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Платон
Гиппий Больший

 
Гиппий Больший

 
 

Участвуют
 
 

СОКРАТ
 
 

ГИППИЙ
 

Сократ. Гиппий, славный и мудрый, наконец-то ты прибыл к нам в Афины!
Гиппий. Все недосуг, Сократ. Всякий раз, как Элиде нужно бывает вести переговоры с

каким-нибудь государством, она обращается ко мне прежде, чем к кому-нибудь другому из
граждан, и выбирает меня послом, считая наиболее подходящим судьею и вестником тех речей,
которые обычно произносятся от каждого из государств. Много раз я бывал послом в различ-
ных государствах, чаще же всего и по поводу самых многочисленных и важных дел – в Лаке-
демоне. Это-то и есть мой ответ на твой вопрос, ведь я не часто заезжаю в ваши места.

Сократ. Вот что значит, Гиппий, быть поистине мудрым и совершенным человеком. Ведь
ты умеешь и в частной жизни, беря с молодых людей большие деньги, приносить им пользу еще
большую, чем эти деньги; с другой стороны, ты и на общественном поприще умеешь оказывать
благодеяния своему государству, как и должен поступать всякий, кто не желает, чтобы его
презирали, а напротив, хочет пользоваться доброй славой среди народа. Однако, Гиппий, какая
причина того, что древние мужи, прославившие свои имена мудростью, – и Питтак, и Биант,
и последователи милетянина Фалеса, да и позднее жившие, вплоть до Анаксагора 1, – все или
большинство из них, по-видимому, держались в стороне от государственных дел?

Гиппий. Какая же, Сократ, иная причина, если не та, что они были не в силах и не спо-
собны обнять разумом и то и другое – дела общественные и дела частные?

Сократ. Значит, клянусь Зевсом, подобно тому как все остальные искусства сделали
успехи и по сравнению с нынешними старые мастера плохи, то же самое придется сказать и
о вашем искусстве – искусстве софистов: оно сделало успехи, а мудрецы из древних плохи по
сравнению с вами.

Гиппий. Совершенно правильно.
Сократ. Следовательно, Гиппий, если бы у нас ожил теперь Биант, то, пожалуй, вызвал бы

у вас смех, все равно как о Дедале2 говорят ваятели, что, появись он теперь и начни исполнять
такие же работы, как те, которые создали ему имя, он был бы смешон.

1 Питтак (651–570 до P. X.) и Биант числились в ряду семи мудрецов. Фалес из Милета, в Ионии (род. около 639 до P.
X.), тоже один из семи – известный глава философской школы. Знаменитый Анаксагор жил уже при Сократе и считался его
учителем.

2 Дедал – легендарный родоначальник ваятелей; про него греки говорили, что он первый стал изображать глаза и отделять
руки от туловища.
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Гиппий. Все это так, как ты говоришь, Сократ. Однако я все-таки обыкновенно древних и
живших прежде нас восхваляю в первую очередь и больше, чем нынешних, так как остерегаюсь
зависти живых и боюсь гнева мертвых.

Сократ. Ты, Гиппий, по-моему, прекрасно говоришь и рассуждаешь, и я могу подтвер-
дить правильность твоих слов. Действительно, ваше искусство сделало успехи в том, что дает
возможность заниматься и общественными делами наряду с частными. Ведь вот Горгий, леон-
тинский софист, прибыл сюда со своей родины в общественном порядке, как посол и как
человек, наиболее способный из всех леонтинян к общественной деятельности; он и в Народ-
ном собрании оказался отличным оратором, и частным образом, выступая с показательными
речами и занимаясь с молодыми людьми, заработал и собрал с нашего города большие деньги.
Если угодно, то и наш приятель, известный Продик, часто и раньше приезжал сюда по обще-
ственным делам, а в последний раз, недавно, приехав с Кеоса3 по такого же рода делам, очень
отличился своей речью в Совете, да и частным образом, выступая с показательными речами
и занимаясь с молодыми людьми, получил удивительно много денег. А из тех, древних, никто
никогда не считал возможным требовать денежного вознаграждения и выставлять напоказ
свою мудрость пред всякого рода людьми. Вот как они были просты! Не заметили, что деньги
имеют большую цену. Из этих же двух мужей каждый заработал своей мудростью больше денег,
чем другие мастера каким угодно искусством, а еще раньше них – Протагор.

Гиппий. Ничего-то ты, Сократ, об этом по-настоящему не знаешь! Если бы ты знал,
сколько денег заработал я, ты бы изумился! Не говоря об остальном, когда я однажды прибыл
в Сицилию, в то время как там в находился Протагор, человек прославленный и старший меня
по возрасту, я все-таки, будучи много его моложе, в короткое время заработал гораздо больше
ста пятидесяти мин, да притом в одном только совсем маленьком местечке, Инике, больше
двадцати мин. Прибыв с этими деньгами домой, я отдал их отцу, так что и он, и все остальные
граждане удивлялись и были поражены. Я думаю, что заработал, пожалуй, больше денег, чем
любые два других софиста, вместе взятые.

Сократ. Ты, Гиппий, приводишь прекрасное и важное доказательство мудрости и своей
собственной, и вообще нынешних людей,  – насколько же они отличаются ею от древних!
Велико было, по твоим словам, невежество людей, живших прежде. С Анаксагором произо-
шло, говорят, обратное тому, что случается с вами: ему достались по наследству большие
деньги, а он по беззаботности все потерял – вот каким неразумным мудрецом он был! Да и об
остальных живших в старину рассказывали подобные же вещи. Итак, мне кажется, ты приво-
дишь прекрасное доказательство мудрости нынешних людей по сравнению с прежними. Мно-
гие согласны в том, что мудрец должен быть прежде всего мудрым для себя самого. Определя-
ется же это так: мудр тот, кто заработал больше денег. Но об этом достаточно. Скажи мне вот
что: ты-то сам в каком государстве из тех, куда заезжаешь, заработал больше денег? Видно, в
Лакедемоне, где бываешь чаще всего?

Гиппий. Нет, Сократ, клянусь Зевсом!
Сократ. Да что ты? Значит, в Лакедемоне меньше всего?
Гиппий. Я там вообще никогда ничего не получал.
Сократ. Странные вещи говоришь ты, Гиппий, удивительные! Скажи мне: разве не в

состоянии твоя мудрость делать более добродетельными тех, кто следует и учится ей?
Гиппий. И даже очень.
Сократ. Значит, сыновей иникян ты был в состоянии сделать лучшими, а сыновей спар-

тиатов нет?
Гиппий. Далеко до этого.
Сократ. Тогда, стало быть, сицилийцы стремятся стать лучшими, а лакедемоняне – нет?

3 Один из Цикладских островов.
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Гиппий. И лакедемоняне очень стремятся, Сократ.
Сократ. Может быть, они избегали общения с тобой из-за недостатка денег?
Гиппий. Нет, конечно, денег у них достаточно.
Сократ. Какая же причина, что, хотя у них есть и желание, и деньги, а ты мог помочь им

в самом важном, они отпустили тебя не нагруженным деньгами? Ведь невероятно же, чтобы
лакедемоняне могли воспитывать своих детей лучше, чем это можешь ты? Или это так и ты
с этим согласен?

Гиппий. Никоим образом.
Сократ. Быть может, ты не сумел убедить молодых людей в Лакедемоне, что через обще-

ние с тобой они преуспеют в добродетели больше, чем если будут общаться со своими? Или
ты не мог убедить отцов этих молодых людей, что, если только они пекутся о своих сыновьях,
им следует скорее поручать их тебе, чем самим о них заботиться? Ведь не из зависти же отцы
мешали своим детям стать как можно лучше?

Гиппий. Не думаю, чтобы из зависти.
Сократ. Лакедемон, конечно, имеет хорошие законы?
Гиппий. Еще бы!
Сократ. А в государствах с хорошим законодательством выше всего ценится доброде-

тель?
Гиппий. Конечно.
Сократ. Ты же умеешь прекраснее всех людей преподавать ее другим.
Гиппий. Именно прекраснее всех, Сократ!
Сократ. Ну а тот, кто прекраснее всех умеет преподавать искусство верховой езды, не в

Фессалии4 ли он будет пользоваться почетом больше, чем где бы то ни было в Элладе, и не там
ли получит больше всего денег, равно как и во всяком другом месте, где ревностно занимаются
этим?

Гиппий. Вероятно.
Сократ. А тот, кто может преподать драгоценнейшие знания, ведущие к добродетели,

разве не в Лакедемоне будет пользоваться наибольшим почетом? Разве не там заработает он
больше всего денег, если пожелает, равно как и в любом эллинском городе из тех, что управ-
ляются хорошими законами? Неужели ты думаешь, друг мой, что это будет скорее в Сицилии,
в Инике? Поверим ли мы этому, Гиппий? Но если прикажешь, придется поверить.

Гиппий. Все дело, Сократ, в том, что изменять законы и воспитывать сыновей вопреки
установившимся обычаям несогласно у лакедемонян с заветами отцов.

Сократ. Что ты говоришь! У лакедемонян несогласно с заветами отцов поступать пра-
вильно, а надо ошибаться?

Гиппий. Этого, Сократ, я бы не сказал.
Сократ. Но разве они не поступали бы правильно, если бы воспитывали молодежь лучше,

а не хуже?
Гиппий. Правильно, но у них несогласно с законами давать чужеземное воспитание. Знай

твердо: если бы кто другой когда-либо получал от них деньги за воспитание, то и я получил
бы их, и гораздо больше всех; по крайней мере они бывают рады и слушать меня, и хвалить,
но, повторяю, нет у них такого закона.

Сократ. Как ты скажешь, Гиппий, вред ли или польза для государства закон?
Гиппий. Устанавливается закон, я думаю, ради пользы; иногда же он приносит и вред,

когда его плохо установили.
Сократ. Так что же? Разве те, кто устанавливают закон, не устанавливают его как наи-

большее благо для государства? И без этого разве можно жить по закону?

4 Фессалия славилась лошадьми, и искусство объезжать лошадей стояло там очень высоко.
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Гиппий. Ты говоришь правду.
Сократ. Итак, когда те, кто пытаются устанавливать законы, погрешают против блага, они

погрешают против того, что законно, и против закона. Что ты скажешь на это?
Гиппий. Говоря строго, Сократ, это так; однако обычно люди этого так не называют.
Сократ. Какие люди, Гиппий? Знающие или незнающие?
Гиппий. Большинство.
Сократ. А знает ли это большинство истину?
Гиппий. Нет, конечно.
Сократ. Но ведь люди знающие считают более полезное поистине более законным для

всех людей, чем то, что менее полезно; или ты с этим не согласен?
Гиппий. Я согласен, что это действительно так.
Сократ. А не бывает ли это на самом деле и не происходит ли это так, как считают зна-

ющие люди?
Гиппий. Разумеется.
Сократ. Но ведь для лакедемонян, как ты говоришь, на самом деле полезнее получать

воспитание, которое можешь дать ты, хотя оно и чужеземное, нежели воспитание, принятое
у них в стране.

Гиппий. И верно говорю.
Сократ. Что более полезное более законно, ведь ты и это утверждаешь, Гиппий?
Гиппий. Я же сказал.
Сократ. Итак, по твоим словам, для сыновей лакедемонян воспитание, даваемое Гип-

пием, более законно, а воспитание, даваемое их отцами, – менее, если только эти сыновья дей-
ствительно получат от тебя больше пользы.

Гиппий. Конечно, они получат пользу, Сократ.
Сократ. Следовательно, лакедемоняне поступают вопреки закону, когда не платят тебе

денег и не поручают тебе своих сыновей?
Гиппий. С этим я согласен; мне кажется, ты говоришь в мою пользу, и мне вовсе не

приходится возражать.
Сократ. Итак, друг мой, мы находим, что лакедемоняне нарушают законы, причем нару-

шают их в самом существенном, хотя и кажутся очень законопослушными. Но ради богов,
Гиппий, что же именно они рады бывают слушать и за что тебя хвалят? Очевидно, за то, что
ты лучше всего знаешь, – за науку о звездах и о небесных явлениях?

Гиппий. Нисколько; такой науки они и вовсе не выносят.
Сократ. А о геометрии они рады бывают слушать?
Гиппий. Никоим образом, потому что и считать-то, собственно говоря, многие из них

не умеют.
Сократ. Значит, они далеки от того, чтобы слушать твои речи о вычислениях?
Гиппий. Очень далеки, клянусь Зевсом.
Сократ. Но уж конечно они рады бывают слушать о том, что ты умеешь разбирать точнее

всех: о значении букв и слогов, ритмов и гармоний?
Гиппий. Каких там гармоний и букв, мой добрейший?!
Сократ. Но о чем же они тогда слушают с удовольствием и за что тебя хвалят? Скажи

мне сам, так как я не догадываюсь.
Гиппий. О родословной героев и людей, Сократ, о заселении колоний, о том, как в ста-

рину основывались города, – одним словом, они с особенным удовольствием слушают все рас-
сказы о далеком прошлом, так что из-за в них я и сам вынужден был очень тщательно все это
изучить.



.  Платон.  «Гиппий больший»

9

Сократ. Да, Гиппий, клянусь Зевсом, счастлив ты, что лакедемонянам не доставляет
радости, если кто может перечислить им наших архонтов5, начиная с Солона, не то тебе стоило
бы немало труда выучить все это.

Гиппий. Почему, Сократ? Стоит мне услышать подряд пятьдесят имен, и я их тотчас же
запоминаю.

Сократ. Это правда, а я-то и не сообразил, что ты владеешь искусством запоминания;
теперь я понимаю: лакедемонянам потому и следует встречать тебя с радостью, что ты знаешь
многое; они и обращаются к тебе, как дети к старухам, чтобы послушать занимательные рас-
сказы.

Гиппий. И в самом деле, Сократ, клянусь Зевсом, недавно я там имел успех, когда раз-
бирал вопрос о прекрасных занятиях, которым должен предаваться молодой человек. У меня,
надо сказать, есть превосходно составленная речь об этом; она хороша во всех отношениях, а
особенно своим способом выражения. Вступление и начало моей речи такое: Когда взята была
Троя, – говорится в речи, – Неоптолем спросил Нестора, какие занятия приносят юноше наи-
лучшую славу. После этого говорит Нестор и излагает ему великое множество прекраснейших
правил. С этой речью я выступил в Лакедемоне, да и здесь предполагаю выступить послезавтра,
в школе Фидострата, равно как и со многими другими речами, которые стоит послушать; меня
просил об этом Евдик6, сын Апеманта. Но ты и сам должен быть при этом, и других привести,
которые сумели бы, выслушав речь, ее оценить.

Сократ. Так и будет, Гиппий, если богу угодно! А теперь ответь мне кратко вот что –
ты как раз вовремя напомнил мне: надо тебе сказать, любезнейший, что недавно, когда я в
каком-то разговоре одно порицал как безобразное, а другое хвалил как прекрасное, некий
человек поставил меня в трудное положение тем, что задал мне, и весьма дерзко, примерно
такой вопрос: Откуда тебе знать, Сократ, – сказал он, – что именно прекрасно и что безоб-
разно? Давай-ка посмотрим, можешь ли ты сказать, что такое прекрасное? И я, по своей про-
стоте, стал недоумевать и не мог ответить ему как следует; а уходя после беседы с ним, я сер-
дился на себя, бранил себя и грозился, что в первый же раз, когда повстречаюсь с кем-нибудь
из вас, мудрецов, я расспрошу его, выучусь, старательно запомню, а потом снова пойду к тому,
кто мне задал тот вопрос, и с ним расквитаюсь. Теперь же, говорю я, ты пришел вовремя и
должен научить меня как следует, что же это такое – само прекрасное? Постарайся в своем
ответе сказать мне это как можно точнее, чтобы я, если меня изобличат во второй раз, снова не
вызвал смеха. Ведь ты-то это определенно знаешь, и, разумеется, это лишь малая доля твоих
многочисленных знаний.

Гиппий. Конечно, малая, Сократ, клянусь Зевсом, можно сказать, ничтожная.
Сократ. Значит, я легко научусь, и никто меня больше не изобличит.
Гиппий. Разумеется, никто, ведь иначе я оказался бы ничтожным невеждой.
Сократ. Клянусь Герой, хорошо сказано, Гиппий, лишь бы нам одолеть того человека!

Но не помешать бы тебе, если я стану подражать ему и возражать на твои ответы, чтобы ты
поточнее научил меня. Я ведь довольно опытен в том, что касается возражений. Поэтому, если
тебе все равно, я буду тебе возражать, чтобы получше выучиться.

Гиппий. Ну что ж, возражай! Ведь, как я только что сказал, вопрос этот незначительный,
я мог бы научить тебя отвечать на вопросы гораздо более трудные, так что ни один человек не
был бы в состоянии тебя изобличить.

Сократ. Ах, хорошо ты говоришь! Прекрасное – это не отдельные формы жизни. Но
давай, раз ты сам велишь, я стану, совсем как тот человек, задавать тебе вопросы. Дело в том,

5 Высшая администрация в Афинах состояла из девяти архонтов (начальников), которых выбирали ежегодно. Именем
одного на них обозначали год.

6 Евдик – один из афинских приятелей Гиппия, у которого он остановился; в диалоге Меньший Гиппий Евдик участвует
в числе собеседников.
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что если бы ты и не произнес перед ним ту речь, о которой говоришь, – речь о прекрасных
занятиях, то он, выслушав тебя, лишь только ты кончишь говорить, спросил бы прежде всего
о самом прекрасном – такая уж у него привычка – и сказал бы так: Элидский гость, не спра-
ведливостью ли справедливы справедливые люди? Отвечай же, Гиппий, как если бы он спра-
шивал тебя.

Гиппий. Я отвечу, что справедливостью.
Сократ. Итак, справедливость что-то собой представляет?
Гиппий. Конечно.
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