167с 1-8: //л) а д !х е 1 еу тш едаотау. ...а д 1хе?у Ъ' еат!у 

еу тф тоюитсо, дтау тн; у^у %оод'и; [¿ей ал; аусоу\Сф\леуод тад д1атд1/3ад 

тго^тси, %оод1д де дюХеуоуьеуод, х а !  еу уьеу тф п а !£ у  те хал асраХХу х а У  

осгоу Ну Ъ'ищтал, еу да тф дюХеуесгЪол оттоида£у те хал ет ауодЬо! тоу 

тгдосгдш,\е'уо1леуоу... (вББ).

24С6

eiç CLycJVCL x a S l o r à ç  a v S 'Q ù m o i/ç , ср. Антифонт 3.1: t o v ç  xabagovç 
eiç àycbya xaSiar-ayraç, Лисий 19.6: дтау ттоХXoi em ту аиту airlçL eiç 
ayioya хатаатаоачу, Ксенофонт, Государство лакедемонян 8.4: хал 7Гagi 
туд фь%уд elç ауш у  а хатасгтуо-ai (В).

24С8

BfieXyjorev. Сократ обыгрывает имя Мелета: ср. CI7, dp, 25С3-4 (В).

24С10

X0U (JLOl deÎJQO... В афинском суде не было перекрестных допросов, 
однако одна из сторон имела право заставить противоположную 
сторону отвечать на вопросы, ср. Демосфен 46.10: тoîy ayrtdixoiy 
еттауаухед elyai ànoxgiyacrS'ai àXXyXoïç то едштФуеуоу, (мадтаде?у de ¡щ. 
Лисий приводит небольшой едФтуачд в речи Против Эратосфена ( 1 2 
24.6 слл.), который начинается словами ayàfiyS’i ovy /aoi xa i anóxgi- 
yai, о ti ay ere едаота), ср. 22 5.1: xa i ттдаотоу ¡rey ayáfiy те. eme ov що1, 
[lÎtoixoç el; Ср. также речь Против Агората 13 30-32; Эсхил, Эвмени
ды 586 слл. Аристотель в Риторике 3.18 1418639 слл. говорит о мето
дах проведения едфтуапд со ссылкой на Апологию 2769 (В).

24^3

¡JbeXov ye (TOI. В причастных оборотах уе часто выражает причи
ну (Denniston 143, 4).

24^4
С /

COÇ (руд — обычная формула: ср. Лисий 12.26, Демосфен 19 .171, 
221, Динарх 1.9, Апология 2465 и т.д. Формула часто применяется
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Сократом в диалектической дискуссии, ср. Апология 2504; Евтиф-
роп 7ед; Меной 77е5, дгс18 (с^Б).

* / / , 
ектауе^ тоитокп. Обычное выражение, ср. 7имей 2762: ектауа-
уоута аитоод иод в\д ¿1хасгтад у^ад, Апология 2565, 2даг, гбаг. Пасси
вом служит е’кпеуси: ср. 17С5, гдсг. Ср. также Критпон 45ез: ц в\(тоЪод 
тт)д Ыхуд е1д то 31хаотгг}дюу иод е'шч}Х̂ ву (В).

24е1
Г Г

01 У0[101 — естественный ответ в устах любого афинского демокра
та, равно как и утверждение, что добродетели человека и гражда
нина следует учиться у своих сограждан. Ср. ответы Анита в Мейо- 
не9203 (В).

2464 слл.

дмаотш... ахдоата!... /ЗоиХеита/... еххХцспасгтоьг. употребле
ние слов с окончанием -та/ — намеренное (¿ххА^отсгта/ — нео
бычный термин). Возможно, к тому же, это пародия, ср. Анти
фонт 5^4: уОу ¡аву оиу ууиодкгта] у у̂ува в̂ тцд Ыхуд, тоте ёв Ьхастта'г 
уОу {¿ву ёо а̂ота!, тоте ёе хд(та1 тиоу аХц с̂оу. Ср. также Горгий
4 5 2е1“ 3 ( ^ 5 ).

7ТСОд Хеуыд, «В каком смысле ты это говоришь? Так ли тебя пони
мать, что... ?», ср. Лисид 2о8а4~7: («Позволят ли тебе родители уп
равлять одной из колесниц твоего отца?») — Ма А/’ оу (1Вуто1 ау, 
веру, еирву. — АХХа тЬа \Lr\y\ — ’’Еот/у т¡д цгно%од тгада, той ттатдод (ист- 
$ оу (рвдиоу. — Пиод Хвув\д\ ¡ио̂ иотсо (ь&ХХоу втитдвлоуочу у ао\ ло1&Ту от/ 
ау /ЗооАтуга/... (с155).

24е8

Г У 901 ахдоатсм — это слово никогда не используется в речах орато-
( I

ров для указания на тех из присутствующих, которые не являются 
членами суда: такие обычно называются о/ (в с̂о̂ ву) лвд\в(ггх]хотвд, 
ср. Демосфен 20.165, 25.д8, 54.41; Эсхин 2.5, 3.207; Динарх 1.30, 
66, 2.1 д; ср. также Эсхин 3.56: вуаут'юу... тсоу $/хаатиоу... ха/ тиоу 
аХХиоу шХ1тиоу осго1 ёу в(дш$еу лвд1В(гтасп. Однако употребляется 
причастие о! сьхдоио̂ вуо1, ср. Лисий 14.46; Демосфен 18лд6 (тоид 
ттед1В(ггг)хотад в̂ иоЬву ха/ ахдоио̂ еуоид) (бЭБ).
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тХк%)У У  щои хатеуиижад Ъ\)ОТ\)%\ОМ, «если верить тебе, я на
хожусь в несчастливейшем положении» — расхожее выражение, 
ср. Исократ 2.12, 15.212 (с^Б).

25а9

7гед1 пптоид, см. прим, к гоа8.

25ь4

01...7ГоЛЛо/ — не «большинство», но «толпа», «обычные люди» (с155). 

25ь5
' г/__

ттед1 /7Г7ТС01Л Платону нравятся едва заметные стилистические ва
риации, возникающие при переформулировке прежней мысли: 
здесь родительный замещает собой более обычный винительный 
(ср. 2539), хотя глагол тот же — оитох; е%е\ (с188).

2566-8
* / У ^
еомгге... ОН (руте еауте (рт)Тб. Когда глагол настолько соединяет
ся с отрицанием ои, что возникает особое значение (как в случае 
с ои фщы), ои, вопреки правилу, не меняется на рм} (dSS).

еидсирЬСПЛа... 7ТВд1 ТОЩ УВ01)$. Здесь ттед! + асе. заменяет genetivus 
виЫесиуш (= «наши юноши весьма счастливы») (с188).

25с3~4

оЖ у СГ01 //,б//,бАт?ХбУ ттед} СОУ щ е екгауеи;: в Афинах не было об
щественного обвинителя, и каждый гражданин мог подать на дру
гого в суд, если тот как-то задел интересы всего города, однако 
при этом нужно было продемонстрировать, что сам обвинитель 
достоин того, чтобы защищать в этом деле общие интересы (Сг).

25с5

СО тсдод Аюд МбА^Тб. Ср. Меион 7 ^ 5 : со ттдод Эбсоу, Мвусоу, Законы 
2 6и2с6: а) що<; Д/о£ те ка\ 'Ат:оААсоуод, со адигто1 тсоу ауддшу, без во
катива: Апология гбез и др. (Б).

25Сб

СО том, «милый мой» — единственный коллоквиализм такого рода 
в подлинных сочинениях Платона (В).

2 5 а 8
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2 5е5

01(Ш1 ($5 оид5 аХХоУ ауЭ'дотсоУ оЪЬ&Уа. Платоновский Сократ ча
сто представляет дело так, словно его самые удивительные пара
доксы любой человек будет готов принять как нечто само собой 
разумеющееся, ср. Горгий 47462-10 (с188).

2бс11 —2
с/ /
1УЛ Т I — в классическую эпоху фраза встречается только у Плато
на (еще раз в Пире 20532), у Аристофана (5 раз: Облака, Мир, Пти
цы:, Жещииы в народном собрании") и у Демосфена (19.257, 2 раза), 
причем последний случай делает маловероятным классификацию 
этого оборота как разговорного (с188).

0И($£ 7)Хюу оиде СГеХ'дУ'дУ. Гелиос и Селена не были объектами тра
диционного культа в Афинах, ср. Аристофан, Мир406 слл.: 'Н уад 
ХеХцут) %б) тгауойдуод "НАюд Ьулу ет/ЗоиХгиоуте ттоХйу уду %ддуоу тоТд 
¡5ад($адокп щоЫЬотоу тцу 'ЕААа^а../От/т) щ  Д/а 'гцлеТд реу щ?у 
$уо^еу, тоитонл де о1 ^ад^адо1 Зуоуспу. Обращая внимание на этот 
пункт, Сократ проясняет то обстоятельство, что Мелет неявно об
виняет его в приверженности к школе Анаксагора, хотя вследст
вие амнистии и не может обвинить его в этом открыто (В).

26(13-4

СО ЬьуЬдед $1хасгта/. Мелет использует то обращение, которого 
Сократ сознательно избегает (В).

2бс17
* ' ' /СЬ7Г£1доид , «несведущими в литературе», уда (̂ла —
книга, ср. Парменид 127С3: ахой(га1 теду той 7/Г}У(ОУод уда^атсоу,
12832-3: хаХсод сгиуухад бХоу то удащьа о &ойХетси ((185).

2бс19-е1

таита над щои рьауЗ’ауоиочу, а  е§мгт\у еу'юте... щкцлАуон;...
Имеется в виду не возможность купить книги Анаксагора (П, Ар), 
а выслушать платную лекцию с изложением его учения (с188).

26(110

61 тгауи ТТО?\Хой, «самое большее», ср. Алкивиад 1 123С6-7: хоа(лод 
)'сг(од а̂ юд /¿усоу леутцхоута е! тгауи тю?Хой, Горгий 5 и е 1-з : ¿¿V 
тта̂ ттоХо... Ьйо Ьдахрьад еттда̂ ато (В).
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2бе2
К Г  V  V

OUTCOg атотта OVта, «столь странные», что их авторство не может 
быть забыто. Ср. Федоп 980-2: (Анаксагор никак не использует ум 
в качестве причины всего) aeqaq be хал alS-eqaq xal иЬата ahioo^evov 
хал аХХа ттоХХа хал атотта (В).

2бе8

ufigst TIVl XCU dxohddiqb XCU VtOTTjTt. Сочетание первых двух 
слов имеется в Государстве III 40332, Законах X 88436-7, у Исократа 
7.119, первого и третьего — в Законах IV 71636-7 (dSS).

27ai

dlViyfld CTVVTl̂ tVTt ÎdUtlQCOfltVOJ — из aiviy îa (ruvri^cn bia- 
TTeiqdoiJLevoiгде причастие имеет оттенок цели: «он составляет за
гадки с целью испытать меня», ср. ниже ез-4 (dSS).

27ь 3
V К Г ____
tdTIV OCTTig... Последующий аргумент содержит два пункта: 1) ве
ра в baifiovia (щау^ата) подразумевает веру в baifboveq; 2) вера в 
balfioveq подразумевает веру в $eot (В).

2765

fj/rj <хААа хал <хААа Sogufieirco, см. прим, к i7d i.

27с 1
К V кг

cog (OVyjfTdg ОТ/... «как это мило с твоей стороны», «как ты угодил 
мне». Ср. Гиппий меньший 373а4 : сооттед be aqri el 'SeXeiq fL01 аттохдГ 
veabax, iravu ovycreuГиппий больший 301C6: ov ytiaq ov'nxrjq aei vovS’e- 
tcov (B, dSS).

27C4-5
\ \ \ Л /

XdTd TOV (70V Aoyov — выражение часто встречается в полемиче
ских рассуждениях, ср. Государство I 334d5; Меной дгаг-з; Евтидем 
286ег; Исократ i 1.43 (dSS).

bl(x)lW(7CO tv Tyj dVTl'YQdcpT). bicofaboco = avTQjfbOcrco, Гарпократион, 
Lexicon 40.1: ПЛатсоу be ev rjj Xcoxqarouq атгоХоухдь то аито хаХе? 
avToofiocriav xal avT lyqa^qv (B).
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TlfrrjfAl CTS Ô(J,o\oyoÜVTCL, «считаю, что ты согласен», ср. Горгий 
48ici: ттотадои ста Soofiav vvvi crrrovSàÇovTa <rj iraiÇovra; (dSS).

27c! 1 слл.

yjTOl S'SOUÇ ye... У] Sscdu TiCilbdç. У Гомера нет никакого различия 
между Sai(j,ovaç и Saoi, однако у более поздних авторов, и в частно
сти у самого Платона, получает развитие представление о S a ifiovaç  
как о посредниках между S ao i и людьми (В). AaifjLovaç не были объ
ектами собственно культа, следовательно, хотя и принадлежали к 
божественному роду существ, считались все же менее божествен
ными, чем Эaol. В греческой религиозной терминологии эта дис- 
тинкция не была строго зафиксирована. Представление о S a ifio ve ç  
как Satin ' naTSaç не является традиционным и вводится здесь pour 
les besoins de la cause (dSS).

2 7 C7 -CI1

27d8
T 54 ' ' *\ '(jüV C'Y] KŒl Aayowai, «чьими детьми они называются согласно 

традиции», ср. Xayo^ai в 41 аз, 40С7, е5~6, 41С7 (dSS).

2768-9
/ *\ 1 А / , ,

Tiç CLV av&Qùmœv... Ср. описание второго вида a iu im q a iç  у Аристо
теля ( Р и т о р и ка  3.18 141935): Saùragov Sa o ra v  то [hav tpavagov 77, то Sa 
aqtüT^crcLVTi SyXov 75 o t i  Scocrai' iw S o ^a vo v  \jÀ v  yœq Sa? т т \ у  (jl Î o lv  ттдотасп' 
(LT} щ оаадслт ш  то cpavagov, oX X cl т о  (гиуьш даа^ш  ahraîv, olov Хсохдат rjç, 
MaXvjTOu où ( p c w x o v T O ç  g l v t o v  Saoùç vofiiÇaiv, a i g y x o T O ç  Sa tbç S a i^o v io v  т / 
X â y o i, щато ai où% 01 Sai[j,ovaç 'i jro t Satin ' TraîSaç alav 77 Saîov t i , (pyaaY roç  
Sa « a o riv  oui'», atprj, «ocrnç Satov ptiv ira îS aq  о\'атси a h a t,  Saoùç Sa où;» (B).

27е1-2

1ТПТ(Ои... 710лЬ&$. Для указания на потомство животных обычно 
используется слово тахиа, а не 7га?$££, последнее употребляется 
только в поэзии и то редко. Здесь — по аналогии с Satov т:а?8а<; 
в 27dl (бЗБ).

27ег

[у]] кси 01>и)Ъ>. 7] необходимо изъять из текста: мулы — не «потом
ство лошадей или, возможно, ослов», а потомство лошади и осла 
или коня и ослицы. Ср. Аристотель, Риторика 3.2 1405623-28: ха!



2 7 С 1 0 - 2 8 В 1 1 1 3

о Ъцьшу'&щ , от в ¡леи éSlSou (juctBov ¿Xiyov аитсо о vixyaag тоТд óoevaiv, 
ovx v¡$еХв ttoibTv, сод дио'хедаЬап' eig yiuóvoug ttoibTv, bttbi ixavov 
вb(oxev, BTío¡rf¡(iB * «xaigsr aeXXoiróbtüv SvyarQsg 'tmrcov»' xahoí xai toúv 
ovcüv SvyazBQBg r¡aav (dSS).

27e4
? 9 C

T(LUTa... a 7T07TSlQ(i>(JjeV0<g yj(JbOJV, «проводя над нами этот опыт», 
СМ. Sta7TBlQ(D̂ lBVtO... 27а 1 (Б).

\T4]V удоирУ]1> Tdl/rrjv] — глосса к таита, которую нужно изъять из 
текста (dSS).

2834
f  \  \  /-Ч

ix a v a  КОМ таита — обычная формула у ораторов: ср. Лисий 1 2.79: 
¡xavá (jboi вал та хатTjyoq^Bva, 31.34: ¡xavá (loi vô cü BigájaBai, xai- 
тoí шХХа ye TiaQaXmdov, 7.9: aXXa... ttboI [lbv tcov ttqotboov увувут^ьв- 
vcov TíoXXa b%cüv bitíbTv ¡xavá vofií^co та B¡Qr¡^eva (B).

28a6

¿ 7T 7TQOg noXkovq, «ненависть со стороны многих», ср. 
Фукидид 5.105: тгк l^ev тolvvv тгдод то Вs?ov BÜfiBVBtat; ová' п о ю ( 1 в В а  
ХвХв1фвсгВа1, см. LSJ s.v. t:q¿<; С I 6 b (dSS).

г8а7

dlQSl (а не aloyaBi), «похоже одолевает», praesens propheticum, 
особенно часто употребляющийся с глаголами типа а!двоо и 
aXIaxofjbai; aigyaBi, даваемое рядом рукописей, является, по-види
мому, позднейшим исправлением (В).

28а8-д

а dr) noKkovq... хал aya$ov<; avbgaq yigy\xzv -  общее место, ср. 
совет Анаксимена (29.16): авл дв хап]уоовЪ XQ̂ l biaßoXvjs xai Xkyeiv, 
coq Übivov хаi xotvov xai ttoXXoov xaxcov ahiov. B^cpaviarBOv от/ xai 
TToXXoi rjb7) SiecpBagrrjo-av аЫ хщ  btaßX^BivTeq (dSS).

28bi
* /digÿjcrei (а не aig^ŒBiv): verbum finit uni после о/’/m/, ср. Горгий 

4боаз~4: ¿АЛ’ вуw \l b v  oîfmi... xai таита т.ао щоо ¡¿аВцавта! (В).

oùèkv... beiVOV (]>У) kv kfJbO1 crrf), «не приходится опасаться, что это 
закончится на мне». O vSbv S b i v o v , ср. Федои 84b4; Горгий 52od5; Госу-
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дарствоУ 4651)8-10; безличное употребление 'игтсиг&си, ср. Аристо
тель, Никомахова этика 6.9 1142329: отцсгета! уад хаха? (В).

2 8 1 )2

V ? >'
1(ГСл)д (IV 0№  8ПТ01 Т — вводит возражение после некоторой пау
зы в речи, ср. 20С4, 31С4, з7ез; Ксенофонт, Воспоминания 1.2,19; 
Исократ 5.39, 7.71, 8.57 (с!8 5 ).

2863

ХмЬмеищ  — ключевое слово в пассаже, ср.: хЬдиуои Ь6, хмдииои 
С 2 ,  с 8 ,  с15, х1У§игсаиап> с18, ахмЪоуаиоу е 4  (с!8 5 ).

28Ь>5

СО ауЭ@С07Г5 — холодное и почти презрительное обращение, ср. 
Гиппий больший 292с1з~6; Протагор зl4d6-7, ззос!6-8; Горгий 
518е2~з; Государство I 329С2-3, 33761-4 (с188).

281)6

1ЛТо\о'у1̂ £СгВ’(11, «принимать в расчет» — бухгалтерская метафора, 
ср. Критом 48014 (В).

г8Ь6

У] Т8$УаУ(11. В подобном контексте тбЭтуа/ является более 
употребительной формой, чем атюЪауаЪ, ср. з8е5; Гиппий больший 
304С‘з; Горгий 48362; Фсдоп 6235; Геродот 1.31; Андокид 1.125; Исо
крат 5.47, 5.55, 10.53; Письма 7.9 (с185).

28с1—2

о тцд 08Т1$од иод.. . — отсылка к Илиаде 18.94 слл. Об этой же сце
не идет речь в Пире 179с 1 слл. (В).

2805

СО 7Га/ = таход, Илиада 18.95.

28с
5 /

аиТ1Х(1... Илиада 18.96: аит!ха уад то1 б7Гб/та ¡ьаЪ' ' Ехтода ттот̂од
атоТ̂ од.

28С7

(рУ]0’1 имеет подлежащим «поэт» или «текст» (также в с!г) (с!8 5 ).
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28с! 1-2

ТО?д (р1Хо1д — этот обобщающий рШгаНв начинает сократовскую ин
терпретацию стихов Гомера, в ходе которой он объясняет эмоцио
нальное и субъективное поведение Ахилла с помощью объектив
ных этических мотивов; в результате, с12 Ыхуи вти$а1д та) ¿Й/хоигп 
имеет мало общего с 18.97 втса̂ душ и 18.93 сьттотеТаш в Илиаде {6.^).

28Й2

avTIXŒ... Илиада 18.98-99: avrixa rsSvaiyv, ¿irai ovx ад' щвХХov 
araigcg I xraivo â̂vcg b t t c l ij l ü v c u , 104: ¿ЛЛ’ гцьси izagà v̂ vcriv erœcnov 
cbX̂ oç agovo^ç.

28а5-6

Оитсо уад £%61, СО СЬуЪдед ’АИЬ]ш7о1, ту) ¿Л^Э'5/^... Нижеследу
ющий раздел является наиважнейшим для характеристики Сокра
та. Возможно, не случайно то, что он стоит точно посередине 
всей речи, ср. композицию Государства, где середина приходится 
на пассаж (47зс-е), в котором говорится, что необходимым усло
вием правильного государственного устройства является объеди
нение политической власти и философии; Теэтета (173с слл.) — 
важнейший разговор с Феодором о свободе и несвободе филосо
фа; Федра (243с слл.) — палинодия Сократа; Тимея (48с слл.) — уче
ние об элементах (Ар.)

28CI8-9

f i 'r j i ïa v  im o X o y iÇ o i ia v o v . . .  щ о  той алсг%дой, «принимая в расчет 
прежде всего бесчестие», ср. Kpumon48CI3-6: iiy où èsy irnoXoyiÇttâcu 
ovT ai àjTtoSv'fiŒxaiv èaî... oùra aXXo o t i o v v  ncur%£iv що той cbêixaîv (B).

28ei-6

o r s  f i s v . . .  тоте //iv... той iïà  S 'soü т ат т оут од... è v r a ü S a  f is . . . Осо
бенностью платоновского антириторического стиля является то, 
что автор избегает симметричных конструкций типа ота [lbv... 
тотг $£...; вот и здесь во второй части он использует genetivus abso- 
lutus и avravS’a (dSS).

28ei-2
f\ c rn ОOVg V̂ Ltig eiAsCTrje ag%£W (WV. Военачальники назначались по ре

зультатам голосования (%atgoTOvia), а не жеребьевки (В).
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2802-3

еу Поте^а'к^ кал еу ’А\upmokei ка\ ет Дт?А/ф: битва при По-
тидее в 432 г. (Сократу было 37 лет, ср. Пир 21905 слл., где Ал киви- 
ад рассказывает об участии Сократа в этом сражении и, в частно
сти, о том, что тот спас ему жизнь), при Амфиполе в 422 г. (это 
единственное упоминание о том, что Сократ принимал участие в 
этой кампании) и при Делии в 424 г. (ср. рассказ Алкивиада о му
жестве, проявленном Сократом при отступлении, в Пире 22008 
слл.) (В, с188).

2804-5

ш д  в у ш  те х ш  т г в Х а /З о у , «как я совершенно уверен»: упо-
требление синонимов усиливает эффект (бБЭ).

2да2

ТОТ аУ fie ÔIXCLK jû Ç eiŒayoi TIÇ. Предательство идеалов и ме
тодов философии должно быть наказано, ср. Гиппий больший 
292a2-bii (dSS).

29*3 -4
У О. /“4 '■ч /атге1</С0 У ту) (ШУТемр. Обычный глагол со значением «не подчи
няться» — атткгтеТу; сьтге&еТу используется в тех случаях, когда речь 
идет о неподчинении богу либо государству (В).

2дЬ2-з

ttÜç o ù x  à(/,a$la... Т} т ой о!всгЬал elbivai a où  я  o ld s u ; ср. Законы
IX 863С2-6; Софист 229сl- ю  (dSS).

2gba-3

Т) той (я в а Ь а л  s i b i v a t  а  oùx oïètv — ср. Алкивиад / 118а (Cr).

2Ç)b3-4

toutcü xat вуталйЬа,: toutw — dativus mensurae, кол èvraCSa — «и 
особенно в этом случае», наряду со случаями, упомянутыми в 
2id5, 22с6, 2204 (В, dSS).

2968

ОЮО> — этот глагол, стоящий в конце всего предложения, осо
бенно подчеркнут ^ББ).
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2 (JC 2
<\ V
од е(рг1]... — цитата из речи Анита, показывающая, что гот надеял
ся на бегство Сократа из Афин до начала процесса. Намек на то, 
что у Сократа была возможность избежать суда, имеется и в Кри- 
топе 4563-4: т? Псгодод тт\д Ыхуд е\д то ¿¡хаот-уоюу оод б/^ЛЭ'еу е̂ ои /¿т) 
ектгА&еГу, хш аитод о аусоу туд Ыхуд (В).

29с3~4

Xzycov 7тоод VfJbdg, «говоря в вашем присутствии», ср. Горгий 
4 9 3d7~ci: 0 KQOÇ ¿jLbfi Àsyojy (dSS).

29 c4~6

У]̂ У) [av]... blCL(p%0LQrf}Cr0VT0M — все случаи употребления civ cum 
indicativo futiiri у аттических авторов, вероятно, нуждаются в ис
правлении (В). Quaestio vexata: Н. Raeder (Fin Problem in griechischer 
Syntax. Die Verbindung der Partikel av mit Futurum. Kongel. Danske Vid. 
Selskab, Hist.-filol. Medd. 33. 5, 1953) и A. C. Moorhouse (’ Av xvith the 
Future. CQ40, 1946, 1-10) защищают гипотезу о существовании та
кой конструкции, однако принципиальным возражением против 
нее остается невозможность определить ее значение (dSS).

29с6-9

со Хшхдатед... cmobavfi — позиция обращения в начале фразы 
подчеркивает серьезность предупреждения; короткое главное пред
ложение в конце придает угрозе особую интонационную силу (dSS).

29d2~3

à o ir à Ç o f jb a i . . .  x a i
чайшее уважение и любовь», ср. РосударсгпвоХ 60731-2: cpiXsîy (iky 
XQV) xai àcmàÇscrScu üjç оутад ßeX~icrrovç eig ocrov Svvavrcu, a также Jlu- 
cud 21764; Государство V 474dy, 479010; Законы III 68937; Лисий 
2.75; Псевдо-Демосфен 52.23 (В, dSS).

29 d 4

OV р,У) TidÙŒ tùlLCU (p iXocrocpÜ V, ср. Еврипид, Геракл 673-679: où Traù- 
orô iat Tàç XcLotraç Moùaaig ovyxarafieiyvùg, ¿ 5/crrav ог/Çvyiay. (¿y 
Çqj'rjy lier CLg,oucriaç, alei S' sy crrsipâvoiaiv 8/77v  en roi yéqcoy doibog 
xeXaèeî Mvatwovvav, где под уедсоу dotbog подразумевается священ
ный долг: воспевать подвиги Геракла (dSS).

ф/Àco, «испытываю по отношению к вам вели-
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29 d 5

avosiXWfiawg, cp. 2367: evbeíxvv(Lai orí ovx ecrri crocpóg (B).

2 9 C I 8

S¡g crocpiav, «в отношении культуры», cp. Протагор 319Ьз-4 (Со
крат Протагору): eyoj уад ' A&gvaiovq, сооттед xai о! aXXot 'ЕЛАrrjveg, 

(rocpovg ehai, 337CÍ3-6 (Продик): Tjfjbdg... аосрсотатоид... ovrag tcov 
EXXfr)vtov, xai... vvv orvveX'rjXvS’órag vrjg те 'EXXádog eig аито то тгди- 

Tave'lov тr¡g crocpíag (т.е. в Афины), ср. также Аристофан, Облака 
299-31 2» речь Перикла у Фукидида 2.38,1 (dSS).
5 /IGT'XXJV. О важности наличия этого слова для решения вопроса о да
тировке Апологии см. Введение, стр. IX.

29ei-2

ТЖ Фиш■ • eTílfieXyj. «Забота о душе», eiu^éXeia Trjg фи%у<;, явля
лась одной из важнейших гем учения Сократа. Множество упоми
наний об этом имеется и у Исократа (9.41, 13.8, 15.250, ср. 7.32, 
15.180-185, 15.290), который сам был етаТдод Сократа (Федр 27805 
слл.) и, кроме того, из-за разницы в возрасте вряд ли мог заимст
вовать эти идеи у Платона (В, dSS). Ср. Алкивиад / 129b слл. (Сг).

29е4"5

ЩУ](Т0[1(и... 6§5Ttt(7Xü... аХау̂ СО — climax: «я спрошу его, испы
таю, уличу» (В).

Зоа4
1 / /
&yy\JTeQ(j) ... yavai — выражение часто встречается в дискуссиях о 
степени родства и, в частности, в спорах о праве наследования и
06 обязанностях родственников (19 примеров есть у Исея, ср. Де
мосфен 43 (ю  примеров), 44 (6 примеров)). У Платона: Гиппий 
больший 304d3; Законы VI 77407, IX 866bi; Софист 26532. Данный 
случай следует рассматривать в контексте того, что говорится от 
лица Законов в Притоне 5007-51С3 о том, что к отечеству нужно 
относиться как к отцу с матерью, а к согражданам — как к братьям. 
Ср. ниже, 3164-5 (dSS).

Зоаб-7

TT¡v Щ'Г)У тш Bsúj imr)QB<TÍav, ср. 23с 1 tijv той 3?oD Xaroeíav (dSS).
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3 О С 1

TTOlTjCTOVTOg: следует заменить на Troirjoravrog, см. прим, к 2дс4 (В, 
clSS).

3°c i

TToXXcLXl̂  Тzbv&lXLl, ср. Демосфен 9.65: TgSmvcu Зв fjbvgiáxî  
xqbTttov r¡ хоХахв'н?, t i  noi'fjo'ai <¡>iX'tTrnov (В).

ЗОС 2

¿(IfJbsívaT8 (J,0l. 'Efi^Bvco + dativus имеет значение «соблюдать что- 
либо, оставаться верным чему-либо» (g/x//,gyg/v rjj щоХоу'щ, ту 
ovv&rjX'f), талд оттоуЗалд). Здесь дополнение — olq вЗву^уу й^соу (В).

30CÍ6-7

iroXÁov Зксо в у  со víreo щоштой апоХоувТсгЬси... аХХа urce о щсоу.
Меуег (стр. 18, прим. 41) показывает, что эта мысль не имеет ана
логов у ораторов: обвинитель, а никак не обвиняемый, может го
ворить, что он старается ради общего блага.

Зоег

bclv ycuQ [Lt аиохтвЬцте... Ср. Андокид 1.144-146: ахвфаогВ'в 
Toivvv хол т¿Зв, civ (¿в сгангдте, oíov в̂ втв TroXiryv ¿V t t q ío t o v  i l b v ... вп
Зв... в % в i Зв хал w?v} и )  cív^g ,̂ ойтсод- вау ¡ i b  vvví 3ia,(p$B¡qrr)TB, ovx в с г п у  

vfjxv ВТi Xomóg той увуоид той tj/лвтвдои ойЗв'н;...

Зоеб

Í/TTO flVCOTTog Tivog. Развитие образа овода в 3 ia i ттаутахой 
ттдо(гха,$!£(оу и 34 хоойааутв<; (В).

Зое8

£У& ехаотОУ — Сократ настаивает на том, что его деятельность 
носит индивидуальный характер, ср. 3164: Шф вхаотгср щостюута, 
36с3: то ¡31 дь вхасгтоу (В).

3 1а4

о\ уисгта^оутвд eysigo fievo t, ср. Законы V  74763-5: то Зв ¡¿вую т о у , 

от/ то у vva rá C o vT a  хол a f ia f r r j  срйсгв! в у в1дв! (sc. 75 ttbqi тойд a g i^ o v g  3ia -  
TQifW)) xal gupcaS-Tj хал /аутдолоуо, х о л  ay% ívouv апвоуа^вт ол  (dSS).
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3 1а7

BmilB^\peiBH. Глагол антщтта  ̂регулярно используется, когда речь 
идет о богах, см. LSJ s.v., ср. Федоп 62С7: ttqiv ашухпjv т/va $aóg 
аттпта̂ фу), Федр 24566: о aqcog тф aqcúim xat тф aqcúfiávcq ах Sacbv 
amnáfinara 1 (В) .

3 ibi
> > í fv / V

OV JOjQ CLVrJQ(07UV(ú BOIXB: считалось, что стоящий человек не дол
жен пренебрегать своими интересами, трудясь на общее благо, 
см. Геродот i 97 ,1 : ov yáq o¡ XvviTaXáaiv t¿üv aojvrov â fjbaX'rjxóra roTai 
TíáXaq í/’ rr)fj,áqr)g Sixi^aiv, Демокрит 68B253 D.-K.: тoí<; XQ'̂ crroTcnv ov 
ov^áoov ai/,aXáovT(i<; tcov gcoirrcov aAAa 7rq^o-aaiv та yaq idta xaxcog 
aa%av (dSS).

311)2-3

( iv í ’/^c(iS’fii тсov otxsiw v afjbeXovftsvwv, «столько лет оставаться 
спокойным, в то время как домашние дела находятся в небреже
нии» = «столько лет терпеть то, что домашние дела находятся в не
брежении» — конструкция типа «аЬ urbe condita», возникшая под 
влиянием genetivus absolutus, см. Schwyzer 2, 393~394- 4°4 (clSS).

3 1Ь9
У ^

ТОНТО.,. ат:аУСИСГ%1П;Т'Г}СГСи, «иметь наглость сказать такое», 
обычно интранзитивно: «бессовестно лгать», ср. Демосфен 29.20, 
44.44, 54.33; Псевдо-Демосфен 43.42, 47.6 (В, с155).

3 1С7
/ У /  / У ______

ТОНТОН Ов ситюн ВОЛУ... То, каким образом Сократ заводит здесь 
речь о «божественном знаке», полностью исключает возмож
ность того, что обвинение как-то использовало этот факт биогра
фии обвиняемого для доказательства его вины; напротив, он сам 
упоминает о демонии, очевидно полагая, что это в его интересах. 
Ср. Воспоминания Ксенофонта, где это обстоятельство служит для 
доказательства благочестия Сократа (1.1,3) (В).

3 ^ 1

0Т1 fJjOl $B?OV Т / ... Ср. Феаг i 28d 2~5 : вст у!щ т/ Salq, fioiqqb Tzaqano- 
liavov a\wi ax naiSóg ag§á¿¿£vov Saifioviov. aari ba rovro cpcovy, vj orav 
yavyrai aai fioi crr)im,ivai} 0 civ /¿¿AAcü TrqárraiVy t o v t o v  aTzorqoTTTjv, що-



3 1 А 7 - 3 2 А 6 1 2 1

тдет:51 да оьЪанота. Нет никакой разницы в значении между прила
гательными Ъвюу и Ь о л ^ о у ю у  (В).

3 1С*5 -6

тодт ВОТIV О [101 в у а у п о д т ш  т а  П о Х т к а  ЩатТ&М. Ср. Государ
ство VI 49603-5-

3 1е3

VIIIV. выступавшие перед судом часто использовали обращение 
щаТд, подразумевая народное собрание или демократическое 
большинство, ср. Лисий 10.4, 13.65; Демосфен 18.169, 20.2. Это со
здавало определенные удобства для ораторов, которые могли та
ким образом либо напомнить судьям о славной истории Афин и 
тем самым об их славной истории (как Демосфен 18), либо ука
зать на их моральную ответственность за выполнение решений, 
принятых афинянами (как Лисий 13) (бББ).

3 2а3

1$1 (1)Т£И81У, аХка (5'Г)[ЛуОО'18Ь8М: обычное противопоставление
«частной практики» и государственной службы, ср. Горгий 
51463-5: х а у  а} е7Т1%е1д'Г)(га\;те<; 8гцго(пеие1У ттадахаХощау аХ Х уХ оод сод 
¡х а у  о} \атдо} оутад, е $ -8 :  е!д тосгоитоу а уо \а д  ¿Х&е?у ауЭ’дсоттоид, сосгге, 
ттд1у ¡8чотаьоутад... 'уиуьуааааЪси ¡хаусод тг\у т¿х у ^ у .. . ёц^оспеоем  ети- 
%е1де?у, ср. также 52166 слл. (В).

3 2а4

[¿вуаХа... т8Х1аг)()1а: ЬурегЬаюп усиливает [ьауаХа. Мауад при 
твх[щаоу значит «решающий», ср. 40с 1; Ион 53464-5; Протагор 
341 е 1; Критои 5261; Кратил 436с2-3; Пир 1д6а5; Государство II 360С5; 
у ораторов также в сочетании с (Т8[ш о у , см. Демосфен 19.155, 19.241, 
58.43; Псевдо-Демосфен 42.24, 47.77, 59.82, 59.93; Эсхин 1.25, 2.103, 
2.141, 3.46, 3.177, 3.238; Ликург, Против Леократа 129 (бЭБ).

32а4“ 5

ОН Хоуоьд, ¿ А А ... Ьдуа, ср. Демосфен 19.177: еттеда̂ а... а̂дтисп 
тоТд уеуеу'Г)^еуо1д аитоТд, ои Xоуо1д хдио^ауод (бЭЗ).

32а6

IVа в1ЬГ()Т8 .., Ораторы регулярно используют эту формулу с целью 
высказать замечание, предвосхищающее вывод, к которому ауди
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тория придет сама на основании того, что будет сказано позже 
(Meyer с. 47, прим. 99).

32aS

<pOQTIKd... КОМ BtXCLVIXd, ср. Горгий 48гез~4: (родпха хал Sv)fj,rq- 
yooixcb, Демосфен 5.4: cpoQTtxov хал ена^ед (В).

3262

efiovhevcra Be. Аорист может выражать повторяемость действия 
в прошлом. Из Аристотеля (Афипская политияб2,3) известно, что 
было возможно стать членом совета дважды. Список irQvravetg от 
каждого дема почти не изменялся. Есть и другие причины пола
гать, что Сократ был дважды членом совета (см. прим, к 3266) (В).

32b3-5
/TTQVTavevovaa. В совет пятисот входили по 50 человек от каждой 

из ю фил, при этом 50 членов от каждой филы по результатам же
ребьевки в течение i / ю  года образовывали комиссию при /ЗоиХц 
(ее члены назывались щитávetg, а про саму филу говорили, что 
она nguraveóst); в ее обязанности входило составление повестки 
дня для заседаний народного собрания (éxxÁ7¡<rla) (В).

оте VpbeTg... é¡3olikeиО’ШтЗ'е. Следуя предложению Калликсена, со
вет (щеТд) утвердил незаконную процедуру рассмотрения дела де
сяти стратегов (закон запрещал голосовать списком по уголов
ным делам), в результате чего Народному собранию было предло
жено сделать следующий выбор: otoj doxoücriv abixelv 01 отдатдуо} 
ovx aveXô ievot rovg vtxrqcra,vrag ev ту vavfiaxí^, e¡g Tqv irgorégav 
î qipiaacr̂ at, orco dé цА\, eig Tqv vcrréqav (см. Ксенофонт, Греческая ис
тория 1.7,9) (6).

Т01)<д Века <ГТдатгГ}/уои$, «десять стратегов» — выражение было ус
тойчивым, несмотря на некоторую неточность: Архистрат был уже 
мертв, Конону обвинений не предъявлялось, еще двоим они были 
предъявлены заочно, таким образом, только шестеро из десяти бы
ли преданы смерти, включая Перикла, сына Перикла и Аспазии (В).

3265-6

ev Тф  йатедср ZQOVCü nácriv V(UV eBoígev, ср. Ксенофонт, Греческая 
история 1.7,35: хал ои тгоАЛф %g¿voj vcrregov (¿er¿fieXe тоТд A3"qvaíotg, 
хал Bi í̂jífíodvro, о i t  tv eg róv br¡(wv et̂ qnabTqaav, rrqofioXdg avrcov elvat,
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хал еууигдтaq хатаатуаа!, £oi£ av XQ&totriv, elvai fie xai KaXXl̂ evov 
t o v t c o v . TiQovf3Xrrj$rrj(rav fie хал aXkoi теттаде̂ , хал efieSrjcrav imo t q j v  

eyyvyo-afjLevtov f ucrregov fie crracretog Tivoq yevofievTjg, ev у KXeo<pu)v 
a/ne$avav, aizefigaaav o u t o i , 7t q iv  xgifrrjvar KaXXt'̂ evog fie xaTeXSoov ore 
xat oi ex Yleigaitog e!$ t o  acrrv, длсгощеуод imo navTcuv Xtgbcp anebavev.

32b6
t У f \ /

TOT eye0 (JbOVO$ — простота и краткость этой фразы резко проти
вопоставлены предыдущему ev тф vonegtg %govto ndoiv vfjuv efiô ev. 
Тоте, в отличие от evrauSa, и evreuSev, не выполняет функции свя
зывания между собой предложений, поэтому отсутствие при нем 
сочинительной частицы вызывает эффект asyndeton с противи
тельным оттенком (dSS).

3267-8
X > 9 1 I /кои еУОЬУПСЬ ец/У)(р10тОЬ̂ 7]1̂у т.е. проголосовал против предложения 

Калликсена (см. Ксенофонт, Греческая история 1.7,12). Немногие граж
дане, указывавшие на противозаконность этого предложения, были 
запуганы и сняли свои возражения — все, кроме Сократа: о\ ёе пдитауе/д 
(ро/Зпг)$¿уге<; (ЬцюХоуоиу палпе<; пдо&дегем пХцу Хсохдатоид тои Хш(рдоу1сгхои' 
01/тос, ё’ ош еерт) ¿АА’ т? хата, уо̂ оу паута по1Т)сге1У (1.7 ,15). Упоминание 
о том, что Сократ был тогда етиотатч̂  т с о у  пдитауешу и, председатель
ствуя на собрании, отказался поставить этот вопрос на голосование, 
имеется только у Ксенофонта (Воспоминания 1.1,18 и 4.4,2), причем, 
есть основания думать, что тот был введен в заблуждение пассажем из 
Горгия 47зе6, где речь идет совсем о другом случае (Б).

ЗгЬ8

куЬ&1ХУШ(Ы [¿8 кси аттауеп/. 'Апаусоут), «отведение в тюрьму», 
применялось в тех случаях, когда преступник был пойман £7Г’ 
аитосрсодсд, с поличным. «публичный донос», первона
чально применявшийся к государственным служащим, задолжав
шим казне, использовался позднее вообще в случаях правонару
шений со стороны официальных лиц. Будучи атщ,01, те не могли 
более исполнять свои обязанности (Б).

32b8-io

T(x)V QyjTOQCOV: к 420-м гг. дцтеод стало употребляться в значении 
«политик» (Connor W. R. The New Politicians of Fifth-Century Athens. 
Princeton, 1971, стр. 116).
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UfJjQJV xeXevoVTCOV — скорее речь идет о заседании /ЗосХу, а не о за
седании s x x X y a ia  (Б).

fjOCOVTCOV. Ср. Ксенофонт, Греческая история 1.7 ,12-14 : то Se 1тХуйод 
e/3óa Setyóy siyai el (jcy tu; eáaei тby Syfjcoy пдаттeiv o ay ¡3ovXyTai. xa¡ 
st:¡ Tovroiq el noy то g Avxicrxov xal тоитосд ту аиту фусрсо xglyeabat ynsg 
xa¡ тоид атдатууоид, eay ¡ay a<p¿oai туу xXyaiy, &t¡e%gvf3yae náXiy 6 
S%Xog, xal yyayxáaSyaay acpiévai тад xXyaeiq. тсоу Se пдитауесоу тivojv 
ov (раахоутсоу 1zgo^yasiy туу Sia^^iaiv лада rby уоуьоу, av$iq 
KaXXí̂ evog ayaf3ag хатуу bge\ аитсоу та аЬта. o! Se е/Зосоу хаХегу тovg 
о и сраахоутад.

¡лета тou vópcou xal тov S i x a í o v . . .  b ia x iv b v v e v e iv , ср. Исократ 
14.42: [letа Tov Sixaiou noioópceyog тovg xiySúyouq. Мета + genetivus в 
значении «на стороне кого-либо» см. LSJ s.v. А II (clSS).

32С6
/  ______  ? /

TTSfJbTTTOV OLUTOV: должностное лицо, названное при помощи по
рядкового числительного + аЬтод не имеет никаких особых полно
мочий по сравнению со своими коллегами (Dover К. J. Аехатод 
аитод. JHS, 8о, 1960, стр. 61-77).

Sl<g Т7'¡V Э'оАоУ, круглое здание, ротонда, в которой обедали прита- 
ны, ср. Аристотель, Афипская полития 43.3: о! Se пдитауеиоутед 
аитаоу 7тдштоу рьеу a v a a i T O v a i y  е у  ту SSXqj, Xарс/Зауоутед a g y v g i o y  n a g a  

туд nbXecog. Тираны использовали помещение для своих нужд (В).

3 2С7

Леоута той 2 <хА(цмшоу, ср. Андокид 1.94: М еХутод (не путать с 
обвинителем Сократа) S ' аи  оьтоа1 а п у у а у е у  еп\ тсоу тдкъхоута 

Аеоут а, сод щ е7д апаут ед Чате, х а 1  ап еЪ ауеу ехеТуод а х д п о д , Лисий 
13.44: )'ате [Геу у а д  то ид ех  ХаХарьТуод тсоу поХпсоу хоула^еут ад, о\о1 
т)а а у  х а ! оао1, х а 1  о)'сд оХе^дсо ипо тсоу тд\ахоута апсоХоуто, 12.52: 
¿АЭсоу рьета тсоу аоуад%оутсоу е\д ХЗаХа^иуа х а 1 ’ЕАeva7ya.Se тд1- 
ахоа'ю сд тсоу поХ1тсоу а п у у а у е у  е!д то Sea|acoтyglOУ} х а 1  (Л1а фусрсо 

аитсоу аттаутсоу Ьауат оу хатефу<р1аато. Дело Леонта привлекло 
всеобщее внимание и, в частности, произвело сильнейшее впе
чатление на молодого Платона, который принял решение отка
заться от участия в политической жизни на время правления 
тридцати тиранов, хотя среди них были его родственники Кри- 
тий и Хармид: та те аААа х а \ <р1Хоу ау8да щ о 1 пдеа/ЗЬтедоу Х сохда-
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тт), о у kyco axsSoy ovx ay aicr%vvoi[jb7)i; s'lTuby Sixatorarov eivai т с о у  t o t s , 

em тiya т с о у  т т о Х с т с о у  [¿eS' кткдсоу s t t s ^ t t o v , pig, а̂ оута cog anobayov[LS- 
у о у , wa $У) (l s t s % o \ т с о у  щау^атсоу аотоТд, s i t s  /S o v X o i t o  s i t s  [lt]' о  S' 
ovx STtsiSsTO, тгау Ss uaqsxiySvysvcrsv rraSsTy t:olv ayoaicoy актоТд sgycoy 
ysykcrSai xoivcoyog -  a Sy ттаута xaSogcov xai si t \ v  aXXa Totaита ov 
cr îxqa, sSvcrxkgayd тs xal kfiavTOV кттауууауоу airo тcoy t o t s  xaxcoy 
(VII письмо 32468-32535) (В).

32C9
Л

ССУСтЛИСТОМ ОЛТ/СОУ, «заразить виновностью»; относительно зна
чения глагола ср. Фукидид 2.51,4 (описание чумы): етедод аср'
кткдоо Г̂БоатсБсад ауаттцтХа̂ БУОс сосгтбо та ттдо/оата '¿5уу)сгхоу. Отно-

•  '

сительно политики тридцати тиранов ср. Лисий 12.93: 
crvvSlaf5aXXscгЪal $' ууауха^оу, &\д т о с г о у т о у  {лтеооф! ад кХ&бтгед состте о у  

т с о у  ауа^соу х о с у о щ б у о 1 тисгтоуд ¿[¿ад кхтсоуто, ¿АЛа то)У о у б ^ с о у  [¿Бта- 
8 3 оут&д а'ууоуд с о о у т о  & Ъ < ы ,  Исократ 1 8 . 1 7 :  ха'стос тгоХХоуд к т Х д д Б У  у  тсо у  

тдсахоута тсоуудса тосаута т ю с б Ту  о у  ущэ от/ тоуд аЬгхооутад кхоХаСру, 
аХХ' куюсд ха\ т.доактаттоу к̂ арсадтаУБСУ (В).

32с!1-2
N У

81 [¿У] dyQ0lK0T8Q0V У]1У 81TT81V. Возможного извинения здесь заслу
живает гордый тон Сократа, его пренебрежение тем, что боль
шинство людей считают крайней опасностью (ср. 34С6-7: xiv- 
Svvsvcov, cog ay Sô ai/ai, то у  Бсгхатоу xiySvyoy), поскольку это может 
быть воспринято его слушателями как презрение к остальным. 
Ср. 3469-01: т/ Sd) о у у  ovbkv т о у т с о у  iroiycru); ovx avSaSi^ofisvog, со 
avSqsg 'Afhrjvcuoi, ovS’ ¿[idg атсрьа̂ со у  (3733 ат:avS'aSî Ofasvog). Ср. 
Пир 22064-0: ойтод S' kv тоутосд kfyfasi sxcoy ¡[¿атю у  [iky t o i o v t o v  

o I o v t t s q  ха! ттдотБдоу sicoSsi cpoqsTy, ayuTioSrjTog Ss Sta тov xgvcrraXXov 
ggiov knogsvsTO d] ol aXXoi vuoSsSsfasvoi, 01 Ss отдатссотас VT:s/3Xsnov 
avTov cog хатасрдоуоуута crcpcov. Относительно идиомы ср. Горгий 
5o8e6-5oga2 (dSS).

32с14

8КЫМУ] У] ад%У)... оЬтсод ¡(Г/ида оисга: т) адху) здесь «группа офи
циальных Л И Ц » ,  СМ. 5.У. II 4.

32с18

$1(1 Т&%8(ОУ: правление тридцати тиранов длилось всего восемь 
месяцев (В).
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3 2е3

в/Зо'дВ'ОУУ ТоТд bixaioig (neutrum), ср. 3231 rov... fiaxov êvoy иттед 
тov Sixaiov (В).

33a i- 2

(раУОи(1а1 (подразумевается соу): причастие в этом случае часто 
опускается (см. К .-в. 2 66-67). Фмощей с причастием обычно упо
требляется ораторами для выражения умозаключения, к которо
му невольно приходит всякий непредвзятый слушатель в резуль
тате анализа имеющихся на руках фактов, ср. Лисий 7.23, 13.79, 
13.87; Андокид 2.26; Псевдо-Андокид 4.32; Исократ 14.44, 18.16, 
18.63, 19 л 7» Исей 8.4, 8 .11; Демосфен 22.47, 22.69, 29.38, 36.15, 
36.38, 38.11, 38.26; Эсхин 1.4. Это сознательное подражание сти
лю ораторов (с185).
t 1 \ 7“
О аитод ОИТОд, ср. Псевдо-Демосфен 44.12-13: tovtcq Ss ттдод ауддсоу 
Ц̂ еТд eafj,ev етуитати). ттдод fie xai ex yvvaixibv ol auroi oijtoi, ср. Демо
сфен 18.282: ovrog evgeB’Tjg (dSS).

33a3"4

oug... epaeny siioug ag siyai — прежде всего, Критий и Ал-
кивиад. Вследствие амнистии стало невозможным открытое вы
движение этого обвинения на процессе, однако оно составляло 
подтекст всего дела — это видно из обвинительной речи, написан
ной Поликратом post eventum от лица Анита (ср. реакцию на нее 
Исократа 11.5 : Есихдатоид Зе хатг)уоде7у errix e ig ^ a a g , соаттед 

еухсo fu a a a i /ЗоиАб^еуод ’ A X x tfiia S y v  eScoxag a v r ¿0 туу), а также
из слов Эсхина (1.173): 'Есохдатду fiey  тоу crocpicmqy аттехтемате, o n  

K g trla v  ecpav'T) ттетта е̂ихсод. Ксенофонт пытается обосновать неви
новность Сократа в этом отношении (Воспоминания 1.2,26) (В).

33а7

BITS УВСОТВдод BITS ттдвег̂ итвдод — доказывает, что Сократ не был 
учителем, поскольку только юноши могут иметь учителей. Это об
стоятельство много раз подчеркивается, см. 17С9, 19с! 1-3, 29CI5-7, 
3 °е7, 3163-5, 36С3-5, 37C7-CI2, 3834-5, 4165-6, ег~ 7  (dSS).

33b3~4

л адеха) щаитоу едсотау, xai вау пд Зои Аута/ ат:охд\ущвуод axovsiy 
(by ay Авуи) = ттадеха) щаитоу еауте пд fiouAyrai едсотау щои airoxqi-
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vo êvov eavre (/ЗоиХутси) ат:oxqiv6fievog axouetv cbv av Xsycо: в соответ
ствии с правилами диалектики (ср. Горгий 46233-5) имеются два 
момента: i ) собеседник задает Сократу вопросы; 2) собеседник от
вечает на вопросы Сократа (Xeyziv в диалоге значит eqatrav, ср. Те- 
эгпет I48e6-i5id6; Апология 2762; Государство X 59569-4:6; Горгий 
458ei-4) (dSS).

33b5“ 6

OVX av Sixalax; ryjv (Lmav : ср. значение глагола в Госу
дарстве III 40301-2: фоуои afiovalag ха! arceiqoxaXlag ucpê ovra (В).

33Ь6

{/JT8CT%0IJjy]V: UTrtcr%veoiiat употребляется как термин из области 
профессиональной деятельности, ср. Протагор 31933-5 (Сократ 
Протагору): SoxsTg... fjboi... in:i(r%v&\(rSai noieTv avbqag ayaSovg noXi 
rag, ср. Исократ, Об обмене имуществом, (i 5) 199-208 (dSS).

ЗЗЬю 
/ /

X&tQOVCri TIV8$: сравнение с 23C2-4 показывает, что имеются в ви
ду юные последователи Сократа (dSS).

33с4“ 5

тсдоотетахтш 1ЛТ0 той Э'боС, ср. г8е4: той <$е $еои таттоитод, 3035: 
таита yaq xeXevet 6 З'ебд, 23с 1: тои Ssou Xarqeiav (dSS).

33с5~6

SX fJjavTSlOJV, т.е. через оракул (В).

В£ eVDTTVlCOV, ср. Федон 6oe4~6ia4.

Э'б/а iboiQCL, ср. Федон 58е6; Федр 244С3; Менон 9ре6, 10062; Ион 
534с 1,53534, 536С2, 536d3, 54234; Законы 1 642С8, IX 875С4; VII пись
мо 32663. См.: SouilheJ. LaS&ia fioTqa chez Platon. Philosophia peren- 
nis (Festga6eJ. Geyser). Regens6urg, 1930. 1, 11-2 5 .

33e 1" 2
* \ t Л / \ \̂ /
e[loq 'Г)Л1ХК1)ТУ)$ Xd l 0ГГ}(10ТГ}$ — вследствие этого Критон лучше 
других способен оценить влияние Сократа на молодежь и, в част
ности, на собственного сына, ср. Псевдо-Демосфен 53.4: 
NtxSoTqarog yaq oirroai, со avbqeg Sixaoral, yeircov (jloi tov ev ayqco xai 
'¡¡XixiooTyg, yvtoqifitog fi01 eT%sv ха! тсaXai, stceidy Se STeXevrrrjaev
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6 ттатуо xal ajeo ev a joco хатсохоии, ovireq xal vvv olxco, xal t¿d?XiOV
уду sxQcófJbeS-a ñid то jehoviq те ehai xal rjÁixicoral (dSS).

33 e5

EV Tai/TJ) T7¡ (ÍKLTQlft'fj yEyovacriV: biaTQifi'Y) постепенно стало ис
пользоваться для обозначения учебного процесса, проходящего 
под руководством наставника. Ср. Исократ, Об обмене имуществом 
(написанная под несомненным влиянием Апологии) 175, 242. Как 
синонимы SiaTQip'Y) в этом смысле Исократ употребляет слова 
cpiXoaocpla, Traifieía, \ieXkту (см. 12.19, 27-28, 262-3). У Эсхина слово 
значит «высшее учебное заведение», ср. 1.132 (dSS).

33е6

0 ЕО̂ ОТ1̂ ОИ: то, что о нем известно (см. Указатель имен) как о вли
ятельном при демократическом режиме политике, заставляет 
думать, что упоминание о его сыне Феодоте как об одном из уче
ников Сократа (единственное во всей сократической литерату
ре) сделано не случайно. Обвинение Сократа в «развращении 
юношества» подразумевало главным образом то, что среди его 
учеников было много таких, кто впоследствии запятнал себя 
связью с правлением тридцати тиранов — самыми яркими лич
ностями здесь были Критий и Алкивиад, их Платон и не упоми
нает среди учеников, — но и среди оставшихся были подозри
тельные для демократической публики фигуры и прежде всего 
сам Платон и его брат Адимант, родственники Крития и Харми- 
да, еще одного из тридцати тиранов. Список учеников, называе
мых Сократом, таким образом, было необходимо как-то попол
нить людьми, чья преданность демократии была вне подозре
ний (см. dSS 173—175)-

33е7

EXE?VO$... CLVTOV, т.е. Эеодотод... NixocrrqáTOV.

34а5

EJCO 7Тaga/Oigco (se. аьтсо тои /Зц̂ атод), «я уступлю ему свое мес
то», ср. Андокид 1.26: 7гolq(i%(oqco, eí тн; avafiaíveiv /ЗоиХетси, Эсхин 
3.165: xal el fioúXei, rcaqaxooqco crol тои fW)i¿aTog, ecog av ¿Iwftg. Неред
ко оратор давал возможность своему противнику говорить в тече
ние какой-то части того времени, которое было отмерено ему са
мому при помощи клепсидры, ср. Демосфен 18.139: ev тсо щсо
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¡¡датI (В). В афинском суде было три /Зуц,ата: по одному месту' для 
истца и ответчика, на которых они сидели, пока говорили другие, 
и еще одно место для их выступлений и показаний свидетелей
(аБЭ).

34а8-Ь>1

сод срасп МгЛт^тод кал ''Аиитод — обычная формула, использую
щаяся тогда, когда оратор цитирует нелицеприятные слова оппо
нента, относящиеся лично к нему: ср. Антифонт 6.26: кал еусо [леи 
о тг)1> атак е%ш ха! аёмооу, (Ьд оито1 сраам, ср. также Демосфен 
30.29, 30.31 (с^э).

3 4 С2

TO U  à y û v o ç  с ь у й ш  à y O J V lÇ o f J jS V O Ç  НИ p o ly p to to n , н и  f ig u r a  ety- 

m o lo g ic a  н е  в о с п р и н и м а л и с ь  г р е к а м и  к ак  с т и л и с т и ч е с к и е  п р и  

е м ы , с р . п р и м , к 1962-3 (dSS).

ebeyfoq те кал !кетеисте, ср. 17С6-7: Séo^ai хаt nagie/aai.

3463-6

О) оьдюте... СО О С уЬ дед  АЭ'Т'¡1>ОЛ01\ смена обращения подчеркивает 
общую эмоциональность пассажа, являющегося в целом стилис
тическим шедевром (аББ).

34^5

0/770 Ьдиод ouiï CLTTO TTSTQVJÇ: Одиссея 19.162-3 (Пенелопа Одис
сею): àXkà хал (bg [loi sms tsov yévog, oirnoSev iaar I où yàq cltco ègvog 
karcri ттаХакратои oùd' атто тсетдуд.

3466-7

иеТд... тдеТд, еТд ¡леи (л е щ а к ю г / у д у ,  <)ио де т т а^/'а, ср. Федои
и6Ь1-2: дио уад аитсд иеТд сг̂ 1хдо\ Г)аау, еТд \Leyag, последний 
звался Лампроклом (Ксенофонт, Воспоминания 2.2,1), остальные — 
Софрониск (по имени деда, и поэтому скорее всего — средний) и 
Менексен. Из Федона 6оа2 известно, что самого младшего еще но
сила на руках Ксантиппа (В).

34е5

федЬод: пешгит singularis феьЫд не встречается у ранних авторов, 
вместо него употребляется феидод (Ь8| б.у. феидуд).
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ywaiXCüV: обычная для Сократа низкая оценка способностей 
женщин к достижению добродетели, ср. Федоп боаз-b i, 
117с1з-е2; Государство III 38769-10, 39565-04; Теэтет 17165-6; 
VIII письмо 35503-4, см. также: Shorey Р. What Plato Said. Chicago, 
19 3 3 ’ CTP- 632> 636 (clSS).

г t
TCLVTQj yaQ, «я говорю это потому...»: yag часто объясняет не со
держание предшествующего пассажа, а то, почему говорящий хо
тел его высказать (Denniston 60-61).

35ь 3~4

35ь 9
г ' 7/ е г V \У](Ги%[ау ауоугод, ср. Федоп 11702: •дои/ю̂ у та ауата хси хаотаоапа (бБЗ).

35с5 -6

о\1те... бЭт^а/у... опте... бЭ'/^бО'Зш: обвинители часто призывали 
судей не поддаваться на уговоры обвиняемых, чтобы не создавать 
нежелательного прецедента, ср. Лисий 14.22: аау да (¿удау ъ%оутед 

д1хаю у хаХадсоспу аитоТд хад1С)асгЪа1, [ла[Лур\(тЪа\ ХСР) от/ дЗаахоиочу  

дщад атиоохаТу х ш  тоТд уо̂лощ /у//) тгб/ЭёО’Зш, х а ! от/ Х 1ау ттдоУи^оод тощ 

адмоосп /ЗоуЬоиутад ттоХХоид теду адтсду адусоу атиЗудьаТу тго1'Г)(гои(л, Де
мосфен 24.218 (последняя фраза в речи): ттаутсоу оду аЪ аха году 

аютцлауооу аХдюу оду1сг5''г}уа1 хал хо Х ааа\ х а ! тсадада1у(аа п о г а с и  тоТд 

аХ Х ощ * сод то ттдасод а%а1У тоТд тоюотощ, х а } хатафт](р}^асг!Ха1 (аау, оХ1уои 

да т\[лау, еЭ7£б/1У х а } т:дод1д а а х а 1У а от’ ад(ха?у щ ш д сод пХа/сгтоид. Со
крат, как обычно, использует этот риторический прием в своих 
целях (бЭБ).

35c8-di

/'ЩТ& blXQjlQj [ЩТЬ ОСПЫ — обычная пара, см. Государство X 61567; 
Политик 30162; Законы II 66362; Лисий 13.3, 13.97; Исократ 14.2; 
Антифонт 2 62, 2 di2, 3 dio, 4 69, d u ; Исей 4.65; Демосфен 
21.221; Динарх 1 . 1И (dSS).

35d5" 8

&SOUÇ... тСО Seco — переход в одном пассаже от множественного 
числа к единственному. Следует, однако, заметить, что у греков не 
могло быть монотеистических представлений в нашем понима
нии: греки не задавались вопросом о множестве или единстве бо
жественного. Согласно меткой, хотя и упрощающей суть дела,
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формулировке \\й1ато\укг’а, бог был для них Ргасбка18Ь^пГГ: они 
с прашивали, что или какая реальность может быть названа боже
ственной, но не интересовались тем, какими могли быть сущест
венные атрибуты бога или богов (с188).

3635-6
•> / /

£/ Т()1(1Х0УТ(1 [Л0У(11: судей было 500, следовательно, из них око
ло 280 проголосовали за виновность Сократа и около 220, про
чив (В, бБЭ).

Збаб

[лататтесгоу, ср. Эсхин 3.252: щооуу ттота а}сгг]ууаХВгг], ха} /<та/ а\ фу- 
(р01 аитсд ауауоуто' а! За (л1а фусрод [лататсааау, иттадсодкгт’ ау (В).

36Ь4“5
О ТI [ЪиЬШР — в классических текстах выражение встречается 
только 4 раза и, по-видимому, значит «поскольку» с дополнитель
ным оттенком неодобрения (ответ на т! (ла̂ соу; «почему?»), ср. Ев- 
полид фрг. 357: от/ (лаЪоутад тоид (дауоид [лау Хауата 1гостем; сгосроод, Ев- 
тидем 28363-4: а'птоу а г  «его/ щ  хесраХуу», от/ /тЭтоу [лоо... хата- 
фаиЗу), 2дда1-2: ттоХи (лауто/, аерг), 31хаютадоу т о у  щатадоу тсатад’ ау 
т\лпоцл1, от/ 1ла$(1)У аосроид ЗаТд оитсод есрисгеу, Протагор 353С15-6: орьсод 
3’ ау хаха уу, от/ рьа̂ оута %а}да1У тто1аТха/ 07175001/; (В).

3 6 С 5 - 6

щотедоу... атрьаХуВ'а^, ср. Алкивиад I \31 а (Сг).

3667

80 Пдитаиекр (ЛТеТсг&си: ПдитауаТоу — место, где кормили на госу
дарственный счет. Такой чести удостаивались победители Олим
пийских игр, выдающиеся полководцы и представители некото
рых известных семей. Ср., как Исократ видоизменяет это заявле
ние Сократа в речи Об обмене имуществом, написанной под влияни
ем Апологии (15.95): 31ха'код ау а%01 та ¡ло1 ттХа1со %адм 75 тоТд 36 адатбуу 
ау Пдитауа'кр а1тои(лауо1д (В).

37а6
оХ^ОУ... %{)0 У0 У, ср. Горгий 455а2-6: оой’ ада З^аахаХ^од о дщтоод 
естт}у 31хасгтг)д'ш)У та ха} тсо у  аХХсоу о % Х с о у  31ха1соу та тсад\ ха} а31хсоу, 
аХХа тиалход [л о у о у '  ои уад Зутсоо о % Х о у  у ау Зиуапо тосгоитоу ау оА/уш



1 3 2 К О М М Е Н Т А Р И Й

XQOvco dibdtgai outqj f ie y a X a  щ а у ^ а т а , 5 i 307—d 1: 0  brj^ov 7ag egajg, to 
К a)\XixXeig, kvu)v ev ttJ ipvxw ту cry ситсгтатеТ [l o r  dX X ' kav rzoXXaxig 

fikX nov такта такта Ьхаахо'пооу.еЪа, n e ia ^ c r j]  (dSS).

37bl

aKkoiq CbvSQQmoiq, например, в Спарте, cp. Плутарх, Изречения 
спартанцев 217а: egajToovTog Ье тivog актov bia тI тад ттед! bavasrox) 
Ыхад nXetoaiv Tjfjbkgaig oi yegovreg xgivovai... «7гоААа?с... kgaig» е<рт)
«xgivovonv, OTi negi SavaTOV тоТд Sia^agTavouaiv okx tori (¿ета/ЗоаХексга- 
a$ai», Фукидид 1.132,5: xgaefievoi та) тдоттсд ¿meg eicoSaaiv kg crcpdg 
актокд, [¿у тахщ shat izegl avbgog Хтгадтхатои dvev dva(L(picrfi'r)Tfr}Ta)v 
тexfirrjgicDV fiouXeucral т 1 dvrjxeorov (B).

37C1_2

r j j  a e i xaS iO 'rafisv 'fl dQ%fj, roiq evbexa: у del хаЬпгта^кщ, «по
стоянно находящаяся рядом, надзирающая», см. LSJ s.v. хаЪ'юттци 
В 2; см. также прим, к 32CI4.

3835-6

о... avetgeraoToq /3log ov /Зкитод dv^gajncv, ср. Горгий Паламед 
2 1 : /3¡од ¿е ok ftiujTog rdoreoig eoTeg'rĵ eva) — одна из самых ярких па
раллелей, заставляющая исследователей делать далеко идущие 
выводы о влиянии эпидейктической речи Горгия на автора Аполо
гии Сократа (см.: Coulter J. A. The Relation of Apology of Socrates to 
Gorgias’ Defense of Palamedes and Plato's Critique of Gorgianic Rhetoric. 
HSCPh 68, 1964. 269-303). Однако следует заметить, что выраже
ние встречается еще у Софокла (Эдип в Колоне 1692), Аристофана 
(Плутос 197), Демосфена (21.120), Псевдо-Демосфена (60.28), Ан
тифана (фрг. 190,10 Коек, 188,10 К.-А.), Филемона (фрг. 90,7-8 и 
93,7 Коек, 94,7-8 и 96,7 К.-А.). У Платона: Менексен 24666; Пир 
2i6ai; Государство III 40735, 6 1,4  44537, bi; Политик 29908; Законы 
XI 92666; VII письмо 340С4; ср. также: Критон 4769, 03, еб; Горгий 
51237 (dSS).

38с2

TOW fiouAofJ£VU)V Tt]v TToAtV AoiboqeTv: полемика о сравнитель- 
ных достоинствах Спарты и Афин, первым литературным свиде
тельством о которой является сочинение Фукидида, продолжа
лась вплоть до битвы при Херонее (338 г.), см., например, Исо
крат 6 .16-31, 42-43, 81-84, 7-3- 1 2 ’ 8.75-89, 95-103, 12.40-107, 
200-261 (dSS).
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3®сз

'(ivbqOL, CTOCfOV, cp. 2od6-g, 2KI6-7, 22c6-8, 2за2~5, 27a 1-4. Возмож
но, подразумевается пассаж Гераклита 22В 121 D.-K.: aJg\ov 

E(peaioig rq^r)B6 v d n d y ^ a a b a i ттаоп x a l тoTg d v rqfioig v q v  ttoX iv x a r a X i-  

ireTv, oh iveg  ' EqfiBBooqov avBqa boovtcov ovr)Krrov e^efiaXov cpdvTeg" 'qfieoov 

(j.rjBe eh; ov7)icrrog гетто), el Be fir), dXXr) те хал f ie r  c£AAojv (dSS).

38e6

опт е. . .  ev  b lK J] Ol>T kv  TToXefLCp, cp. KpumoH E) 1 b8~g: xal ev TioXefuq 
xal ev Btxaerrqqlo) (dSS).

39a3~4

to ye a rw ^ ave iv  clv t ig excpvyoi... onXa aepeig, cp. Архилох 
фрг. 5 (West):

cianlBt fiev  Xatcov T ig  ауаУХет а\, r)v ira q d  $dfivu)t, 

e v T o g  aficofirjrov, xdXXnrov ovx eSeX cov  

a v ro v  e^eaouDora. r i  fio i fieXei d o u lg  exalvrj; 

еодето)' e^avTig xTqcrofiai ov xa x ito .

39a7

aXXa fJ/ i )  o i l  TOVT’ 7} XClXeiTOV... cp. Горгий 522e 1-3: аото fiev ydq t o  

CLTroSv'flcrxeiv ovBelg (poßenai, oerrig firq uavTairacriv dXoyiorog те xal 
avavBqog eortv, t o  Be aBtxeTv (poße?Tai, cp. также Государство VI 486hl; 
Эсхин 2.181 (dSS).

39b 1

SdjTTOV yaq SavCLTOU B'eT: аллитерация подсказывает, что это, по- 
видимому, пословица; возможно, ее вариант подразумевается в 
Илиаде9.502-507 (Cr, dSS):

Kai y a q  те A iT ai eicri A iog xouqai fieydX oio ,

X to X a i те q va a i те 'naqaßXdorreg т ocpSaXfiu),

АY q d  те x a l  ^ ет о т аУ  ’'Атr)g aX eyo va i x io v a a i.

'H В’ ’'Attj crSevaqr) те xal адт'птод, ovvexa ndcrag 
ПоААоу хтехщоЪкы, tybd vei Be те тгdaav ет aiav 
ВХатттova dvSqoorcovg' ai B' Ogaxeovrai omacru).

3 9 b2“ 4

кал vvv eyd) (Lev... кол vvv eyd) (Lev... — несколько странно, что
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два подряд идущих предложения начинаются с одних и тех же че
тырех слов. Возможно, Платон колебался между двуми формули
ровками одной и той же мысли, а затем по недосмотру в тексте ос
тались оба варианта (6 5 5 ).

39Ь8
/ 19

[1ВТ@1С0д В%В1У\ смерть не является злом для справедливого, ср. ни
же, 41С9-С17 (6 5 5 ).

39б8-е1

таита (¿еи оЗи... т01с; Ьв аттоф̂ срю’арьв^о! .̂.. ср. похожий пере
ход у Лисия 12.95: ха! ттдо<; ща<; (лву (бс. 00*0/ в£ асгтвах; есгте) вп ттоХ- 
Асог оутощ Bi7iB.lv тосгайта Хвусо. оао1 $’ вх Пв1да1сод есгте, ттдсотоу [ьву... 
(6 5 5 ).

4оа4“ 5
Г 1 П ^' /

07... ВЮОгЛЛОЬ [101 [¿аит 1X7): божественная воля может быть явле
на человеку разными способами (см. 33С4-7), которые объеди
няются под общим названием âavтlxrr¡. Здесь Сократ впервые 
говорит о том, что сюда же относится и его «божественный 
знак». При сравнении с пассажем из Воспоминаний (1.1,2-4) сле
дует учесть, что в отличие от Ксенофонта Платон уже не нуж
дается (если вообще нуждался) в том, чтобы как-то помещать 
этот факт биографии Сократа в рамки традиционных рели
гиозных норм, тем самым его свидетельство оказывается пред
почтительным (6 5 5 ).

Т\ той Ьа1[10У101) — возможно, интерполяция того времени, когда 
Ьацаоуюу стало представляться чем-то вроде духа-охранителя; 
то Ъацьоуюу в классическую эпоху редко употребляется в косвен
ных падежах (В).

4 0 6 2

ауе^сиуоуу см. прим, к 1762.

4 0 С 2 - 3

ТО В100&0$ (ГХ][ЬВЛОУ, ср. Евтидем 27203-4: то 6/соЭ'о̂  оч^е/ог то 
Ьач̂ оуюу, Федр 24268-01: то Ьal̂ ovlov те хал то е/соЭ'о̂  сг̂ вюу 1101 
/у1ууво$а1 (6 5 5 ).
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4 ос 8

11£Т01КгГ}(Г1<д, ср. Федон 11702: тг)У (лето'1Х'У]очу туи еуЪеуЪе ехаТсге. 
Здесь нет речи о метемпсихозе. Ыето1хесо имеет (в основном в 
поэтическом языке) значение «переселяться» и употребляется 
метафорически вместо «умереть», ср. Еврипид Ипполит 
836-837: то хата уад ЪеХсо, то хата уад хуесрад I (лето(хе?у ахотсо 
3-аусоу о тХа(лсоу (бББ).

А / Г \ /"N / ^  f

ту 4^X7) TOl> TOTíOV: genetivus t o v  t o t t o v  представляется контами
нацией gen. obiectivus, зависящего от (лета/ЗоХг) ((лета^оХ'ду... fiíou 
Зпкоиы\I  7 7 5 С 1 )  и (лгто1хг(](лд еу$еу<$е (см. пред, прим.); сочетание 
gen. subiectivus и gen. obiectivus избегается тем, что вместо перво
го употребляется dativus, ср. Законы VII 82ое8-д: асттдсоу... тт}У 
(лайцспу тоТд véoig (dSS).

4od2

кедЬод — у Платона это слово обычно имеет негативный оттенок, 
ср. Государство 3 4 5 а з ,  а7, 3 6 6 3 2 ;  ЗаконыII 662с 1-2, IX 86гсб. Сократ 
использует аргумент аб Ьопппет, основанный на популярных 
представлениях о благе (ср. 66: а(ле1У0У ха! цдюу) (бББ).

4 0 6 8

ТОУ рьгуаУ ¡ЗаспХеа: «жить как Великий царь» было в сознании 
простых людей эквивалентом понятия едЬа1(лоу1а. Сократ все еще 
продолжает аргументацию аб Ь о т т е т ,  само же слово еиЬацлоУ1а 
появляется только при рассмотрении новой возможности (бББ).

4° ез

О Т Т & д  « в е ч н о с т ь » ,  с р .  Федои 1 0 7 с 2 - 4 :  етп(леХе'1ад Ье7та1
ои% (птед тоь %доуои т о ь т о у  (л о у о у  еу со хаХои/леу то Ср¡у, аХХ' \лтед тоО 
тгаутод, Меион 8 6 а д ,  Законы IV 7 2 1 С 3 ,  о атсад %доу°д — Государство 
II 3 6 3 С 6 ,  VIII 5 4 6 3 3 ,  Тимей 3 8 с 2 ,  о 0У(Л7тад %доуод — Тимей з б е г ,  За
коны II 6 6 1 С 2 .  Над о хдоуод у к а з ы в а е т  н а  весь п р о м е ж у т о к  в р е м е н и ,  

о п р е д е л е н н ы й  к о н т е к с т о м ,  с р .  4 0 3 4 - 5  ( б Э Б ) .

4ое7~8

Т/ {АгТ̂ ОУ ауа&ОУ: смерть будет благом в том смысле этого слова, 
которое придает ему Сократ, поскольку встреча с людьми, по-на
стоящему справедливыми и мудрыми, дает каждому возможность 
лучше заботиться о своей душе (бББ).
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41Ьг

Т1аХ(1(ЛгГ)̂ г1у см. прим, к з8а5~6.

4 1С2-3

КОМ х с и  'уи уси ха ,^ : ср. Пир 21563-6: еттеЗау де стой п д  а хо и у

ц  тсоу огсо'и Хоусои аКХоо Хеуоугод, ха\у тгауи (раСХод у\ о Хеуооу, еа\пе  

у и щ  а х о щ  еауте аух)$ еауте /¿б̂ ах/оу, ехттеттХгг}у^еуо1 еарьеи ха,} хат е- 
%щеЬа.

4 ^ 4 -5

&Ш]ХХ(Ь%$(И 7Тдау(1аТ(х)У, т.е. от тягот и болезней старческого воз
раста, ср. Государство III40603: твХеитуаад щау^штшу алщККаут) (¿БЭ).

4 2а4

Тф Э’Зф — Платон уделяет особое внимание последним словам 
в тексте, ср. Фсдоп: фрои^ситатои ха} $1хаютатои, Государство: ей 
щатгсориет;, Федр: Усорьеу (<185).
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А д и м а н т  (’XbeiiicLVToq) — сын Аристона, брат Платона, ко
торого был много старше. В Государстве вместе с братом 
Главконом оказывается одним из главных собеседников Со
крата. Был дружен с Полемархом (Государство 327с, 449b, 
544b), братом Лисия, который был казнен во время правле
ния тридцати. Тираны Критий и Хармид были братьями 
(первый двоюродным, второй родным) Потоны, матери 
Адиманта и Платона.

Апология 34 31 ,  Парменид 12баг-з*, Государство passim

А н а к с а г о р  ( ’ A va^a'yoqaq) (500/496 — 428) — из Клазомен, 
сын Гегесибула, долгое время жил в Афинах, дружил с Пе
риклом, затем был изгнан из Афин по обвинению в 
acrsfisia, умер в Лампсаке. В Федопе (97b слл.) Сократ гово
рит о том, какое сильное впечатление произвел на него в 
юности замысел Анаксагора объяснять устройство мира, 
исходя из понятия ума, и каково же было его разочарова
ние, когда он увидел, что на деле Анаксагор использует в ка
честве причин нечто иное. Однако в Федре учение Анакса
гора оценивается высоко: именно оно — источник возвы
шенного для Перикла, без него Перикл не смог бы стать со
вершенным оратором.

Апология 2 6 d 6 - 8 2, Федон 7 2 C 4 - 9 7 C I 7 3, Кратил 4 0 o a g ~ 4 i 3 C 5 4, Федр 2 7 о а - 6 * ,  

Алкивиад I 1 18С5, Горгий 465(^4, Гиппий больший г 8 1с б -2 8 з а 4 3

А н и т  ( ' A vvto<z ) — обеспеченный афинянин (он был хозяи
ном кожевенной мастерской), лидер демократической пар
тии. В 409 г. возглавлял неудачную морскую экспедицию к 
Пилосу, во время которой из-за шторма корабли были вы
нуждены повернуть назад, вследствие чего был предан суду, 
но оправдан (Аристотель Афинская полития 27.5,2; Диодор 
Сицилийский 13.64,6). Сыграл значительную роль в сверже
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нии правления тридцати тиранов в 403 г. (Ксенофонт, Грече
ская история 2.3,42 слл.). Восстанавливая демократические 
порядки, проявил себя умеренным и честным политиком. 
Организовал кампанию против Сократа, закончившуюся 
его осуждением и казнью (Апология 18b, 29с, 30с, 31а), но при 
этом, по-видимому, руководствовался наивной увереннос
тью в том, что преследование софистов любого рода может 
принести Афинам только пользу (Меной 8де слл.). Согласно 
одним источникам (Диоген Лаэрций 2.43, 6.9,), был впослед
ствии изгнан, согласно другим — без суда казнен раскаявши
мися афинянами (Диодор Сицилийский 14.37,7), но этому 
противоречат сведения о том, что он был архонтом в 384 г.

Апология passim, Менон 8g eio -io o b 8 passim

А н т и ф о н т  ( ’ A vtupcdv) — кефисиец, отец Эпигена.

Апология ззег

А п о л л о д о р  (’ АттоХХобсодод) — брат Эантодора, афинянин, 
один из наиболее преданных приверженцев Сократа (Пир 
1 73 - 1 745 Ксенофонт, Воспоминания 3 .1 1 ,17 ; Апология 28). 
Присутствовал при казни Сократа и менее других был спо
собен сдержать охватившие его чувства (Федон 5рад,
11763). От его лица ведется повествование в Пире.

Апология 34а2, 38137, Федон 5939, 59b6, 1 1 7CI3, Пир 17 2 а 5 ~ 17 з е 4 4

А р и с т о ф а н  (’ Agio'TOcpa^Tjg) (ок. 450 -  ок. 385 гг.) — афиня
нин из дема Пандионы, сын Филиппа, автор комедий, из 
которых 1 1 ,  в том числе и Облака, сохранились полностью. 
Эта пьеса, где главным персонажем являлся Сократ, к разо
чарованию А. получила только третий приз (423 г.), что по
двигло его на то, чтобы издать ее в новой редакции. По
следняя никогда не ставилась на сцене, но дошедший до 
Нас текст представляет собой смешение обоих вариантов. 
Как видно из Пира, где А. является одним из действующих 
лиц и произносит речь (189C-193CI), он, тем не менее, нахо
дился с Сократом в дружеских отношениях.

Апология 19 с 2, Пир passim

А я к с  (А )'ад) — сын Теламона, предводитель саламинцев в 
Троянской войне. А. описан Гомером как бесстрашный ге
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рой, чья отвага переходит даже границы разумного. А. всту
пил в спор с Одиссеем из-за доспехов Ахилла, а проиграв 
его, обезумел и уничтожил стадо овец, приняв его за своих 
врагов, после чего покончил с собой, не перенеся позора. 
В Апологии А. называется наряду с Паламедом жертвой не
праведного суда; с их судьбой сравнивается судьба Сократа, 
который высказывает надежду встретиться с ними в Аиде. 
В видении Эра в Государстве (62062) душа Аякса выбирает 
себе для новой реинкарнации жизнь льва, а не человека, 
«памятуя об истории с присуждением доспехов».

Апология 41З2, Пир 2 1де2, Кратил 428С3, Гиппий меньший 37 154 , 371З4, 

3 7 1е 1 , Государство 46832, 62062

Гектор  ("Ехтоод) — сын Приама, предводитель троянцев в 
Троянской войне. Гомер описывает его как героя, проявля
ющего великодушие и благородство, привязанного к своей 
семье.

Апология 28С5, 28С7, 28с8, Кратил 39255, 392сю , 393а 1,3 9 3 5 7 , Пир 17903, 

Гиппий меньший 371 с 1 (цит.), 371С5 (цит.), Ион 53556, Государство 39 155 , 

Законы 944аб

Гера ("Н@а) — сестра (дочь Кроноса и Реи, Тимей /[\-&) и су
пруга Зевса, «одержимая Эротом» — поскольку в нее был 
влюблен Зевс (Кратил додб-с). Привлекая на свою сторону 
Париса, Гера пообещала ему власть над Европой и Азией 
(Исократ, Елена). Жрецы Геры должны были взыскивать 
пеню с тех граждан, которые не женятся по достижении 
тридцати пяти лет (Законы 77да).

Евтифрон 854, Апология 24ед, Кратил 40465-404С44, Теэтет 15433 (кл.), 
Федр 23052 (кл.), 25351, Лахет 18 ^ 4  (кл.), Горгий 44935 (кл.), Гип
пий больший 28732 (кл.), 29104 (кл.), Государство 378З3, 381З6, 390С2, Ти- 
мей 41а1 ,  Законы 672З4, 77438-77462*

Г и п п и й  (Нятла^) — из Элиды, софист, младший современ
ник Протагора, один из представителей универсальной 
учености (в Протагоре 318с, 3176-е говорится о том, что Г. 
учит своих учеников вычислениям, астрономии, геомет
рии, музыке), чья деятельность пользовалась в Афинах 
большим успехом. Известна его теория происхождения за-
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конов (Протагор 3376), которые он считал тиранами над 
людьми. В Гиппии большем говорится, что Г. точнее всех уме
ет разбирать значение букв и слогов, ритмов и гармоний, 
знает родословные героев и людей, а также историю засе
ления городов и основания колоний, владеет искусством 
запоминания. В Федре отмечается, что он был согласен с 
Продиком относительно умеренной длины речей. Г. — глав
ный собеседник Сократа в диалогах Гиппии больший и Гип
пий меньший, где он представляется не способным отстоять 
свой тезис под напором сократовской диалектики.

Апология 1дез, Федр 267b7, Протагор passim, Гиппий больший passim, 

Гиппий меньший passim

Гом ер ("О(iTjqog). Персонажи платоновских диалогов час
то цитируют строки Илиады и Одиссеи для иллюстрации той 
или иной мысли, иногда встречаются и пространные толко
вания. Платон называет Г. «божественным» (Федои, ср. Зако
ны 682а), однако при этом в Государстве критикует его наря
ду с другими поэтами за представления о богах и вообще за 
то, что поэзия является лишь призраком подлинного бы
тия, а сочинения Г. предполагает исключить из пользова
ния граждан идеального государства. Понимание слепоты 
поэта в Федре как приметы его неразумия и неблагочестия 
вполне включается в общее неприятие Платоном Г. в Госу
дарстве и Законах.

Апология 34CI4, 4U17, Федон 94CI6, 9 5 31 ,  1 12а2, Кратил passim'4, Теэтет pas

sim7, Софист 2i6a6, Филеб 62d4, Пир passim9, Федр 24за4~62, 27802, Алки- 

виад I 1 12 6 2 ,  Хармид i6ia2, Лахет lgiag, 2 0 ib i ,  Протагор passim6, Горгий 

passim5, Меной юоаз, Гиппий меньший passim12, Ион passim47, Государст

во passim44, Тимей 2 id 2 ,  Законы passim6

Горгий (ToQ^iag) — из Леонтин, сын Хармантида, летом 
427 г. прибыл в Афины во главе посольства и произвел на 
афинскую публику сильное впечатление своим ораторским 
искусством; приобретя известность, он вел жизнь странст
вующего оратора и учителя риторики (был еще раз в Афи
нах, см. Меной, Горгий). Из его сочинений полностью сохра
нились лишь Похвала Елене и Защита Паламеда.
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Апология 1903, Филеб 5 8 a 7 - 5 9 b m \  Пир 1 9 8 0 - 3 * ,  Федр 261С2, 26736, Гор- 

гий passim, Менон passim8, Гиппий больший 28264

Д е м о д о к  (Д07¡¿¿доход) — отец Феага и Паралия; возможно, 
был одним из стратегов в 425/4 г., но его политическое 
влияние в 399 г. вряд ли было существенным.

Апология ззе7

З е в с  (Zavç) — сын Кропоса, глава третьего поколения 
богов, правящего миром (Тимей\ \ а, Полипгик 272b); бла
годаря ему выпадает жизнь на долю всего живого (Кра- 
тыл зрба-Ь), от него воспринял критские законы его 
сын Минос (Законы 624а), Зевс не дал людям знать дня 
их смерти и повелел судить их нагими, без тела, после 
смерти (Горгий 52зс-е), в Федре Зевс — верховное божест
во, за которым следуют души лучших из людей — фило
софов.

Евтифрон 5еб, 8b2, 1239 (цит.), Федон 6га8, Кратил passim", Пир passim7, 

Федр passim7, Алкивиад I i2 o e io - i2 ia 6 * ,  Лисид 2 0 56 1,  Евтидем passim9, 

Протагор passim9, Гиппий меньший 37064 (цит.), Горгий 5 2 3 3 4 - 5 2 3 0 14, Го

сударство passim'* (37963, 39ie8~9 — цит.), Политик 27262,  29562, Филеб 

30 6 1,  Тимей 4 i a i ,  Критий 1 1 1 6 1 ,  и 8 е 5 ,  12 16 7 ,  Законы passim3”, VII пись

мо 3 2 9 6 4 ,3 3 4 6 7 ,  35067

Клятвы: Евтифрон passim4, Апология passim4, Критом 4363, 50С3, Федон  

passim1*’, Кратил passim'9, Теэтег passim'6, Парменид 13166, Филеб 34С5,
I»

Зба4, Пир 1 7 3 6 1 ,  202С9, 2оба2, Федр passim4, Алкивиад I passim , Хармид  

passim5, Лахет i9oe4~i95a65, Лисид passim12, Евтидем passim2”, Протагор 

passim7, Горгий passim'4, Менон passim8, Гиппий больший passim'”, Гиппий 

меньший зб5еб, зб7а8, Ион 5 3 1 6 1 1 - 5 3 5 6 6 3, Менексен 23568, 24963, Госу

дарство passim48, Законы 7 1 5 6 7 ,  81468,  8 2 ic i

Yiqoq Atôç: Евтифрон passim4, Апология 2505, гбез, Федон 8869, 9368, Кра

тил 4 3 9 а i, Теэтет 20962, Софист 24806, 253С7, Политик 279 6 1,  Филеб 

6оа4, Федр 229С4, 23402, Алкивиад I 12965, Лисид 20965, 21403, 22007, Ев

тидем passim5, Горгий 46oai, 5 140 2,  Гиппий больший 2 8 16 3 ,  Государство 

passim*’, Законы passim5

К ал л и й  (KobXXiaç) — сын Гиппоника, афинянин, получил 
огромное наследство и стал одним из богатейших людей 
Греции, но в конце концов разорился (Лисий 19.48), нотра-
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тив немало денег на свое увлечение софистами, у которых 
учился (Кратил, Теэтет). В Протагоре К. принимает в своем 
доме одновременно Протагора, Гиппия и Продика. Ксено
фонт выбирает сценой для своего Пира дом Каллия, там же 
происходит действие пьесы Евполида Льстецы.

Апология 2oa5~62, Кратил 391С1, Теэтет i64e7, Филеб 1965, Протагор passim

К р и т о б у л  (KQiroßovXog) — сын Критона, ученик Сократа, 
присутствовал на суде и при смерти последнего; в плато
новском Евтидеме обсуждается вопрос о выборе для него 
достойного учителя; Ксенофонт сделал его участником ди
алогов Пир и Домострой, и был при этом невысокого мне
ния о личных качествах К. (Воспоминания 1.3,8, 1.3,10 , Пир).

Апология з з е ц  3867, Федон 5gb7, Евтидем 2 7 10 3 ,  306CI5

К р и т  о н  (KqItcov) — один из наиболее близких знакомых Со
крата, его сверстник, житель одного с ним дема, весьма ему 
преданный и внушивший такую же преданность своим сыно
вьям — Критобулу, Гермогену, Эпигену и Ктесишту. Он присут
ствовал на суде, часто навещал Сократа в тюрьме и был с ним 
в день его казни. Он написал книгу сократических диалогов 
(Диоген Лаэрций 2.121).

Апология 33П9, з8Ъ6, Критом passim, Федон passim, Евтидем passim

Л е о н т  (Aecov) — с Саламина, в 404 г. по приказу тридцати 
тиранов был схвачен и казнен.

Апология 32CÖ, 32d7

Л  и к о н  (Auxcov) — афинянин, отец Автолика (Ксенофонт 
Пир 3.12), один из обвинителей Сократа, часто подвергал
ся насмешкам в произведениях афинских комедиографов 
(см. Edmonds J.M. The Fragments of Attic Comedy. Leiden, 1957, 
vol.i: Кратин 203, Евполид 53, 215, 273, Амипсий).

Апология 2зе4, 2 4 а i, збар

Л и с а н и й  (A voraviaq) — сын Эсхриона (Диоген Лаэрций 
6.23), отец Эсхина Сфеттского, знакомый Сократа, присут
ствовавший на суде.

Апология 3 3 d
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М е л е т  (МеА^тoq) — афинский трагик, сын афинского тра
гика Мелета, автор Эдиподии, поставленной в один год с 
аристофановской комедией Пеларги, т.е. между 399 и 389 гг. 
(Схолия к платоновской Апологии 18b; Аристотель фрг. 628 
Rose), официальный обвинитель Сократа на процессе 
399 г. (Евтифрон 2b; Апология 23с; Ксенофонт, Воспоминания 
4.4,4, 8.4; Диоген Лаэрций 2.39 слл.), но при этом, по-види
мому, являлся лишь орудием в руках Анита. Согласно неко
торым источникам (Диоген Лаэрций 2.43, 6.9; Диодор Си
цилийский 14.37,7), впоследствии был без суда казнен рас
каявшимися афинянами. Неясно, к сыну или отцу относят
ся выпады комиков (Аристофан фрг. 114 , 149, 150, Лягушки 
1302; Саннирион фрг. 2; Эпикрат фрг. 4).

Евтифрон passim, Апология passim, Теэтет 210CÍ3

М и н о с  ( М Ivcoq) — сын Зевса и Европы, критский царь и за
конодатель, установивший там справедливые законы Зевса 
и Аполлона Пифийского (Законы). Вслед за Гомером Пла
тон называет его одним из трех судей в Аиде (Апология, Гор- 
гий), причем ему дано почетное право быть третейским су
дьей в тех случаях, когда Эак и Радамант не могут сами вы
нести приговор.

Апология 41 аз, Горгий 52308, 524а5, 52607, Законы 624a7, 630CI6, 632CI3

М у с е й  ( М ovcra'ioq) — легендарный поэт догомеровской 
эпохи, ученик Орфея, происходил из Фракии. В Апологии 
Сократ выражает радость по поводу предстоящей ему в Аи
де встрече с М., однако в ГосударствеЫ., как и другие поэты, 
подвергается критике за свои представления о праведнос
ти и образе жизни благочестивых людей в Аиде.

Апология 4ia6, Протагор 3 16 6 8 ,  Ион 53663,  Государство 363С3, 364^3

Н и к о с т р а т  ( N i x ó c r T Q C b T o g )  — сын Феозотида, упоминается 
в списке афинян в одной из надписей (CIA II.2,944). Нико
страт был старшим братом Феодота, одного из учеников 
Сократа.

Апология ззе4

О д и с с е й  ( ’ Оbvaaeoq) — царь Итаки, прославленный Гоме
ром участник Троянской войны, знаменитый своим хитро-
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умием и красноречием; один из тех, кого Сократ хотел бы 
испытать в Аиде {Апология). Б Гиппии меньшем разбирается 
образ Одиссея у Гомера.

Апология 41C1, Федон 9467, Федр 26ib6-c3*,  Алкивиад I 1 12 6 9 ,  Горгий 

52 6 d i,  Гиппий меньший 3 6 3 5 4 - 3 7 1 0 4  passim27 (365а! — цит.), Ион 5 3 5 6 3 ,  

Государство 334b 1, 620С4, Законы 706CI4

О р ф е й  Oqcpevg) — легендарный поэт догомеровской эпо
хи, фракиец, сын Музы Каллиопы, спутник Диониса. 
Своей игрой на лире О. мог зачаровывать диких живот
ных. Он участвовал в экспедиции аргонавтов и был основа
телем мистерий. Б Государстве он, как и другие поэты, под
вергается критике; в видении Эра говорится, что душа Ор
фея избрала себе для следующей реинкарнации жизнь ле
бедя из-за ненависти к женскому полу («его душа не пожела
ла родиться от женщины»).

Апология 4ia6, Кратил 400С5, 40266, Филеб 66с8, Пир 179012, Протагор 

3 15b 1, 316CI8, Ион 5 3 3 с  1, 5з6Ьз, Государство 36403, 6гоа4, Законы 669CI5,

67763

П а л а м е д  (ПаХарудуд) — герой, прославленный своей му
дростью, — как культурный герой конкурировал с Промете
ем, Кадмом, Дедалом; именно он раскрыл притворное безу
мие Одиссея, не желавшего участвовать в Троянском похо
де, за что Одиссей отомстил ему: спрятав золото в палатке 
П., бросил посреди лагеря письмо, якобы написанное При
амом и уличающее П. в измене; по приказу Агамемнона П. 
был побит камнями. Б Апологии судьба Сократа сравнивает
ся с судьбой П., жертвы неправого суда, Сократ мечтает 
встретить П. в Аиде и беседовать с ним. Платон называет 
П. изобретателем чисел, посрамляющим несведущего в 
арифметике Агамемнона {Государство), и наряду с Дедалом, 
Орфеем, Марсием, Олимпом и Амфионом — открывателем 
премудрости, утерянной послепотопным поколением {За
коны) .

Апология 4 ib 2 ,  Федр 2 6 ib 8 - d 6 2, Государство 5226 2,  Законы 6 776 4

П а р а л и й  {YlagaXiog) — сын Демодока, брат Феага.

Апология 3307
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П а т р о к л  (Пат@<жАо£) — сын Менетия, друг Ахилла, погиб
ший при осаде Трои. В Пире преданность Ахилла пампгги 
друга, стоившая ему жизни, интерпретируется как предан
ность возлюбленного своему поклоннику.

Апология г8с6, Пир passim4, Евтидем 2 g 7 d i - 2 g 7 e 4 3, Ион 537а7, Государст

во 388CI1 (цит.), 39 Щ 3 (цит.), Ь5, 4обаг, Законы 944аз

П л а т о н  (ПА<хтcov) — при том что Платон как автор созна
тельно отстраняется от всего происходящего в своих сочине
ниях, немногие его упоминания о себе нельзя рассматривать 
как не имеющие никакого значения, однако в интерпретации 
их значимости исследователи далеки от полного единодушия. 
См., в частности, Введение (стр. XIII, прим. 20).

Апология 3 4 31 ,  з8Ь6, Федон 59b 1 о, VII письмо (написано от лица Платона 

и считается подлинным)

П р о д и к  (Ylgodixog) — из Кеоса, софист, преподаватель ри
торики (в Кратиле упоминаются его уроки стоимостью в 
пятьдесят драхм), пользовался большим успехом в Афинах, 
где его с почетом принимали (ср. Протагор 3156 слл., где в 
доме Каллия П., лежа в постели, произносит речь). П. зани
мался установлением точного значения слов и правилами 
их употребления (Протагор 3 3 9а_3 4 1е )- Переложение прит
чи о Геракле на распутье из сочинения П. "figai имеется у 
Ксенофонта (Воспоминания 2 .1,21-34 ; ср. Платон, Пир 177Ь).

Апология 1дез, Кратил з84Ьз, Теэтет i5 ib g ,  Пир i77b4, Фсдр 2б7Ьз~б2, 

Хармид 16 3 ( 3 4 ,  Лахет 19 7C I3 ,  Евтидем 2 7 7 0 4 ,  3 0 5 С 6 ,  Протагор passim, Ме- 

нон 7зез, 96CI7, Гиппий больший 2 8 2 С 2 ,  Государство 6 0 0 С 7

Р а д а м а н т  ( ' Р — сын Зевса и Европы, ставший 
судьей умерших и правителем Островов блаженных.

Апология 41аз,  Горгий 52зе8~52бЬ45, Законы б24Ьз, д48Ьз~с72

С и з и ф  ('Elorucpog) — легендарный царь Коринфа, имевший 
славу самого хитрого из людей. За свои поступки при жиз
ни был приговорен к тому, чтобы в Аиде вечно вкатывать в 
гору громадный камень, который, достигнув вершины, не
медленно скатывался вниз.

Апология 4 1 С 1 ,  Горгий 525ег
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Сократ (XwxgaT'rji;): «старший мой друг, дорогой мне Со
крат, которого я, не обинуясь, могу назвать справедливей
шим из живших тогда людей» (VIIписьмо 324с). С. является 
участником почти всех платоновских диалогов, при этом 
характерной чертой поздних диалогов считается то, что С. 
перестает играть ведущую роль в дискуссии и либо просто 
присутствует среди слушателей (Парменид, Софист, Тимей, 
Критий), либо вообще не участвует в обсуждении (Законы). 
Исключения здесь также показательны и неслучайны (По
литик, Филев).

Теламон (TsAction') — царь Саламина, сын Эака и отец 
Аякса и Тевкра.

Апология 4 ib 2,  Кратил 42804 (цит.), Государство бгоЬг

Триптолем (Tqittt¿XsfMoq) — сын Келея, царя Элевсина. 
Деметра обучила его тайнам своего культа и мистерий, а 
также дала ему зерно дл51 посева, деревянную соху и колес
ницу, запряженную змеями, и послала его учить людей во 
всем мире искусству земледелия. Платон называет его од
ним из судей над мертвыми (Апология).

Апология 4Ы4, Законы 78265

Ф еаг (Oedy^q) — брат Паралия, сын Демодока, афинянин, 
один из учеников Сократа, у него было неважное здоровье, 
вследствие чего, не имея возможности вести активную по
литическую деятельность, он стал заниматься философией 
(Государство 496b); см. также неподлинный диалог Феаг.

Апология 3307, Государство 4 9 6 6 7 - 0 *

Ф еодот (Qeoooroq) — сын Феозотида, брат Никострата. 
Апология Сократа является единственным свидетельством 
того, что Феодот принадлежал к кругу учеников Сократа.

Апология 33е5*

Ф еозоти д (Qao^óridoq) — видный политический деятель 
при демократическом режиме (см. Лисий, Против Феозотида; 
текст декрета афинского Народного собрания в: Stroud R.S. 
Greek Inscriptions: Theozotides and the Athenian Orphans. Hesperia 
40 (1971), 280-301; SEG 28 (1978), nr. 46): несколько его дек
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ретов о ftoyrouvreg ту by^LOxqaria были одобрены в 403/2 г., и, 
хотя он умер не позднее весны 399 г., память о нем, несо
мненно, все еще сохранялась у судей (dSS, стр. 174-175).

Апология 3305

Ф ети да (Osrig) — нереида, жена Пелея и мать Ахилла.

Апология 28с2, Пир i79ei,  Гиппий меньший 371с! 1, Государство 381 d5, 

з8зад, Законы 944а6

Х ер еф о н т (XaiQecpajv) — один из учеников Сократа еще в 
то время, к которому относится аристофановская пародия 
— <pQOVTicrryQiov; в Облаках он выводится в комическом ви
де: Евполид называет X. irv^ivog (фрг. 239) за его худобу. 
В Птицах он дважды (1296 и 1564) назван «летучей мы
шью». Он обладал порывистым нравом (Апология 2 m3; Хар- 
мид 15362). X. является одним из участников дискуссии 
в Горгии, упоминается в Воспоминаниях Ксенофонта.

Апология 2ое8, 2 газ, Хармид 153112-15446'*, Горгий passim

Эак (A iaxog) — сын Зевса и нимфы Эгины, отец Теламона 
и Пелея, царь острова Эгины, славился своим благочести
ем, после смерти стал одним из судей в Аиде.

Апология 41114, Алкивиад I 1 2 1 6 2 ,  Горгий 524а 1-52606*, Гиппий больший 

292с ю

Эантодор (AlavTodajQog) — брат Аполлодора.

Апология 34а2

Эвен (Evyvog) — поэт {Федон6069; сохранились фрагменты 
его элегий, выполненые в стиле учебных подражаний Фе- 
огниду), ритор (Федр), философ {Федон 6 ic6); юный пифа
гореец Симмий называет Эвена cpiXocrocpog, и в этой связи 
может оказаться важным то обстоятельство, что тот проис
ходил с Пароса, где нашла свое прибежище одна из групп 
пифагорейцев после разгона школы.

г
Апология 2ob8-g2, Федон 6 0 6 3 - 6 i c 8 ‘, Федр 2б7аз

Эпиген (’ Emysvyg) упоминается у Ксенофонта в Воспоми- 
наниях 3.12, как один из crvvovTeg Сократа: у него было пло
хое здоровье, и Сократ советует ему больше упражняться.
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Он присутствовал на суде и был с Сократом в последний 
день его жизни.

Апология з$ез, Федон 5дЬ8

Э с х и н  (А/сг^т^) — из Сфетта, сын Лисания, ученик Со
крата (Диоген Лаэрций 2.6о), присутствовал на суде и при 
смерти Сократа. После этих событий долго жил в Сираку
зах (Диоген Лаэрций 2.61; Плутарх, МогаИа бубе), где, со
гласно легенде, Платон представил его Дионисию как од
ного из самых преданных учеников Сократа. В своих сочи
нениях он стремился как можно точнее передать учение 
Сократа и его манеру разговора, так что его даже обвиняли 
в том, что он приобрел у Ксантиппы посмертное наследие 
Сократа и выдал его за свое. Известны названия его диало
гов: Мгьгьтиад, Кпллий, Аксиох, Аспасия, Алкивиад, Телпвг, Ри- 
нои (Диоген Лаэрций 2.60).

Апология ззег, Федон 5дЬ8
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