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Аннотация
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь

замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в
новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования,
эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей»,
для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только
библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в
истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.
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ГЛАВА I

 
Наши сведения о Платоне. – Его рождение, семья и первоначальное образование. –

Встреча с Сократом и взаимные их отношения. – Путешествия Платона.– Влияние
пифагорейской философии. – Три поездки на Сицилию и политические мечтания Пла-
тона. – Смерть его. – Внешность и характер его. – Политические убеждения и влияние
на современников.– Деятельность Платона. – Школа и метод. – Диалогическая форма
Платановых сочинений: ее преимущества и историческое значение.– Художествен-
ность диалогов и неудобочитаемость их. – Подлинность диалогов и невозможность
классифицировать их. – Отсутствие системы и характер Платановых доктрин. – Тео-
рии Шлейермахера и Германна. – Хронологический порядок диалогов и разделение фило-
софской системы Платона на три отдела

Большинство жизнеописаний великих личностей древнего мира неминуемо должны
страдать одним весьма крупным и существенным недостатком, а именно – неполнотою.
Быть может, люди в те времена не менее интересовались личной жизнью своих выдающихся
современников, чем теперь; но биографии, не говоря уже о дневниках и мемуарах, состав-
лялись гораздо реже, чем ныне, когда “человеческий документ” стал одним из главных под-
спорьев исторической науки. К тому же писаное слово, увы, не пирамида и не может усто-
ять ни против влияний долгих веков, ни против превратностей судьбы: оно легко теряется и
погибает, так что если до нас и доходит литературный памятник древних времен, то скорее в
виде исключения, нежели как правило. Не нужно также забывать и той небрежности, с какой
люди тогда обращались с фактами: необходимость строгой проверки их не сознавалась еще
особенно настоятельной, о критической оценке с точки зрения исторической или психоло-
гической их важности еще не было и помину. Результаты отсюда получаются весьма пла-
чевные: дошедшие до нас сведения либо скудны, либо так неважны и маловероятны, что по
ним можно составить что угодно, но никак не биографию, удовлетворяющую требованиям
современного вкуса или науки.

Обо всем этом приходится напоминать читателю на случай, если он вздумает посето-
вать на нас за те или другие пробелы в настоящем очерке. В биографах у Платона недостатка
не было: начиная с ученика его Ксеократа и вплоть до Диогена Лаэрция во II веке по Р. X.,
целый ряд поклонников и писателей оставили после себя описания его жизни и учения; но
большинство этих сочинений погибло, а те, которые до нас дошли, редко дают нам то, что
нам нужно. Платон прожил 80 лет, но большая часть их, проведенная в тиши садов Ака-
демии и вдали от театра бурной практической деятельности, не могла представить много
драматических моментов, какие мы привыкли встречать в жизни, например, общественных
деятелей. Зато эти годы должны были быть богаты тем внутренним содержанием, которое
вкладывается в жизнь развитием мощного человеческого духа. Великие мыслители, в про-
тивоположность поэтам, никогда не рождаются таковыми, а вырастают, и этот рост ни в ком
не совершался· так беспрерывно, как в Платоне, который и перед смертью все еще продол-
жал работать мыслью и развивал свою систему. Проследить этот рост шаг за шагом, ступень
за ступенью было бы, наверное, делом более интересным и поучительным, нежели описание
каких бы то ни было событий внешней жизни; к сожалению, именно на этот счет древние
биографы грешат, и грешат сильно. Несколько фактов, да и то сбивчивых, противоречивых
и пересыпанных легендами,– вот все, что мы можем у них найти; искать же у них изображе-
ния психических процессов так же напрасно, как искать в священных книгах Вед изложения
периодической системы или другой какой новейшей научной теории. Читатель поэтому не
должен ожидать от нас многого: простое изложение фактов внешней жизни, насколько они
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нам известны, да изредка указания на некоторые обстоятельства, повлиявшие на мысль Пла-
тона,– вот все, что он найдет в этом очерке. Дать больше мы, к сожалению, не в состоянии.

Книги, говорили древние, имеют свою судьбу: нередко, по-видимому, имеют ее и
имена. Люди, которым имена Вольтера, Мольера или Меланхтона почти так же знакомы, как
имена выдающихся современников, пожали бы плечами и, быть может, сочли бы за мисти-
фикацию, если бы им стали говорить о блестящем писателе Аруэ, или великом драматурге
Покелене, или знаменитом деятеле Реформации Шварцерде. Точно так же, мы уверены, мно-
гие, которые приняли бы за обиду, если бы кто усомнился в их знакомстве с Платоном или
его именем, пришли бы в недоумение, если бы им стали рассказывать о каком-то гениаль-
ном греческом философе Аристокле. Да, имена действительно имеют свою судьбу, и часто
очень странную. В кругу своих современников, даже близко к нему стоящих, “божественный
философ”, ученик Сократа и учитель Аристотеля, был известен не иначе, как Аристокл, и
только после его смерти прозвище Платона, данное ему в шутку за его широкую грудь или,
по другим преданиям, за его широкий лоб (от слова πλατηυ – широкий), приобрело мало-
помалу такую популярность, что, наконец, вытеснило его прежнее имя и перешло в историю
как настоящее. Конечно, имя – лишь звук пустой, покуда лицо или вещь, им обозначаемые,
остаются теми же; все же нас несколько удивляет, когда мы узнаем, что имя известной нам
личности совсем не то, под каким мы ее до сих пор знавали. Так оно и в данном случае, и на
обязанности биографа поэтому лежит, не придавая всему этому большого значения, указать,
однако, на ошибку, которую бессознательно делают, говоря о Платоне, а не об Аристокле.

Год рождения нашего философа, по некоторым источникам, совпадает с годом смерти
Перикла, т. е. 429 до Р. X., но, по некоторым соображениям, более заслуживает внимания
другое мнение, утверждающее, что когда этот знаменитый государственный муж умер, Пла-
тону уже было около двух лет от роду. Мы склонны поэтому думать, что Платон увидел свет
в 427 году до Р. X., мая 26 или 27. Место его рождения также представляет спорный пункт: на
основании некоторых преданий одни ученые, как Грот, утверждают, что Платон родился на
острове Эгина в Сароническом заливе, где тогда существовала афинская колония и где отец
его владел участком земли; но другие, и они составляют подавляющее большинство, при-
знают за родину Платона сами Афины, и именно один из подгородных кварталов, Колитт.

Семья, к которой Платон принадлежал, была одна из древнейших и влиятельнейших
в стране. Его отец Аристон был потомок знаменитого царя Кодра,– того самого, который
не задумался пожертвовать на войне своей жизнью, узнав от оракула, что та из враждую-
щих сторон победит, которая так или иначе лишится своего царя. Афиняне,– продолжает
остроумное предание,– были так поражены благородством этого подвига, что отчаялись в
возможности найти царю достойного преемника и объявили трон навсегда вакантным. Гово-
рят также, что Кодр вел свое происхождение от бога моря Посейдона и, таким образом,
являлся сам чуть ли не полубогом. Мать же Платона, Периктиона (а по другим источни-
кам, Потона), происходила по прямой линии от Дропида, родственника и друга знамени-
того мудреца Солона, а ее брат Хармид и кузен Критий принадлежали к высшей афинской
аристократии, состоя впоследствии членами олигархических тридцати. Таким образом, все
обстоятельства как бы складывались к тому, чтобы открыть юному Платону блестящую
политическую карьеру; но мы увидим ниже, что они были бессильны вселить в него что-
нибудь, кроме одного лишь отвращения к общественной деятельности, и косвенно таким
образом привели его к той области, в которой ему суждено было занять такое высокое место.
Все же знатность происхождения дала ему одно весьма крупное преимущество: она обеспе-
чила ему тщательное и блестящее воспитание, какое только было доступно в то время. Мы
мало знаем о годах, протекших со дня его рождения вплоть до встречи с Сократом; но древ-
ние писатели нас уверяют, что он учился много и прилежно. Способности его стали обнару-
живаться рано, и во всех предметах тогдашнего образования он выказал прекрасные успехи.
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В гимнастических упражнениях, например, он так отличался благодаря сильному физиче-
скому сложению и природной ловкости, что стал одним из любимейших учеников своего
учителя Аристона, который и дал ему это, ныне историческое, прозвище Платона. Говорят
даже, что он выступал публично на национальных играх – Пифийских и Истмийских; но
эти предания вряд ли заслуживают доверия. Гораздо вероятнее рассказы о выдающихся его
успехах в музыке и поэзии. Учителем его был известный в свое время Дракон, и хотя подлин-
ность дошедших до нас через Диогена Лаэрция стихотворений – главным образом лириче-
ских – более чем сомнительна, мы имеем, однако, полное основание верить, что долгое время
карьера поэта была любимой его мечтой. Время расцвета греческой музы еще не прошло,
и неудивительно, что молодому человеку, действительно обладавшему священной искрой
таланта, лавры, стяжаемые Эврипидом и другими, причиняли бессонные ночи. Платон про-
бовал свои силы в различных родах поэзии – от эпиграмм до эротической лирики; но, по-
видимому, больше всего напирал он на эпос и драму. Однако и от поэтической деятельности
его в этих областях до нас не дошло никаких следов: написав обширную эпическую поэму,
он вскоре сжег ее в бессильной ярости, сравнив ее с гомеровскими, и та же плачевная участь
постигла его драматическую тетралогию, которая была уже почти готова для постановки
на публичной сцене. В безвременной кончине этого детища, говорят, виновен был Сократ,
встреча с которым вселила в Платона более высокое честолюбие, нежели желание затмить
современных драматургов. Это, значит, было около 408 года, когда Платону шел уже два-
дцатый год. Еще до этого он успел познакомиться с философским учением Гераклита, и рой
поднявшихся в его голове дум и сомнений заставил его, вероятно, обратиться к Сократу как
к наиболее известному тогда учителю мудрости. К сожалению, до нас не дошло никаких
сведений ни об отношениях между этими двумя замечательными личностями вообще, ни
об умственном развитии Платона за это время в частности. Что он не сразу “осел у ног”
Сократа, как выражался Алкивиад, и не сразу даже сдружился с ним, можно заключить из
того, что Платон в это время продолжал изучать философию по другим системам, кроме
сократовской, и к тому же часто принужден был отлучаться из города ввиду воинской повин-
ности, которую он тогда отбывал. То был самый разгар Пелопоннесской войны, – самая
тяжелая пора для афинского государства, когда флот его был разбит вдребезги и спартанцы
принялись за блокаду Афин, засев лагерем в виду самого Акрополя. Жертвы и труды, кото-
рые тогда естественно выпадали на долю каждого афинского гражданина, были, конечно,
неизбежны и для Платона, и хотя по разным причинам мы вряд ли можем верить тому, чтобы
он участвовал в битвах при Танагре, Делии и Коринфе, как некоторые из древних его био-
графов уверяют, тем не менее, несомненно, что он видал кое-какие виды и не всегда имел
время или возможность заниматься разработкой философских проблем. Как бы там, однако,
ни было, но к концу жизни Сократа он был с ним в весьма близких отношениях и считался
одним из любимейших его учеников. Мы знаем, например, что к процессу своего учителя
Платон изготовил защитительную речь, которую он даже начал было произносить, но был
согнан с трибуны дикими криками толпы. Он же был одним из тех, которые поручились в
уплате 30 мин, предложенных Сократом в качестве штрафа, и только болезнь, – быть может,
причиненная глубоким огорчением ввиду печального исхода процесса – удержала его дома в
последний день жизни своего любимого наставника и друга. Лучше всего, однако, доказы-
вает нам его привязанность к Сократу та беспредельная любовь, с какой он рисует портрет
своего учителя в “Апологии” и “Федоне”; и даже самый тот факт, что он делает его главным
собеседником в своих диалогах и развивает свое учение его устами, показывает нам, как он
глубоко обожал эту личность и сознавал и ценил ее влияние на себя.

Платон оставался в Афинах вплоть до самой смерти Сократа, – после чего начинаются,
как один историк философии метко заметил, его Wanderjahre (годы странствований). Отча-
сти, вероятно, он сам не прочь был удалиться на время из города, где все напоминало ему
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дорогого человека и где все, казалось, дышало преступлением и невежеством; но главным
образом, нужно полагать, оставил он родину из видов личной безопасности. Как всегда в
таких случаях бывает, одной жертвой, хотя бы и наиболее ценной, дело вряд ли могло огра-
ничиться: афиняне, вероятно, стали искоса и недружелюбно посматривать на всех тех, кто
более или менее близко стояли к Сократу и считались его учениками. Очень может быть, что
даже стали раздаваться уже голоса, взывающие ко власть предержащим окончательно иско-
ренить крамолу, прекратить деморализацию и уничтожить последователей злокозненного
учения Сократа, послав их вслед за их учителем. Подобных репрессий Платон со своей сто-
роны тем скорее мог опасаться, что не был на хорошем счету у демократов, бывших тогда в
силе, как благодаря своему аристократическому происхождению и родству с вожаками оли-
гархической партии, так и ввиду известной его личной антипатии к тогдашнему государ-
ственному порядку. Философ счел поэтому благоразумным не выжидать дальнейших собы-
тий и заблаговременно удалиться, – что он и сделал. Первым его этапом был остров Мегара,
где уже подвизался с успехом один из самых выдающихся учеников Сократа – Эвклид. Этого
мыслителя не следует смешивать с другим, еще более знаменитым, того же имени, кото-
рый жил в Александрии приблизительно одним столетием позже и дал человечеству науку
геометрии. Эвклид из Мегары был один из благороднейших людей того времени по уму и
характеру и так обожал Сократа, что часто, когда въезд мегарийцам в Афины, по случаю их
недавнего восстания, был воспрещен под страхом смерти, он, несмотря ни на что, ночью,
тайком, переодевшись, пробирался в город к любимому учителю. Правоверным учеником
его он, однако, не остался, но удержал Сократово учение о благе и, сочетав его с элеатской
доктриной о едином и вечном, основал отдельную школу мегарийцев, которая в свое время
имела немало влияния на греческую мысль. И для Платона, как это нам показывают некото-
рые черты его философии, встреча с Эвклидом имела немаловажное значение как в смысле
развития миросозерцания, так даже в деле приобретения и увеличения знаний. Как долго он
там оставался, мы не знаем в точности; вероятно, недолго, потому что вскоре мы застаем
его уже в другом месте, а именно – в Киренах. Здесь берет он уроки математики у знаме-
нитого геометра Феодора и так успевает в ней, что долго после того считается одним из
выдающихся математиков своего времени. Он, говорят, первый разрешил известную в свое
время задачу об удвоении куба, изобрел какие-то особенные часы и считался автором теории
конических сечений. Некоторые древние писатели уверяют даже, что знанию математики
Платон придавал такое значение, что впоследствии сделал на воротах своей школы надпись,
гласившую, что доступ в нее открыт только для тех, кто знает геометрию. Обилие в некото-
рых платоновских диалогах иллюстраций, взятых из области математики, или ссылок на нее,
равно как и некоторые позднейшие его доктрины, казалось бы, подтверждают такого рода
предания; но на беду, как нам передают другие с большей тенью правдоподобия, подобная
надпись существовала уже раньше на воротах школы Пифагора (“никто, кроме геометра, да
не войдет сюда”), да и в самих диалогах Платона мы не встречаем ни разу мысли, которая
выражала бы подобное его убеждение в преобладающем значении математических знаний.
Нам приходится поэтому признать вышеупомянутое предание за выдумку позднейшей фаб-
рикации, хотя мы и не можем отрицать сильного впечатления, оказанного на ум Платона
методом и истинами математики. Этим последним обстоятельством, вероятно, и объясня-
ется его поездка, после пребывания в Киренах, в Египет, где тогда, как и долгое время после,
математические науки культивировались с успехом и любовью.

Египет, как известно, слыл в древности страною чудес. Все в нем поражало народ-
ное воображение: и могучий Нил, и исполинские пирамиды, и кастовый принцип организа-
ции, и таинственная религия, и язык, и письмена. Легендам об этой стране не было конца:
они возникали и распространялись с поразительной быстротой, и люди, как в очаровании,
прислушивались к рассказам о чудовищных крокодилах, пожирающих свои жертвы с кро-
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вавыми слезами на глазах, о гранитных колоссах, встречающих мелодичными звуками пер-
вые лучи восходящего солнца, и о многом другом, столь же странном и необычайном. Путе-
шественники съезжались туда со всех концов тогдашнего образованного мира, и глазам их
представлялась действительность, нисколько не ниже их ожиданий. Особенно поражали их
чудеса, совершенные в этой стране фараонов науками теоретическими, а еще более приклад-
ными: астрономические предсказания, инженерные сооружения, каналы, мосты и шоссе и
многое другое в области механических изобретений казалось делом рук не обыкновенных
смертных, а каких-то чародеев. Этими чародеями являлась жреческая каста. Окруженные
богатством и великолепием, члены ее, действительно державшие в своих руках всю ученость
тогдашней цивилизации, умели обставить себя такой таинственностью и хранить про себя
все знания с такой ревнивой заботливостью, что казались наивным умам того времени суще-
ствами высшего типа, постигшими все тайны человеческие и божеские. К ним стекались со
всех сторон пытливые личности, жаждущие знания и влекомые таинственным их обаянием:
они учились у них геометрии, астрономии и механике, они старались проникнуть в их среду,
добивались посвящения в их эзотерические учения и готовы были посвятить целые годы,
чтобы почерпнуть хоть малую долю их мудрости. В древней Греции не было ни одного вели-
кого человека, который бы не побывал в этой удивительной стране; по крайней мере, нет
ни одного, которому предания, с целью возвеличить его мудрость еще больше, не приписы-
вали долголетнего пребывания среди египетских жрецов. Тут были и Солон, и Пифагор, и
Демокрит, и Геродот,– тут был и Платон. На всех этих выдающихся людей Египет оказал
более или менее сильное впечатление, но ни на ком из них египетские влияния не сказались
с меньшей силою, как на Платоне. Страбон, в общем довольно почтительно относившийся
к фактам, уверяет нас, что Платон пробыл в Гелиополе целых 13 лет и что ему даже указы-
вали дом, где Платон проживал все это время. Гиперболичность такого заверения слишком
очевидна, чтобы его можно было принять на веру, и действительно, по разным другим сооб-
ражениям, мы никак не можем допустить, чтобы Платон прожил в Египте более трех лет.
Ввиду такого его кратковременного пребывания там результаты не могли получиться осо-
бенно прочные: вряд ли можно допустить, чтобы за такое сравнительно ничтожное время
Платон мог в достаточной степени и снискать доверие жрецов, и войти в их среду, и изучить
их философские доктрины. Но если бы даже Платон и преуспел во всем этом, то все же он
был еще слишком грек своего времени, с некоторою наклонностью к скептицизму, чтобы
проникнуться восточным мистицизмом этих доктрин в такой степени, в какой люди прони-
кались двумя-тремя веками позже. И действительно, ни в одном из его сочинений мы не
встречаем следов каких бы то ни было египетских влияний, тем менее – цельных доктрин.
Все же, что несколько напоминает нам в его философии учения Египта, следует приписать
влияниям другой школы, а именно пифагорейской.

Итак, мы вправе заключить, что из своего пребывания в Египте Платон не вынес
ничего, кроме разве усовершенствованных знаний по астрономии. Мы даже вправе усо-
мниться, успел ли он познакомиться хотя бы с внешним бытом этой страны,– так слабы и
неопределенны замечания на этот счет, разбросанные там и сям в его диалогах. Правда, в
своей “Республике” он говорит о строгом разграничении общественного труда, обязанно-
стей, прав и о соответствующем строгом подразделении народа на сословия; но он тут же
лишает последних характера каст, ставя принадлежность к тому или другому из них в зави-
симость не от рождения, а от способностей и наклонностей.

Короткий период его жизни, непосредственно следовавший за его поездкою в Египет,
остался для нас темным и невыясненным. Одни предания переносят его в Малую Азию, в
Персию, и затем даже в Индию, где он будто бы изучает премудрость Зороастра и Будды,
халдеев и браминов; но все это, понятное дело, относится к области мифов, которых, как
мы уже имели на то примеры, собралось так много вокруг фигуры нашего философа. Дру-
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гие же с большим правдоподобием говорят, что незадолго до сорокового года своей жизни
он, наконец, вернулся в Грецию и после 13-летнего отсутствия вновь посетил свои родные
Афины. Если это так, то странный психический момент должен был тогда пережить Пла-
тон, уехавший почти юношей и вернувшийся назад зрелым мужем, умудренным опытом,
с пробивающеюся уже там и здесь сединою в волосах! Все было знакомо и вместе с тем
чуждо; давно забытые картины представали перед его взором, но он тщетно искал бы среди
них друзей своей юности, а главное,– то дорогое лицо, речам которого он некогда так жадно
внимал. Быть может, именно этого рода воспоминания не дали ему успокоиться, потому что
уже вскоре после того, около 388 года, мы застаем его в Великой Греции, где тогда ютились
эмигрировавшие со всех сторон пифагорейцы.

Эта философская школа была одной из самых влиятельных и самых оригинальных
школ древности. Основанная знаменитым математиком Пифагором (кто из нашего учаще-
гося юношества не знает и, в девяти случаях из десяти, не клянет его имени?) в период, пред-
шествовавший Сократу, эта школа процветала вплоть до распространения христианского
миросозерцания, соперничая и часто превосходя во влиянии философию самого Платона.
В эпоху римской империи она сыграла большую роль в смысле подготовки умов к восприя-
тию учения Великого Галилеянина, но и в самой Греции ее влияние на развитие мысли было
огромно. Особенно решающее значение она имела для Платона,– а потому нам необходимо
сказать пару слов относительно этой замечательной философской системы.

В основе ее лежит учение о числах как о сущностях вещей. Весь видимый мир есть
не что иное, как воплощение этих чисел, и все отношения чувственных предметов между
собой суть в действительности не что иное, как отношения заключенных в них чисел. Все-
ленная бесконечна в пространстве и времени, и ею правит единое божество, столь же веч-
ное и беспредельное, как и сам мир. Везде царствует та гармония, которую мы находим
в музыке, и даже небесные сферы находятся одна от другой на таких интервалах, соответ-
ствующих музыкальным – октаве, терции, кварте и др., – что при вращении они издают
божественно гармоничную мелодию. Земля – и это провозглашено было за двадцать веков
до Коперника – движется вокруг своей оси и вокруг солнца, так что последнее составляет
центр всей планетной системы, вкруг него обращающейся. Сама душа есть живая гармония,
приводящая в движение тело – ее темницу. Она бессмертна и за время своего земного суще-
ствования проходит через ряд тел – то высшее, то низшее, то благородное, то презренное –
смотря по тому, насколько она добродетельна. Отсюда необходимость безупречной жизни.
Человек в сущности есть душа: тело лишь оболочка, которую следует подчинить интере-
сам ее обитательницы; отсюда значение аскетизма как средства сохранить душу в надле-
жащем состоянии. Пифагорейцы жили всегда обособленными обществами, где царствовал
полный коммунизм. Новые члены допускались не иначе, как после тяжелых испытаний и
искусов, и обязаны были беспрекословно повиноваться старшим. На всем лежал глубокий
мистически-нравственный отпечаток, какой в прошлом столетии носили масонские ложи.
Везде царила суровая дисциплина, мясная пища была воспрещена, а ежедневная исповедь
вместе с посвящением в таинства эзотерических учений делала из этой школы чрезвычайно
своеобразную секту.

Знакомство со всем этим имело, как мы выше сказали, первостепенное значение для
выяснения Платоном его собственного миросозерцания, и несомненно, что без этого зна-
комства содержание платоновской философии было бы во многих отношениях другим, чем
то, какое знает история. Правда, к этому времени мысль Платона уже стала слагаться в опре-
деленные формы, и, быть может, в кругу своих близких знакомых он уже успел приобре-
сти репутацию сильного и даже оригинального мыслителя; но только после посещения им
пифагорейских общин можем мы сказать, что основные положения его будущей системы
были окончательно заложены и в общем систематизированы. Учение пифагорейцев о чис-
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лах должно было если не прямо натолкнуть, то, во всяком случае, косвенно содействовать
развитию учения Платона об идеях как о реальных сущностях видимых и невидимых пред-
метов познавания: и те, и другие, то есть и числа, и идеи, были абсолютными первообра-
зами вещей с той лишь разницей, что количественный характер первых был значительно уже
качественной природы вторых. Еще более бросается в глаза сходство – по временам доходя-
щее до тождества – некоторых других пунктов обеих систем: учения о космосе, о всеобщей
гармонии, о душе и даже о переселении ее до того аналогичны, что враги Платона на осно-
вании этого обвиняли его в плагиате у знаменитого пифагорейца Филолая. Даже обществен-
ная организация пифагорейцев с ее коммунистическими принципами и аристократическими
тенденциями оказала влияние на политические идеалы Платона, как они выразились в его
“Республике”.

Все это, в совокупности взятое, дает нам полное основание думать, что, после соб-
ственного гения, наибольшую роль в развитии платоновской мысли сыграла философия
Пифагора: даже сократовская, несмотря на ее первоклассное значение для Платона, уступает
ей в этом, не говоря уже о других школах того времени.

Из Южной Италии (Великой Греции) Платон поехал на соседний остров Сицилию, и
здесь начинаются те странные, почти романтические его приключения, которые, если только
они достоверны, в высшей степени любопытны в смысле освещения как личности нашего
философа, так и всей тогдашней эпохи. Говорим “если только они достоверны”, потому что
главным авторитетом, свидетельствующим о них, является Плутарх, в свою очередь осно-
вывавшийся на одном из Платоновых писем, подлинность которого в настоящее время при-
знана сомнительной. Мы поэтому не в состоянии ручаться за достоверность нижеследую-
щего, но к нему можно смело применить известную пословицу: se non è vero, è ben trovato
(если это и не верно, то хорошо придумано).

В Сиракузах, главном городе Сицилии, правил тогда известный тиран Дионисий Стар-
ший – один из замечательнейших людей древности и во многих отношениях похожий на
нашего Иоанна Грозного. Энергичный, суровый, честолюбивый, с выдающимися способно-
стями, он сумел захватить верховную власть, опрокинуть демократическую конституцию и
основать могущественнейшее государство на берегах и островах Средиземного моря. Он
успешно боролся с Карфагеном и Афинами, объединил под своей властью большую часть
Сицилии и поставил в зависимость от себя все южное побережье Аппенинского полуост-
рова. Дионисий лишил народ даже тени его прежней свободы, обложил его тяжелыми пода-
тями и налогами, но успел основать обширную морскую торговлю, привлекавшую громад-
ные богатства в его собственные сундуки и сундуки тогдашней коммерческой буржуазии.
Вместе с тем он далеко не был варваром и выскочкой. Благодаря своему аристократическому
происхождению Дионисий еще в детстве приобрел обширные знания, а теперь, на высоте
своей власти, охотно культивировал науки и искусства, строил блестящие храмы и другие
общественные здания, привлекал к себе знаменитостей в философии и литературе и даже
сам небезуспешно выступал в качестве автора. Через общих пифагорейских знакомых он
пригласил к себе и Платона, который тем охотнее принял приглашение, что имел при сира-
кузском дворе юного, но восторженного поклонника в лице Диона, шурина тирана. Этот
– тогда еще вряд ли 20 лет от роду – молодой человек, которого Плутарх счел достойным
включить в свою галерею знаменитых личностей, действительно выгодно выделялся среди
придворных умом, характером и возвышенными стремлениями. Платон сильно понадеялся
на его влияние в качестве любимца Дионисия и счел своим долгом вмешаться в государ-
ственные дела и критиковать внутреннюю политику тирана. Естественно, что последнему
непрошеные советы и замечания Платона были не по вкусу, и, когда глубоко уверенный в
правоте своих убеждений философ принялся горячо доказывать ему, что единоличное прав-
ление ненормально и идет вразрез с требованиями народного блага и что поэтому, если он,
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Дионисий, действительно печется о благосостоянии страны, то он должен ограничить свою
власть, Дионисий рассвирепел. Он хотел немедленно, тут же, расправиться с ним по-свой-
ски, но был удержан Дионом. Тогда тиран передал злополучного философа на руки спартан-
скому послу Поллиду, отплывавшему из Сиракуз, наказав ему строго-настрого как-нибудь
спровадить назойливого мудреца. Нравы, как читатель видит, довольно-таки оригинальные,
и этим плачевным инцидентом, быть может, и закончилась бы как философская, так и сама
жизненная карьера Платона, если бы Поллид не смилостивился и не продал его в рабство
на острове Эгина. Здесь некий Анницерид, сам причастный к философии, выкупил его за
30 мин и отпустил на все четыре стороны. Говорят, что Дионисий не угомонился и выпу-
стил против Платона пасквиль; но другие утверждают, что, напротив, он глубоко раскаялся
в своем поступке и даже написал философу извинительное письмо, на которое последний
только и ответил, что он слишком занят, чтобы думать о каких-то Дионисиях. Это происхо-
дило около 367 года. Спустя ровно 20 лет Платону, тогда уже старцу, пришлось вторично
ездить в Сиракузы. Прежний тиран только что умер, и на престол вступил его сын Диони-
сий Младший, – во всем почти прямая противоположность отцу. Ленивый и неспособный,
он к тому же еще получил поверхностное воспитание, которого вовсе не думал пополнять.
Новый тиран предпочитал худой мир доброй ссоре, и, несмотря на то, что города, крепко
сплоченные под железной рукою отца, стали отпадать один за другим, он весьма неохотно
предпринимал меры против угрожавшей ему опасности, предпочитая утопать в разврате и
наслаждениях огромного и пышного двора. В первые годы, однако, на него имел большое и
благодетельное влияние все тот же Дион, и это обстоятельство побудило Платона предпри-
нять вторую поездку в негостеприимную столицу Сицилии. Дело в том, что он уже тогда
лелеял проект совершенного политического строя, и здесь, в положении молодого и подда-
ющегося влияниям тирана Сиракузского, думал он найти возможность осуществить свой
проект. Но он ошибся в расчете, забыв, что влияния могут быть разные, и что Дионисий,
в данный момент прислушивающийся к строгим нотациям Диона, может в другой момент
еще внимательнее прислушиваться к речам иного рода, идущим более в унисон с его соб-
ственными желаниями и инстинктами. Так оно и было. Попытавшись уговорить Дионисия
самому взяться за дело и перестроить политическую организацию Сиракуз на платоновский
лад, философ сразу увидел, что добивается невозможного: никто сам себе не враг, – тем
менее государь, поставленный в такие выгодные условия, как Дионисий. К тому же тиран
был не один, а вкруг него стояла, как всегда бывает, обширная камарилья, для которой вся-
кий другой образ правления – будь то правление философов или другое какое – означал если
не верную гибель, то во всяком случае несомненный урон для карманов. Естественно, что
Платон получил отпор, и когда, как говорят, он пошел на уступки и попросил у Дионисия
хотя бы клочка земли и немного людей, чтобы устроить опыт в виде колонии, то и тут не
встретил ничего другого, кроме враждебных насмешек и угроз. Он счел поэтому благора-
зумным уехать, и Дион, который считался виновником его приезда и поддерживал его во
всем, был обвинен в честолюбивых замыслах – в посягательстве на трон – и изгнан.

Таким образом, Платон вторично потерпел фиаско. Но и этого, очевидно, было мало
для коварной судьбы: Платону суждено было встретить неудачу на том же поле и в третий
раз.

В 361 году, то есть шесть лет спустя после вышерассказанного, философ, движимый
рыцарским чувством и искренним расположением к Диону, решился на попытку примирить
его с Дионисием. Сгорбленный под тяжестью лет Платон в третий раз плывет на Сиракузы
для объяснения с тираном, но, увы, его опять постигает неудача,– на этот раз еще более пол-
ная, нежели прежде. Молодой правитель успел за это время вырасти в большого деспота,
не терпящего никаких вмешательств ни в общественные, ни в его личные дела. Он так раз-
дражен был дерзостью Платона, что последний едва опять не поплатился жизнью; но и на
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этот раз его спас пифагореец-философ Архит, который заступился за него и смягчил гнев
тирана. Платон вернулся в Афины и с тех пор больше не ездил в Сиракузы. Дион же так и
остался непримиренным с Дионисием и позднее, в 358 году, высадившись на Сицилии во
главе армии своих приверженцев, прогнал тирана и сам сел на его место. Сочувствовал ли
Платон этой экспедиции своего ученика и друга и радовался ли он счастливому ее исходу,
мы не знаем: вероятно – да; но если он мечтал видеть свои политические идеалы теперь,
после стольких неудач, наконец реализованными, то ему пришлось испить чашу разочаро-
вания до конца. Не то чтобы Дион изменил своим убеждениям и сжег все, чему поклонялся
во дни своей юности и оппозиции; о нет, до этого, слава Богу, дело не дошло; он лишь изве-
рился в своевременности и осуществимости их и считал, подобно нашей Екатерине II, что
конституции хорошо чертить на бумаге, но никак не на шкурах живых людей. Уловка была
недостойная и должна была внести немало горечи в сердца людей, поддерживавших его, а
особенно в сердце Платона. Дион был убит спустя пять лет после своего воцарения одним
из своих приближенных, и среди последовавших смут Дионисию удалось вернуться и снова
занять свой престол.

Но Платон уже не дожил до этого. В тиши своей школы он прожил последние 14 лет
своей жизни, спокойно и безмятежно занимаясь разработкой своей философии. Мы ничего
не знаем о том, что происходило за эти долгие годы: вероятно, они не блистали событиями,
как это естественно ожидать от жизни всякого человека его лет и занятий. Он умер в глубокой
старости, 80 лет от роду, в 347 году до Р. X., и был похоронен в Керамике, неподалеку от
Академии, где еще долго спустя показывали его гробницу.

Читатель теперь видит, как скудны наши сведения о судьбе этого замечательного чело-
века; но если мы обратимся теперь к его личности, то и здесь встретим не меньшую сбив-
чивость и неполноту. Прежде всего о его наружности. Наши музеи полны его бюстами и
масками, но чем ближе мы их изучаем, тем менее мы доверяем им. Ни один из портретов его,
дошедших до нас, не вышел из-под резца современника: все они сделаны значительно позд-
нее, и служил ли им моделью какой-нибудь достоверный бюст Платона, или рукою худож-
ников водило одно лишь воображение,– у нас нет теперь никакой возможности решить. Все
эти портреты разнятся один от другого довольно значительно, и очень часто взаимное их
несходство доходит до крайних пределов. Существует, однако, один бюст, который принято
считать наиболее достоверным, и с него-то сделаны все снимки и слепки, продающиеся в
наших магазинах. Платон изображен зрелым мужем, с большою, слегка наклоненной вперед
головой, украшенной длинной бородой и густыми, охваченными повязкой волосами. Его
лицо с крупными, но чрезвычайно изящными чертами носит задумчивое выражение; его
глаза, устремленные куда-то вниз, чуть-чуть прищурены, как бы пристально вглядываясь
в несущиеся перед их взором туманные образы, а его чело, полу скрытое повязкой, избо-
рождено у переносицы глубокими складками, в которых, так и видно, засела крепкая дума.
Весь бюст мог бы служить эмблемою мысли, благородной и всеобъемлющей; на нем лежит
отпечаток чего-то недосягаемо высокого, чуть ли не сверхчеловеческого, и при первом же
взгляде на него у вас вырывается восклицание, что именно так должен был выглядеть этот
“божественный философ”. Увы, это только показывает, как хорошо умел художник схватить
и воплотить в мраморе все те черты, которые соответствуют нашему представлению о Пла-
тоне; но, как сказано, мы решительно не в состоянии определить, в какой степени этот бюст
достоверен; быть может, Платон в нем идеализирован, а быть может, такого Платона не было
вовсе.

Не лучше обстоит с нашими сведениями о его характере. Платон имел много врагов,
как политических и философских, так и личных. Клевете и наветам поэтому не было конца.
Его обвиняли в надменности, завистливости и непомерном честолюбии: киник Диоген гова-
ривал, что в самом желании Платона не казаться гордым скрывается страшная гордость, а
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пылкий Аполлодор в порыве ненависти воскликнул однажды, что он с большей готовностью
принял бы от Сократа чашу с ядом, нежели из рук Платона кубок вина. Ему приписывали
крайнюю неуживчивость, раздражительность и ревность к чужой славе, и его представляли
позднейшие предания ссорящимся с Ксенофонтом, Аристиппом, Аристотелем, и даже бро-
сающим грязью в память самого Сократа. Его поведение, дальше, выставляли как прямую
противоположность тому, чему он учил в своей этике, и к Дионисию, говорили, он ездил
потому, что слыхал много хорошего... о сиракузской кухне! Ему отказывали даже в таланте и
оригинальности, говоря, что большинство его диалогов написаны были вовсе не им, а Анти-
сфеном, Аристиппом и другими философами того времени и что “Тимей”, одно из главных
его сочинений, представляет не что иное, как пересказ одной пифагорейской книги, приоб-
ретенной им за баснословную цену в 100 мин! Ему, наконец, отказывали даже в том, что
составляло, по тогдашним понятиям, неотъемлемую принадлежность всякого свободного
человека,– в материальной независимости: поговаривали, что он был беден, нуждался и дол-
жен был для снискания себе пропитания торговать оливковым маслом. Он даже собирался
будто бы наняться в солдаты.

На все это, без сомнения, нам приходится смотреть, как на выдумки. Мы знаем очень
хорошо, что, за исключением, быть может, некоторой размолвки с Аристотелем, Платон
довольно легко уживался со всеми наиболее выдающимися из своих современников; что он
ездил к Дионисию вовсе не за тем, чтобы приятно поесть и попить; что он действительно
обладал гением – не говоря уже о таланте – в достаточной степени, чтобы написать самому
свои диалоги, и что он, наконец, довольно хорошо был обеспечен материально – наследством
и подарками,– чтобы не быть вынужденным сделаться торговцем или солдатом. При всем
том нет дыма без огня, и как бы преувеличены ни были дурные слухи о нем, мы не можем
совершенно игнорировать их. Мы знаем Платона главным образом из его же сочинений и в
силу весьма обычного и естественного заблуждения никак не можем допустить, чтобы чело-
век, написавший эти вещи, полные воображения, теплоты чувства и всякой красоты внеш-
ней и внутренней, был менее прекрасен, нежели его творения. Конечно, это ошибочно, и мы
знаем много тому примеров, когда за поэтическими страницами или вдохновенными произ-
ведениями искусства скрывается личность творца их, столь же прозаическая и неинтерес-
ная, как и простых смертных. Два обстоятельства, однако, способствовали более, нежели
всякие личные его недостатки, нравственному умалению Платона в глазах современников,–
и на них нам следует остановиться.
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