
А ф и н я н и н .  После этого надо, ко
нечно, рассмотреть следующ ий воп
рос: приносит ли правильно постав
ленное употребление вина на пирше
ствах только одно это благо, то есть 
возможность распознать природные 
качества человека, или же есть еще 

одно великое преимущество, достойное всяческого усер
дия? Как мы скажем? Да, есть и еще одно преимущ ест
во; так, по-видимому, следует из нашего рассуждения. 
Но в чем оно состоит — вот что нам нужно рассмотреть 

ь со вниманием, чтобы не запутаться в этом вопросе.
К л и н и й .  Итак, говори!
А ф и н я н и н .  Я хочу вспомнить то, что ранее мы 

653 назвали правильным воспитанием. Ибо я догадываюсь, 
что упомянутое нами преимущество сущ ествует благо
даря этому правильно поставленному обычаю.

К л и н и й .  Ты говоришь о чем-то очень важном.
А ф и н я н и н .  Я утверждаю, что первые детские 

ощущения — это удовольствие и страдание, и благодаря  
им сперва и проявляются в душ е добродетель и порок. 
Что же касается разумения и прочных истинных мне
ний, то счастлив тот, в ком они проявляются хотя бы 
в старости. Ведь кто обладает ими и всеми зависящими 

ь от них благами, тот — совершенный человек. Я называю 
воспитанием добродетель, проявляющуюся первона
чально в детях. Если удовольствие, чувство дружбы, 
скорбь и ненависть возникнут надлежащим образом в 
душах людей, еще неспособных отнестись к ним разум
но, то впоследствии, получив эту способность, они ста
нут согласовывать с разумом эти правильно полученные 
ими навыки. Эта-то согласованность и есть вся добро
детель в совокупности. Ту же часть добродетели, кото
рая касается удовольствия и страдания, которая надле- 

с жащим образом приучает ненавидеть от начала до конца 
то, что следует ненавидеть, и любить то, что следует

КНИГА ВТОРАЯ

Мусическое 
(хороводное) 
воспитание 

как необходимое 
условие 

истинного 
законодательства

652

100



любить,— эту часть можно выделить в рассуждении и не 
без основания, по-моему, назвать ее воспитанием.

К л и н и й .  Думается, ты прав, чужеземец, в своих 
прежних и нынешних замечаниях относительно воспи
тания.

А ф и н я н и н .  Прекрасно! Итак, верно направлен
ные удовольствия и страдания составляют воспитание; 
однако в жизни людской они во многом ослабляются и 
извращаются. Поэтому боги из сострадания к челове- d 
ческому роду, рожденному для трудов, установили вза
мен передышки от этих трудов божественные праздне
ства, даровали Муз, Аполлона, их предводителя, и 
Диониса 1 как участников этих празднеств, чтобы можно 
было исправлять недостатки воспитания на празднест
вах с помощью богов 2. Итак, повторяю, надо рассмот
реть, истинно ли и согласно ли с природой наше нынеш
нее утверждение. Мы утверждали, что любое юное су
щество не может, так сказать, сохранять спокойствия 
ни в теле, ни в голосе, но всегда стремится двигаться о 
и издавать звуки, так что молодые люди то прыгают и 
скачут, находя удовольствие, например, в плясках и иг
рах, то кричат на все голоса. У остальных живых су 
ществ нет ощущения нестройности или стройности в 
движениях, носящей название гармонии и ритма. Те же 
самые боги, о которых мы сказали, что они дарованы 654 
нам как участники наших хороводов, дали нам чувство 
гармонии и ритма, сопряженное с удовольствием . При 
помощи этого чувства они движут нами и предводитель
ствуют нашими хороводами, когда мы объединяемся в 
песнях и плясках. Хороводы (χορούς) были названы  
так из-за внутреннего сродства их со словом «радость» 
(χα ράς).

Не согласимся ли мы прежде всего с этим и не уста
новим ли, что первоначальное воспитание совершается  
через Аполлона и Муз? Как вам думается?

К л и н и й .  Да, так.
А ф и н я н и н .  Следовательно, мы скажем, что тот, 

кто не упражнялся в хороводах, человек невоспитанный, 
а кто достаточно в них упражнялся, тот воспитан, ь

К л и н и й .  Конечно.
А ф и н я н и н .  Искусство хоровода в целом состоит 

из песен и плясок 4.
К л и н и й .  Несомненно.
А ф и н я н и н .  Поэтому хорошо воспитанный чело

век должен уметь прекрасно петь и плясать.
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К л и н и й .  Очевидно.
А ф и н я н и н .  Посмотрим ж е, что означают эти 

только что сказанные слова.
К л и н и й .  Какие?
А ф и н я н и н .  Он прекрасно поет, сказали мы, и 

прекрасно пляшет. Не добавим ли мы, что это лишь 
с тогда будет прекрасно, если он поет и пляшет что-то 

прекрасное?
К л и н и й .  Добавим.
А ф и н я н и н .  А также и другое условие: он должен  

считать прекрасным то, что действительно прекрасно, и 
безобразным то, что действительно безобразно, и эти 
свои убеждения применять на деле. Не будет ли такой 
человек лучше воспитан в смысле мусического искусст
ва и искусства хороводов, чем тот, кто не радуется пре
красному и не питает ненависти к дурному, хотя и 
умеет иной раз удачно служить телодвижениями и го
лосом тому, что он признает прекрасным? Верно, все- 

d таки лучше тот, кто не слишком исправен в голосе и 
телодвижениях, но правильно следует удовольствиям и 
скорби и таким путем приветствует прекрасное и отвер
гает дурное?

К л и н и й .  М ежду ними, чужеземец, большая разни
ца в воспитании.

А ф и н я н и н .  Не правда ли, если бы мы все трое 
узнали, что именно прекрасно в пении и пляске, мы 
надлежащим образом отличили бы человека воспитан
ного от невоспитанного. Если же мы не будем этого 
знать, то вряд ли сможем определить, что и как способ- 

е ствует сохранению воспитания. Не так ли?
К л и н и й .  Конечно, так.
А ф и н я н и н .  И вот после этого нам, точно собакам- 

ищейкам, надо разыскать, что прекрасно в телодвиже
ниях, пляске, напеве и песне. Если ж е это от нас ускольз
нет, все наше рассуждение о правильном воспитании, 
эллинском или варварском, будет впустую.

К л и н и й .  Да.
А ф и н я н и н .  Хорошо! Какие же телодвижения и 

напевы надо признать прекрасными? Скажи-ка: при 
655 одних и тех ж е, равно тяжелых, обстоятельствах схо

жими ли окажутся телодвижения и речи души м уж ест
венной и души трусливой?

К л и н и й .  Как можно! Даже оттенок у них будет  
разный.

А ф и н я н и н .  Отлично, друг мой! Ведь и в муси-
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ческом искусстве есть телодвижения и напевы. Но так 
как предметом этого искусства служат гармония и ритм, 
то оно может быть только ритмичным и гармоничным; 
поэтому совершенно неверно уподобление, которое де
лают учителя хоров, когда говорят о красочности напе
вов или телодвижений. Что же касается телодвижений  
и напевов человека трусливого или мужественного, то 
справедливо можно признать, что у мужественных они ь 
прекрасны, у трусливых — безобразны. Но чтобы не 
возникло у нас по этому поводу чрезмерного много
словия, давайте просто признаем, что все телодвиже
ния и напевы, выражающие душ евную и телесную доб
родетель — ее самое или какое-либо ее подобие,— 
прекрасны, а все те, что выражают порок, безобраз
ны.

К л и н и й .  Твое предложение правильно; именно 
так пусть и будет теперь постановлено нами.

А ф и н я н и н .  Вот еще что: с одинаковой ли радо
стью мы все участвуем во всех хороводных плясках « 
или ж е вовсе нет?

К л и н и й .  С совершенно неодинаковой.
А ф и н я н и н .  Что ж е, скажем мы, вводит нас в 

заблуждение? Разве не одно и то же прекрасно для всех 
нас или же хотя на деле это так, но кажется нам, что 
не одно и то же? Никто не скажет, будто хороводы, 
выражающие порок, прекраснее хороводов, выражаю
щих добродетель, и будто сам он радуется скверным 
телодвижениям, а остальные радуются какой-либо про
тивоположной этому Музе. Впрочем, большинство ут
верждает, что степень получаемого душой удовольствия δ  
и служит признаком правильности мусического искус
ства. Однако такое утверждение неприемлемо и совсем 
нечестиво. Вот что, по-видимому, вводит нас в заблуж 
дение...

К л и н и й .  Что именно?
А ф и н я н и н .  Ввиду того что все относящееся к 

искусству — это воспроизведение поведения людей, их 
разнообразных поступков и обычаев при всяких обстоя
тельствах, так что путем подражания воспроизводятся  
все черты этого поведения, то естественно, что им е 
радуются, их хвалят и признают прекрасными, конечно, 
те люди, с природой или с привычками которых — 
либо с тем и другим вместе — согласуются как хоровод
ные слова и напевы, так и сами хороводы. Те же, при
роде, нравам или привычкам которых эти пляски проти-
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воречат, не могут ни радоваться им, ни их хвалить, но 
признают их безобразными. Наконец, у тех, кто имеет 
хорошие природные свойства, но обычаи, им противо
положные, или же, наоборот, обычаи правильные, а при
родные свойства негодные, похвалы, высказываемые 

656 вслух, противоречат испытываемому удовольствию. Так, 
они говорят, что иные хороводы дурны, хотя и достав
ляют удовольствие. Они стыдятся подобных телодвиже
ний, стыдятся подобных песен перед людьми, которых 
они признают разумными, боясь, как бы не подумали, 
что они признают это прекрасным и потому так усердны; 
про себя же они всему этому радуются.

К л и н и й .  Ты совершенно прав.
А ф и н я н и н .  Не приносит ли это некоторого вреда 

тому, кто радуется безобразным телодвижениям и пес
ням? Напротив, не получают ли некоторой пользы те, 
кто находит удовольствие в противоположном?

К л и н и й .  Вероятно, 
ь А ф и н я н и н .  Только ли вероятно или же необхо

димо должно случиться с таким человеком то ж е самое, 
что бывает с теми, кто постоянно общается с испорчен
ными и злыми людьми? Он не отталкивает их, а, наобо
рот, радуется им, они ему приятны; если же он их 
порицает, то только в шутку, точно его собственная 
никчемность лишь сон. В этом случае радующийся 
неизбежно уподобляется тем, кому он радуется, хо
тя он и стыдится их хвалить. Разве можно назвать 
большее благо или зло, возникновение которого неиз
бежно?

К л и н и й .  Мне кажется, нельзя, 
с А ф и н я н и н .  Но там, где законы прекрасны или бу

дут такими впоследствии, можно ли предположить, что 
всем людям, одаренным творческим даром, будет дана 
возможность в области мусического воспитания и игр 5 
учить тому, что по своему ритму, напеву, словам нра
вится самому поэту? Допустимо ли, чтобы мальчики и 
юноши, дети послушных закону граждан, подвергались 
случайному влиянию хороводов в деле добродетели и 
порока?

К л и н и й .  Как можно! Это лишено разумного осно
вания.

d А ф и н я н и н .  Однако в настоящее время именно
это разрешается во всех государствах, кроме Египта.

К л и н и й .  Какие же законы относительно этого су
ществуют в Египте?
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А ф и н я н и н .  Даж е слышать о них удивительно! 
Искони, видно, было признано египтянами то положе
ние, которое мы сейчас высказали: в государствах у 
молодых людей должно войти в привычку занятие 
прекрасными телодвижениями и прекрасными песнями. 
Установив, что прекрасно, египтяне объявили об этом 
на священных празднествах и никому — ни живопис- е 
цам, ни другому кому-то, кто создает всевозможные изо
бражения, ни вообще тем, кто занят мусическими искус
ствами,— не дозволено было вводить новшества и из
мышлять что-либо иное, не отечественное. Не допускает
ся это и теперь. Так что если ты обратишь внимание, то 
найдешь, что произведения живописи или ваяния, сде
ланные там десять тысяч лет н а за д 6 (и это не для 
красного словца — десять тысяч лет, а действительно 
так), ничем не прекраснее и не безобразнее нынешних 657 
творений, потому что и те и другие исполнены при 
помощи одного и того же искусства.

К л и н и й .  Это удивительно!
А ф и н я н и н .  Да, в высшей степени мудрый закон 

для государства. В другом ты сможешь найти там и 
кое-что неудачное. Но это постановление относительно 
мусического искусства верно. Заслуживает внимания, 
что оказалось возможным и в таком деле установить, 
путем твердых законов, бодрящие песни, по своей при
роде ведущие к надлежащ ему. Это должно было быть 
делом бога или какого-либо божественного человека. 
Недаром египтяне утверждают, что песни эти, сохра- ь 
няющиеся в течение столь долгого времени,— творение 
Исиды 7. Как я уж е сказал, если бы кто смог так или 
иначе схватить то, что в произведениях искусства есть 
надлежащего, ему надо было бы смело установить это 
как правило и закон. Ведь стремление к удовольствию  
или страданию, выражающееся в мусическом искусстве 
в  поисках нового, не настолько, пожалуй, сильно, чтобы 
сгубить древние священные хороводы под предлогом, 
будто они устарели. По крайней мере в Египте это вовсе 
не могло случиться, совсем напротив.

К л и н и й .  Из нынешних твоих слов ясно, что это с 
действительно так.

А ф и н я н и н .  Отважимся же сказать, что примене
ние мусического искусства и игр, сопряженных с пляс
ками, правильно в том случае, если мы радуемся, 
когда поступаем хорошо, и, наоборот, когда радуемся, 
это значит, что мы хорошо поступаем. Не правда ли?
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К л и н и й .  Да, конечно.
А ф и н я н и н .  И в  то время, когда мы радуемся, мы 

не можем сохранять спокойствие?
К л и н и й .  Это так. 

d А ф и н я н и н .  Наша молодежь и сама по себе готова 
водить хороводы, мы же, старшие, считаем более при
личным коротать время, глядя на них, радуясь их празд
ничным играм. Мы тоскуем по былой нашей ловкости, 
покинувшей нас теперь, и охотно устраиваем состязания  
для тех, кто всего более может пробудить в нас воспоми
нание о нашей молодости.

К л и н и й .  Совершенно верно.
А ф и н я н и н. Станем ли мы считать сущим вздо

ром высказываемое в наше время большинством мнение 
об участниках празднеств, гласящее, что надо считать 
самым мудрым и признать победителем того, кто всего 
более развеселит нас и заставит радоваться? На празд
нествах мы предаемся играм; поэтому будто бы должно  
всего более почитать тех, кто сильнее развеселит боль
шинство людей. Такой человек, как я только что сказал, 

658 должен будто бы получить победный приз. Разве неверно 
это мнение, разве неправильно было бы поступать имен
но так?

К л и н и й .  Возможно, и правильно.
А ф и н я н и н .  Но, дорогой мой, не станем поспешно 

судить о столь важном деле. Разберемся в нем и по 
частям обсудим его таким образом: если бы вдруг кто- 
нибудь попросту установил какое-либо состязание, не 
определив, будет ли оно гимнастическим, конным или 
мусическим; если бы он собрал всех находящ ихся в го
сударстве, установил награды и сказал перед началом, 
что всякий желающий может выступить на этом состя
зании и цель этого состязания заключается только в том, 

ь чтобы доставить удовольствие, так что тот, кто всего бо
лее усладит зрителей (хоть и неясно, каким именно 
образом), этим-то и одержит победу и будет признан 
самым приятным участником состязания,— к чему при
вело бы подобное предисловие?

К л и н и й .  О чем ты говоришь?
А ф и н я н и н .  Возможно, что один выступит с рап

содией 8, как Гомер, другой — с песнями под кифару, 
третий — с какой-либо трагедией, четвертый — с коме- 

с дией, и нет ничего удивительного, если кто выступит 
с кукольным театром и станет считать, что у него все
го более данных для победы. И вот, если явятся та-
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кие состязающиеся и тысячи других им подобных, мо
жем ли мы сказать, кому достанется по нраву побе
да?

К л и н и й .  Странный вопрос! Кто может тебе на него 
ответить со знанием дела, прежде чем он выслушает 
сам каждого из состязающихся?

А ф и н я н и н .  А хотите, я отвечу на этот странный 
вопрос?

К л и н и й .  Как?
А ф и н я н и н .  Если бы судили малыши, они выска

зались бы в пользу кукольника. Не так ли?
К л и н и й .  Да.  d
А ф и н я н и н .  Если бы судили подростки, то в поль

зу комедии; в пользу трагедии — образованные женщ и
ны, молодые люди и, пожалуй, чуть ли не большинство 
зрителей.

К л и н и й .  Весьма возможно.
А ф и н я н и н .  Мы же, старики, скорее всего прису

дили бы победу рапсоду, хорошо прочитавшему «Илиа
ду» или «Одиссею» или что-либо из Гесиода; ведь нам 
он доставит всего более удовольствия. Вот после этого и 
является вопрос: кто же на самом деле победитель? 
Правда ведь?

К л и н и й .  Да.
А ф и н я н и н .  Очевидно, мы с вами неизбежно ска- в 

жем, что на самом деле победил тот, кто признан людьми 
пашего возраста. Ведь наш образ мыслей кажется наи
лучшим из всех, встречающихся ныне повсюду в различ
ных государствах.

К л и н и й .  Как же иначе?
А ф и н я н и н .  Соответственно я соглашаюсь и с 

большинством, по крайней мере в том, что мерило муси
ческого искусства — удовольствие. Однако прекрас
нейшей я признаю ту М узу, что доставляет наслажде
ние не первым встречным, но людям наилучшим, полу
чившим достаточно хорошее воспитание, в особенности  
же ту М узу, которая доставляет его человеку, выде- 659 
ляющемуся своей добродетелью и воспитанием. Мы по
тому утверждаем необходимость добродетели для тех, 
кто судит об этих вопросах, что им нужно быть причаст
ными ко всей остальной разумности, особенно к м уж е
ству. Ибо истинный судья не должен судить под влия
нием театральных зрителей, не должен быть ошеломлен 
шумом толпы и своей собственной невоспитанностью. 
Человек сведущий не должен из-за недостатка мужест-
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ва, из-за трусости легкомысленно произносить ложное 
ь суж дение теми же устами, которыми призывал он богов 

пред началом суда. Ведь судья восседает в театре не как 
ученик зрителей, но, по справедливости, как их учитель, 
чтобы оказывать противодействие тем, кто доставляет 
зрителям неподобающее и ненадлежащ ее удовольствие. 
Именно таков был старинный эллинский закон. Он не 
был таким, как нынешние сицилийские и италийские 
законы, предоставляющие решение толпе зрителей, так 
что победителем является тот, за кого всего больше было 

с поднято рук. Этот закон погубил и самих поэтов, ибо 
они в своем творчестве стали приноравливаться к дур
ному вкусу своих судей, так что зрители воспитывают 
сами себя. Он извратил и удовольствие, доставляемое 
театром, ибо следовало, чтобы зрители усовершенство
вали свой вкус, постоянно слыша о нравах лучших, чем 
у них самих. Теперь же дело обстоит как раз наоборот. 
Однако что мы имеем в виду при наших нынешних рас
суждениях? Посмотрите, не это ли?..

К л и н и й .  Что?
А ф и н я н и н .  Мне кажется, наше рассуждение в 

d третий или четвертый раз приходит к одному и тому же: 
воспитание есть привлечение и приведение детей к та
кому образу мыслей, который признан законом правиль
ным и в действительной правильности которого убеди
лись к тому ж е на опыте люди самые почтенные и пре
старелые. И вот, чтобы душа ребенка не приучалась ра
доваться и скорбеть вопреки закону и людям, ему по
слушным, и чтобы ребенок следовал в своих радостях и 
скорбях тому же самому, что и старик, и появились 

е песни (φ δα ί). Мы их так называем; на самом же деле 
это заклинания (έπ φ δ α ί), зачаровывающие душу; они 
имеют серьезную цель — достичь гармонии, о которой 
мы говорили. А так как душ и молодых людей не могут 
выносить серьезного, то их и надо было назвать забавой, 
песнями и исполнять их только в качестве таковых, 
ведь людям больным и слабым телом ухаживающие за 

660 ними стараются подносить полезную пищу в сладких 
блюдах или напитках, а вредные средства — в неслад
ких, чтобы больные правильно приучались любить пер
вые и ненавидеть вторые 9. Точно так же хороший зако
нодатель будет убеждать поэта прекрасными речами и 
поощрениями; в случае же неповиновения он уж е станет 
принуждать его творить надлежащим образом и изобра
жать в ритмах телодвижения, а в гармониях — песни
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людей рассудительных, мужественных и во всех отно
шениях хороших.

К л и н и й .  Клянусь Зевсом, чужеземец, неужели ты ь 
думаешь, будто так поступают теперь в остальных го
сударствах? Я по крайней мере, насколько мог заметить, 
не вижу, чтобы то, что ты говоришь, соблюдалось где- 
либо, кроме как у нас и у лакедемонян. Наоборот, 
постоянно возникают новшества и в плясках, и во всем 
прочем мусическом искусстве. Эти изменения происхо
дят не по закону, а под влиянием каких-то беспорядоч
ных удовольствий, которые далеко не таковы, как в 
Египте, и следуют совсем не тем обычаям, какие, по с 
твоим словам, приняты там.

А ф и н я н и н .  Совершенно верно, Клиний. Если же 
тебе показалось, будто я сказал, что уж е теперь осущ е
ствлено то, о чем ты говоришь, то, видно,— и это не
удивительно — я допустил неясность в выражении моей 
мысли, и потому она была так понята. Я высказал 
только свои пожелания об осуществлении в мусическом  
искусстве известных вещей, а тебе, вероятно, показа
лось, будто я говорю о том, что уж е сущ ествует. Осу
ждать то, что неисправимо и уж е погрязло в пороке, 
вовсе не сладко, однако иногда это неизбежно. Если и d 
ты согласен с этим, то скажи: у вас и у лакедемонян  
эти обычаи соблюдаются лучше, чем у прочих эллинов?

К л и н и й .  Как же иначе?
А ф и н я н и н .  Если бы они соблюдались и у осталь

ных, то не признали бы мы такое положение вещей луч
шим, чем нынешнее?

К л и н и й .  Было бы несравненно лучше, если бы 
осуществилось это твое пожелание и эти обычаи соблю
дались не только у нас и у лакедемонян.

А ф и н я н и н .  Давайте же сделаем общее заключе
ние. Не сводятся ли правила всего вашего воспитания е 
и мусического искусства к следующ ему: вы принуж дае
те поэтов говорить, что хороший человек, будучи рассу
дительным и справедливым, счастлив и блажен, все рав
но велик ли он и силен или же мал и слаб и богат ли он 
или нет. Если он богаче Кинира и Мидаса |0, но неспра
ведлив, то он несчастлив и жизнь его докучна. «Ни во что 
не считал бы ,— говорит наш поэт (и, видно, он п р ав ),— 
и не помянул бы я м ужа», который не имеет и не осу
ществляет на деле всех так называемых благ, руковод
ствуясь справедливостью. Хотя бы «и устремлялся» ш  
такой человек «в бой рукопашный вступить», однако,
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будучи несправедливым, он не осмелится «взирать на 
кровавое дело» и не будет в беге «быстрей, чем фракий
ский Борей» 11. Такому человеку никогда и ничего из 
этих благ не достанется. Впрочем, то, что большинство 
называет благом, называется так неверно. Ведь говорят 
обычно, будто самое лучшее — это здоровье, во-вторых, 
красота, в-третьих, богатство; называют и тысячи дру- 

ь гих благ, например острое зрение и слух и вообще 
хорошее состояние органов чувств. Сюда ж е относят 
возможность исполнять все свои желания в случае обла
дания тиранической властью. Наконец, верхом всякого 
блаженства, при обладании всем этим, считается воз
можность стать поскорее бессмертным. Мы ж е с вами 
утверждаем, что для людей справедливых и благочести
вых все это действительно наилучшие достояния, но для 
несправедливых все это, начиная со здоровья, наихуд- 

с шее зло. Да и зрение, слух, чувства, вообще вся жизнь — 
величайшее зло для такого человека, хотя бы он обладал 
вечным бессмертием и приобрел все так называемые 
блага, кроме справедливости и всей добродетели в целом. 
Меньшее зло, если такой человек проживет возможно  
более короткое время. Я думаю, вы убедите и принудите 
ваших поэтов выражать все сказанное мною: подобрав 
соответствующие ритмы и гармонию, они именно таким 
образом должны воспитывать вашу молодежь. Не так 

d ли? Смотрите, я определенно утверждаю: то, что назы
вают злом, есть благо для людей несправедливых, а для 
справедливых — зло. Благо ж е для людей благих на са
мом деле благо, для злых — зло. Поэтому я и задаю  
вопрос: согласны ли вы со мной или нет?

К л и н и й .  Мне кажется, кое в чем — да, но в 
ином — нет.

А ф и н я н и н .  Н еужели ж е я не убедил вас, что 
человек, обладающий здоровьем, богатством, наконец, 
тиранической властью (прибавлю еще для вас: у него 

е выдающаяся сила, мужество и вместе с тем бессмертие, 
е ним не случается ни одного из так называемых бедст
вий, кроме только того, что он исполнен несправедли
вости и наглости),— что человек, живущий таким обра
зом, вовсе не счастлив, а, напротив, жалок?

К л и н и й .  Ты совершенно прав.
А ф и н я н и н .  Прекрасно. О чем же нам говорить 

после этого? Разве вам не кажется, что жизнь человека 
несправедливого и наглого неизбежно позорна, будь он 

вег и мужествен, и силен, и красив, и богат, и делай в тече-
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ние всей своей жизни все, что он хочет? С тем, что она 
позорна, вы, пожалуй, все-таки согласитесь?

К л и н и й .  Конечно.
А ф и н я н и н .  Что же? И с тем, что она плоха?
К л и н и й .  С этим не в такой степени.
А ф и н я н и н .  Почему? А с тем, что она неприятна 

и вредна для него самого?
К л и н и й .  Но как можно с этим согласиться?!
А ф и н я н и н .  По-видимому, лишь в том случае, ь 

если какой-либо бог дарует нам, друзья, согласие; ведь 
теперь-то у нас порядочная разноголосица. Мне ж е, друг 
Клиний, все это кажется более необходимым и очевид
ным, чем то, что Крит — остров. Будь я законодатель, 
я попытался бы принудить поэтов и вообще всех в госу
дарстве высказываться именно так; чуть ли не самое 
большое наказание назначил бы я тому, кто стал бы в с 
стране выражать мнение, будто существуют какие-то 
люди, жизнь которых приятна, хотя они и дурны, и буд
то полезным и выгодным является одно, а справедли
вым — другое. Я стал бы убеждать моих граждан выра
жать и много других мнений, по-видимому противо
положных взглядам нынешних критян и лакедемонян, 
да и отличающихся от взглядов прочих людей. Скажите- 
ка вы, лучшие из людей, ради Зевса и Аполлона, не 
спросить ли нам самих этих богов, давших вам законы: 
не есть ли жизнь в высшей степени справедливая вместе d 
с тем и в высшей степени приятная или ж е есть два рода 
жизни: один — в высшей степени приятный, другой — 
в высшей степени справедливый? Если боги ответят, что 
есть два рода, мы, пожалуй, спросили бы (надо только 
правильно ставить вопросы): кого следует называть 
более счастливыми —- тех ли, кто ведет самую справед
ливую жизнь, или тех, кто ведет самую приятную? 
Если бы боги ответили, что последних, слова их прозву
чали бы странно. Но не хочу говорить таких вещей о 
богах; скорее скажу это о наших отцах и законодателях, е 
Пусть поставленный раньше вопрос относится к отцу и 
к законодателю. Предположим, он ответит, что человек, 
ведущий самую приятную жизнь, всего более счастлив.
Я по крайней мере после этого спросил бы его: «Отец 
мой, разве ты не хотел бы, чтобы я жил возможно более 
счастливо? М ежду тем ты непрестанно внушал мне, что 
надо вести жизнь по возможности более справедливую». 
Кто изложил бы так свои правила — все равно, законо
датель он или отец,— тот оказался бы, думаю я, в стран-
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ном и затруднительном положении с точки зрения 
согласованности своих слов. Если же, напротив, он 
объявил бы, что наиболее справедливая жизнь и есть 
самая счастливая, то, думаю, всякий внимающий его 
словам стал бы исследовать, что именно прекрасное и 

663 благое оказывается в человеке сильнее удовольствия 
и одобряется в качестве такового законом. Что, лиш ен
ное удовольствия, может явиться для человека справед
ливого благом? Скажи-ка, неужели слава и хвала со 
стороны людей и богов, хотя они и есть нечто благое и 
прекрасное, все же неприятны, а бесславие — наоборот? 
Конечно, нет, дорогой наш законодатель, скажем  
мы. Неужели неприятно никого не обижать и не быть 
никем обиженным, хотя это-то и есть нечто благое и 
прекрасное, и неужели же противное приятно, несмотря 
на то что оно позорно и дурно?

К л и н и й .  Как же иначе?
А ф и н я н и н .  Итак, учение, не отделяющее прият- 

ь ное от справедливого, благого и прекрасного, имеет по 
крайней мере то преимущество, что убеждает каждого 
человека желать благочестивой и справедливой жизни. 
Если же законодатель станет утверждать, что это не 
так, то слова его будут в высшей степени позорны и 
противоречивы. Ведь никто не дал бы себя убедить 
добровольно исполнять то, что не влечет за собой 
больше радости, чем страдания. То, на что смотрят изда
лека, причиняет, так сказать, головокружение всем, 
а особенно детям. Законодатель ж е, по-моему, разогнав 
эту дымку, должен создать у других ясное мнение, 

с Он должен убеждать с помощью всяких навыков, похвал 
и рассуждений, что справедливость и несправедли
вость — точно свет и тень на картине: несправедливость 
противоположна справедливости, и, когда смотришь на 
нее с ее собственной точки зрения, несправедливой и 
дурной, она кажется приятной, а справедливость — 
в высшей степени неприятной; если же смотреть с точки 
зрения справедливости, то все выходит как раз наоборот.

К л и н и й .  Это очевидно.
А ф и н я н и н .  Какую из этих двух точек зрения  

признаем мы более значительной в смысле истинности 
суждения? Точку ли зрения худш ей души или же 
лучшей?

d К л и н и й .  Необходимо признать, что лучшей.
А ф и н я н и н .  Значит, необходимо признать и то, что 

несправедливая жизнь не только более позорна и сквер-
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на, но и поистине более неприятна, чем жизнь справед
ливая и благочестивая.

К л и н и й .  По крайней мере, мой друг, так вытекает 
из нашего рассуждения.

А ф и н я н и н .  Но если бы даж е это было не так — 
а возможность этого показало наше нынешнее рассуж 
ден ие,— то законодатель, хоть сколько-нибудь полез
ный, дерзнул бы, как и в иных случаях, употребить 
ложь по отношению к молодым людям ради их же блага.
А разве смог бы он найти ложь более полезную, чем эта, е 
для того чтобы заставить добровольно, а не по принуж де
нию поступать во всем справедливо?

К л и н и й .  Истина прекрасна, чужеземец, и пребы
вает незыблемой, но убедить в ней, видимо, нелегко.

А ф и н я н и н .  Допустим. Однако оказалось легким 
делом заставить поверить сказке про сидонца, хотя она 
столь невероятна, да и тысяче других.

К л и н и й .  Какой сказке?
А ф и н я н и н .  О том, как из посеянных зубов роди

лись вооруженные люди 12. Для законодателя это вели
кий пример, что можно убедить души молодых людей 
в чем угодно. Поэтому ни о чем другом он так не должен 664 
заботиться, как о том, чтобы разыскать все то, уверен
ность в чем доставит государству величайшее благо. 
Законодатель должен найти всевозможные средства, 
чтобы узнать, каким образом можно заставить всех ж и
вущих совместно людей постоянно, всю свою жизнь вы
ражать как можно более одинаковые взгляды относи
тельно этих предметов как в песнях, так и в сказаниях и 
рассуждениях. Если вы придерживаетесь иного мнения, 
чем я, то ничто не препятствует подвергнуть обсуж де
нию спорный вопрос.

К л и н и й .  Мне кажется, ни один из нас не может ь 
спорить с этими положениями.

А ф и н я н и н .  Следовательно, мое дело говорить о 
дальнейшем. Я утверждаю, что все три существующих 
хоровода 13 должны петь песни, очаровывающие моло
дые, еще нежные души детей. В этих песнях надо 
высказывать все то прекрасное, что мы изложили и еще, 
пожалуй, изложим. Но главным пусть будет следующее: 
наилучшая жизнь признается богами наиприятнейшей. 
Высказывая это, мы выразим сущ ую  правду и вместе с 
с тем скорее убедим тех, кого надо, чем если бы мы 
выражали этот взгляд как-то иначе.

К л и н и й .  Надо согласиться с твоими словами.
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А ф и н я н и н .  Итак, вполне правильно было бы пер
вым выступить детскому хороводу Муз, чтобы со все
возможным рвением перед всем государством открыто 
воспевать все нами сказанное. Второй хоровод будет  
состоять из людей, еще не достигших тридцати лет. 
Он будет призывать Пеана 14 в свидетели истинности 
своих слов, моля его быть милостивым к молодым и 

а помочь убедить их. В третьем хороводе будут петь люди 
от тридцати лет до шестидесяти. А кто старше этого воз
раста, кто уж е не в силах петь, те пусть будут сказителя
ми мифов об этих ж е нравственных правилах, основан
ных на божественном откровении.

К л и н и й .  О каком это третьем хороводе говоришь 
ты, чужеземец? Мы как-то не слишком ясно представ
ляем себе, что ты хочешь этим сказать.

А ф и н я н и н .  А между тем чуть ли не ради него и 
было изложено почти все предшествующее, 

в К л и н и й .  Мы все еще не понимаем. Попытайся 
объясниться.

А ф и н я н и н .  Как вы помните, мы сказали в начале 
нашего рассуждения, что природа всех молодых существ  
пламенна и потому не в состоянии сохранять спокойст
вия ни в теле, ни в голосе, а непрерывно и беспорядочно 
издает звуки и скачет. Кроме человека, ни одно из 
остальных живых существ не обладает чувством поряд
ка в телодвижениях и звуках. Порядок в движении носит 

665 название ритма, порядок в звуках, являющийся при 
смешении высоких и низких тонов, носит имя гармонии. 
То и другое вместе называется искусством хора. Затем  
мы сказали, что боги из сострадания дали нам в участ
ники и предводители наших хороводов Аполлона и Муз; 
третьим же мы назвали, насколько помнится, Диониса.

К л и н и й .  Конечно, мы помним это.
А ф и н я н и н .  О хоре Аполлона и Муз уж е было ска- 

ь зано. Теперь необходимо поговорить об оставшемся, 
третьем хоре — хоре Диониса.

К л и н и й .  Как? Расскажи об этом. Ведь тому, кто 
впервые слышит о дионисическом хоре старцев, это 
кажется очень странным. Н еужели этот хор действи
тельно будет состоять из людей, которым уж е за три
дцать, из тех, кому пятьдесят лет, вплоть до ш естиде
сяти?

А ф и н я н и н .  Ты говоришь сущ ую  правду. Действи
тельно, это надо обосновать, чтобы показать, как это 
согласуется со здравым рассудком.
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К л и н и й .  Как же иначе?
А ф и н я н и н .  Не правда ли, по крайней мере отно

сительно предшествующего-то мы согласны?
К л и н и й .  Относительно чего именно? с
А ф и н я н и н .  Что каждый человек, взрослый или 

ребенок, свободный или раб, мужчина или ж енщ ина,— 
словом, все целиком государство должно беспрестанно 
петь для самого себя очаровывающие песни, в которых 
будет выражено все то, что мы разобрали. Они должны  
и так и этак постоянно видоизменять и разнообразить 
песни, чтобы поющие испытывали удовольствие и ка
кую-то ненасытную страсть к песнопениям 15.

К л и н и й .  Можно ли не согласиться, что это должно  
быть именно так?

А ф и н я н и н .  При каких же условиях лучшая часть d 
государства, внушающая наибольшее доверие ввиду 
своего возраста да и разумности, воспевая самое пре
красное, принесет всего больше блага? Н еужели мы по 
неразумию пропустим самое замечательное из наипре
краснейших и наиполезнейш их песен?

К л и н и й .  Из твоих слов вытекает, что пропустить 
это совершенно невозможно.

А ф и н я н и н .  Но как можно подобающим образом  
это осуществить? Посмотрите, не так ли?..

К л и н и й .  Как?
А ф и н я н и н .  Всякий человек, достигший преклон

ных лет, полон робости по отношению к песням. Он уж е е 
не испытывает удовольствия, исполняя их; если ж е в том 
возникает нужда, то он стыдится тем больше, чем он 
старше и рассудительнее. Не правда ли?

К л и н и й .  Правда.
А ф и н я н и н .  Поэтому еще больше стал бы он сты

диться, если бы ему пришлось петь в театре, выступая 
перед пестрой толпой людей. Если бы слабые старики 
были принуждены петь натощак, как это делают натре
нированные хоры, состязающ иеся из-за победы, они де
лали бы это совершенно без удовольствия, напротив, со 
стыдом и неохотой.

К л и н и й .  Да, это неизбежно. 666
А ф и н я н и н .  Как ж е можем мы их уговорить петь 

охотно? Не правда ли, мы установим закон, чтобы дети 
до восемнадцати лет совершенно не вкушали вина; мы 
растолкуем, что не надо ни в теле, ни в душ е к огню 
добавлять огонь, прежде чем человек не достигнет того 
возраста, когда можно приняться за труд. Должно
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остерегаться неистовства, свойственного молодым лю- 
ь дям. Более старшим, 30-летним, можно уж е вкушать 

вино, но умеренно, ибо молодой человек должен совер
шенно воздерживаться от пьянства и обильного употреб
ления вина. Достигшие сорока лет могут пировать на 
сисситиях, призывая как остальных богов, так в особен
ности и Диониса на священные празднества и развлече
ния стариков. Ведь Дионис даровал людям вино как ле
карство от угрюмой старости, и мы снова молодеем и 
забываем наше скверное настроение, жесткий наш нрав 

с смягчается, точно ж елезо, положенное в огонь, и потому 
делается более гибким. Итак, прежде всего разве не с 
большой охотой пожелает всякий, испытывающий по
добное состояние, петь и, как мы не раз уж е говорили, 
зачаровывать окружающих? При этом он будет испыты
вать меньший стыд, находясь среди скромного числа 
слушателей, а не перед целой толпой, среди близких, а 
не среди чужих.

К л и н и й .  Конечно.
А ф и н я н и н .  Так что этот способ заставить стари- 

ii ков участвовать у нас в пении не так-то уж  несообразен.
К л и н и й .  Совсем нет.
А ф и н я н и н .  Но что будут петь эти люди? Какова 

будет их Муза? Впрочем, ясно, что это будет нечто при
личествующее им самим.

К л и н и й .  Как ж е иначе?
А ф и н я н и н .  Но что подобает божественным лю

дям? Не хороводные ли песни?
К л и н и й .  По крайней мере мы, чужеземец, да и 

лакедемоняне также вряд ли сможем исполнять какие- 
либо иные песни, чем те, которым мы научились в хоро
водах и которые мы привыкли петь.

А ф и н я н и н .  Это естественно. В самом деле, ведь 
о вы не владеете лучшими песнопениями, ведь ваше госу

дарство — это военный лагерь, а не мирное городское 
жительство, и ваши юноши — точно жеребята, пасу
щ иеся в общих стадах 16. Никто из вас не держит при 
себе своего сына, не извлекает его, сильно одичавшего и 
раздраженного, из среды пасущ ихся вместе с ним, не 
приставляет к нему особого конюха, не воспитывает 
его, чистя скребницей и укрощая. Никто не предостав
ляет молодому человеку всего требуемого для восгшта- 

667 ния, чтобы он стал не только хорошим воином, но мог 
бы управлять государством и городами. А ведь такой 
человек, как мы вначале сказали, будет лучшим воином,
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нежели воины Тиртея, ибо он повсюду — и в частном 
обиходе, и в государственном — станет всегда почитать 
мужество четвертым, а не первым достоянием добро
детели 17.

К л и н и й .  Я не знаю, чужеземец, за что ты снова 
порицаешь наших законодателей.

А ф и н я н и н .  Дорогой мой, если я и делаю это, то 
совершенно ненамеренно. Впрочем, если хотите, давайте 
двигаться тем путем, которым нас ведет рассуждение. 
Если бы у нас была Муза более прекрасная, чем Муза 
хороводов и общественных театров, мы попытались бы ь 
предоставить ее тем, кто, по нашим словам, стыдится 
этой Музы и разыскивает ту, что всех прекраснее, 
чтобы с нею общаться.

К л и н и й .  Конечно.
А ф и н я н и н .  Не правда ли, со всем тем, с чем свя

зана какая-нибудь приятность, дело обстоит так, что са
мое важное — это либо именно сама приятность, либо 
какая-то правильность, либо, наконец, польза. Для при
мера укажу на ту приятность, которая связана с едой, 
питьем и всем вообще питанием и которую мы, пожалуй, 
назовем удовольствием. Что же касается правильности и с 
пользы, то признаваемое нами в каждом отдельном слу
чае за здоровое и есть в этих случаях самое правильное.

К л и н и й .  Конечно.
А ф и н я н и н .  Точно так же и в учении присутствует 

связанное с приятностью удовольствие, а истина довер
шает правильность, пользу, благо и красоту.

К л и н и й .  Да, это так.
А ф и н я н и н .  Ну а изобразительные искусства? 

Если созданные ими произведения, схож ие с подлинни- d 
ком, доставляют вдобавок и удовольствие, то не следует  
ли с полным правом и это признать приятностью? 

К л и н и й .  Да.
А ф и н я н и н .  Однако правильность в этих искусст

вах обусловлена прежде всего не удовольствием, но, 
говоря в целом, равенством воспроизведения и подлин
ника в отношении величины и качества.

К л и н и й .  Верно.
А ф и н я н и н .  Следовательно, удовольствие служит 

правильным мерилом только в таких вещах, которые 
хотя и не несут с собой пользы, истины и подобия, одна
ко, с другой стороны, не доставляют и никакого вреда, о 
но творятся исключительно ради того, что в других слу
чаях является лишь сопутствующим, то есть ради прият-
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ности, которую великолепно можно назвать удовольст
вием, если с ней не связаны вышеупомянутые свойства.

К л и н и й .  Ты говоришь лишь о безвредном удо
вольствии?

А ф и н я н и н .  Да, и называю это забавой тогда, 
когда оно не приносит ни вреда, ни пользы чему-нибудь  
действительно существенному.

К л и н и й .  Ты сказал сущ ую правду.
А ф и н я н и н .  На основании только что сказанного 

уж е нельзя утверждать, будто мерило подражания — 
это удовольствие или неистинное мнение. То ж е самое 

668 относится и ко всякому равенству. Ведь равное является 
равным и соразмерное соразмерным не потому, что так 
нравится или по вкусу кому-либо, но мерилом здесь  
выступает по преимуществу не что иное, как истина.

К л и н и й .  Совершенно верно.
А ф и н я н и н .  Не признаем ли мы всякое мусическое 

искусство изобразительным и подражательным?
К л и н и й .  Как же иначе?
А ф и н я н и н .  Значит, совершенно нельзя согласить

ся с тем, что мерило мусического искусства — удоволь
ствие. Если где и сущ ествует такое мусическое искусст
во, то всего менее стоит его искать, точно это нечто важ- 

ь ное. Надо исследовать лишь тот род мусического искус
ства, который, воспроизводя прекрасное, обладает с ним 
сходством.

К л и н и й .  Ты вполне прав.
А ф и н я н и н .  Поэтому люди, ищущие самую пре

красную песнь, должны разыскивать, как кажется, не 
ту М узу, что приятна, но ту, которая правильна. А пра
вильность подражания заключается, как мы сказали, 
в соблюдении величины и качества подлинника.

К л и н и й .  Это так.
А ф и н я н и н .  Что касается мусического искусства, 

то ведь всякий согласится, что все относящиеся к нему 
с создания — это подражания и воспроизведения. Н еуж е

ли с этим не согласятся все поэты, слушатели и актеры?
К л и н и й .  Без сомнения, согласятся.
А ф и н я н и н .  Конечно, о каждом отдельном произ

ведении надо, чтобы не впасть в ошибку, знать, что оно 
собой представляет. Кто не знает его сущности, направ
ленности и чему оно действительно подражает, тот едва 
ли распознает правильность или ошибочность его за
мысла.

К л и н и й .  Да, едва ли.
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А ф и н я н и н .  Но человек, не знающий, что пра- d 
вильно, будет ли в состоянии распознать, что хорошо и 
что дурно? Впрочем, я выражаюсь недостаточно ясно; 
быть может, так будет яснее...

К л и н и й .  Как?
А ф и н я н и н .  У нас есть тысячи воспроизведений, 

предназначенных для глаз.
К л и н и й .  Да.
А ф и н я н и н .  Далее. Если бы кто-нибудь при этом 

не знал, что именно служит предметом того или иного 
воспроизведения, разве мог бы он судить о правильности 
выполнения? Я разумею вот что: разве сможет он распо
знать, соблюдены ли при воспроизведении пропорции  
тела, а также, соответственно, его отдельных частей, 
столько ли их, сколько в действительности, соблюден е 
ли надлежащий порядок в их взаимном расположении, 
их окраска и облик, или ж е все это находится в беспоряд
ке? Неужели можно думать, что все это распознает тот, 
кто совершенно не знаком с существом, служившим  
предметом подражания?

К л и н и й .  Нет, это невозможно.
А ф и н я н и н .  Но если бы мы знали, что нарисован 

или изваян человек, если бы художник уловил все его 
части и равным образом окраску и облик, то неизбежно сбэ 
тот, кто знает подлинник, будет готов судить, прекрасно 
ли это произведение, или ж е в нем есть какие-то недо
статки с точки зрения красоты.

К л и н и й .  Да, чужеземец, потому что все мы, так 
сказать, знакомы с красотой живых существ.

А ф и н я н и н .  Ты совершенно прав. Значит, тот, кто 
хочет здраво судить о каждом изображении живописно
го, мусического или какого иного искусства, должен  
обладать следующими тремя вещами: прежде всего зна
нием, что именно изображено, затем — правильно ли ь 
это изображено и, в-третьих, хорошо ли любое изображ е
ние исполнено в словах, напевах и ритмах.

К л и н и й .  По-видимому, так.
А ф и н я н и н .  Однако не станем унывать при обсуж 

дении трудных вопросов, связанных с мусическим ис
кусством. Ведь именно потому, что мусическое искусст
во прославлено несравненно больше остальных видов 
изображения, здесь-το более, чем во всех них, необходи
ма особая осторожность. Кто здесь ошибется, тот нанесет 
себе огромный вред, ибо он станет благоволить к дурным с 
нравам; заметить ж е свою ошибку в высшей степени
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трудно, ибо поэты гораздо худш ие творцы, чем сами 
Музы. Ведь Музы никогда не ошиблись бы настолько, 
чтобы словам мужчин придавать ж енскую  окраску и на
пев и чтобы, с другой стороны, соединять размер и напев 
благородных людей с ритмами рабов и людей неблаго
родных и, начав с благородных ритмов и тонов, вдруг 
присоединить к ним напев или слово противоположного 
рода. Никогда Музы не смешали бы вместе голоса зве- 

d рей, людей, звуки орудий и всяческий шум с целью  
воспроизвести что-либо единое. А люди-поэты страшно 
спутывают и неразумно смешивают все это, так что 
непременно должны вызвать смех людей, по выражению  
Орфея, получивших в удел «возраст услад» ; эти-то 
ведь видят, что все здесь спутано. Подобного рода 
поэты отделяют сверх того размер и ритм от напева, 

о перекладывая в стихи непоэтичную речь, а с другой 
стороны, они употребляют напев и ритм без слов, поль
зуясь отдельно взятой игрой на кифаре или на флейте. 
В таких случаях, когда ритм и гармония лишены слов, 
бывает очень трудно распознать их замысел и к какому 
из достойных внимания родов относится это подража
ние. Необходимо, впрочем, заметить, что, насколько 
подобного рода искусство пригодно для скорой, без 
запинки ходьбы и для изображения звериного крика, 

670 настолько же оно, пользующееся игрой на флейте и на 
кифаре независимо от пляски и пения, исполнено нема
лой грубости. Без того и другого игра на флейте и на 
кифаре становится чем-то в высшей степени безвкусным  
и достойным лишь фокусника.

Вот что я хотел сказать по этому поводу. Впрочем, 
наше внимание направлено не на то, чего не должны  
делать наши граждане, уж е достигшие тридцати лет и 
переступившие за пятьдесят, но на то, что они должны  
исполнять. Из сказанного раньше, мне кажется, выте
кает следующее: те из пятидесятилетних граждан, кото
рым подобает петь, должны быть лучше образованы в 

ь хорической Музе, ибо им необходимо иметь тонкий 
вкус и сведения относительно ритмов и гармоний; иначе 
как мог бы кто-нибудь распознать правильность напе
вов,— подходит ли в известном случае дорический 
лад 1 или нет, правильный ли или нет употребил поэт 
ритм?

К л и н и й .  Ясно, что иначе никак нельзя.
А ф и н я н и н .  Так что смешна толпа в своем мнении, 

будто она достаточно распознает, что гармонично и рит-
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мично и что нет,— по крайней мере таковы те из них, 
которые по принуждению научились подпевать и мар
шировать в такт. Они не понимают, что делают это, не о 
зная ничего о пении и ритме в отдельности. А ведь 
правилен тот напев, который связан с тем, что к нему 
подходит, и наоборот.

К л и н и й .  Это безусловно необходимо.
А ф и н я н и н .  Так что же? Тот, кто даже не знает, 

с чем связана песня, сможет ли, как мы сказали, распо
знать, насколько она правильна?

К л и н и й .  Это невозможно.
А ф и н я н и н .  Итак, думается, теперь мы открыли, 

что нынешним нашим певцам, которых мы приглашаем  
и стараемся каким-либо образом заставить петь добро
вольно, необходимо достигнуть такой степени обучен- d 
ности, чтобы каждый из них мог следовать за поступью  
ритма и за напевом струн. Наблюдая гармонии и ритмы, 
они могли бы таким образом выбирать подобающее, 
подходящ ее для пения людям их возраста и характера и 
петь именно это. При таком пении они и сами тотчас 
насладятся невинной усладой и станут руководить более 
молодыми людьми, возбуждая в них должную  любовь о 
к добрым нравам. Достигнув такой степени обученности, 
они получат более утонченное образование, нежели то, 
которое получает большинство и даж е сами поэты. Ведь  
поэту нет никакой надобности знать, прекрасно ли его 
подражание или нет, что составляет третье требование; 
но ему почти необходимо знать правила гармонии и 
ритма. Те же, кому предстоит избрать самое прекрасное 
и то, что к нему приближается, должны иметь в виду 
все эти три требования, ибо иначе они не смогут, зачаро
вывая, увлекать молодежь к добродетели. 671

Мы показали по мере сил то положение, которое 
выставили в начале нашей беседы, а именно что можно 
отлично защитить дионисийский хор. Посмотрим, уда
лось ли нам это. Подобное собрание по необходимости  
постоянно становится тем более шумным, чем больше 
пьют. Уже вначале мы предположили такую необходи
мость в случаях, о которых идет речь. ь

К л и н и й .  Да, это необходимо.
А ф и н я н и н .  Во время такого собрания всякий чув

ствует себя в приподнятом настроении; он весел, преис
полнен словесной несдержанности, не слушает окру
жающ их, воображает, что он в силах управлять самим 
собой и остальными людьми.
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К л и н и й .  Да и как ж е иначе?
А ф и н я н и н .  Разве мы не сказали, что в этом случае 

душ и пьющих людей охватываются огнем и, точно рас
каленное ж елезо, становятся мягче, моложе, а вследст
вие этого и податливее в руках того, кто может и умеет 

с воспитывать их и лепить, словно душ и молодых людей? 
Таким лепщиком является то ж е самое лицо, что и 
раньше: это — хороший законодатель20. Он должен  
установить такие законы, касающиеся пиров, чтобы 
человек, окрыленный надеждами, ставший дерзким и 
позабывший стыд более чем долж но,— до того, что он 
не желает соблюдать порядка и выжидать своей очереди 
говорить или молчать, пить или петь,— был вынужден  
поступать противоположным образом. Они должны вну- 

d шить ему справедливый страх, самое прекрасное сред
ство против вселившейся в него совсем не прекрасной  
отваги — божественный страх, который мы зовем сове
стливостью и стыдом.

К л и н и й .  Да, это так.
А ф и н я н и н .  Стражами, содействующими этим за

конам, должны быть люди спокойные и трезвые; именно 
они должны быть начальниками над нетрезвыми. Без 
них воевать с опьянением страшнее, чем воевать с врага
ми, не имея невозмутимых военачальников. Кто не мо
жет заставить себя повиноваться этим законам и пере- 

е ступившим за шестьдесят лет руководителям дионисий
ских обрядов, того пусть постигнет равный или даж е 
больший стыд, чем человека, не повинующегося воена
чальникам Ареса 2 1 .

К л и н и й .  Правильно.
А ф и н я н и н .  Не правда ли, если бы опьянение и 

забавы были таковы, то пирующие получали бы от них 
G72 пользу и расходились с них не врагами, как ныне, но 

еще большими друзьями, чем были прежде. Если бы 
трезвые руководили нетрезвыми, все взаимное обще
ние на пирах совершалось бы согласно законам.

К л и н и й .  Верно, если бы все было так, как ты 
сейчас сказал.

А ф и н я н и н .  Не станем ж е безусловно порицать 
дар Диониса и говорить, будто он плох или недостоин 
быть принят в государство. М ожно было бы сказать даж е  
больше, однако я не решаюсь указывать большинству 
на величайшее благо, даруемое вином, ведь эти люди так 

ь превратно воспринимают и разумеют слова.
К л и н и й .  О каком благе ты говоришь?
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А ф и н я н и н .  Как-то незаметно распространился 
взгляд и молва, будто у этого бога мачеха его, Гера, 
похитила душевное разумение, будто бы поэтому он из 
мести ввел вакхические празднества и всякие неистовые 
пляски и с этой-то целью и даровал вино 22. Я предостав
ляю это говорить тем, кто считает, что можно без опасе
ния высказывать о богах подобные вещи. По крайней 
мере, насколько я знаю, ни одно живое существо не с 
рождается на свет, обладая всем тем умом, какой подо
бает ему иметь в зрелых летах. Пока это живое сущ ество  
не приобрело еще свойственной ему разумности, оно 
неистовствует и кричит что-то несвязное, а как встанет 
на ноги, начинает без толку скакать. Припомним ж е  
наше утверждение, что в этом-то и кроется начало муси- 
ческого и гимнастического искусств.

К л и н и й .  Как этого не помнить!
А ф и н я н и н .  Не правда ли, мы утверждаем, что 

это начало дало нам, людям, чувство ритма и гармонии d 
и что из богов виновниками этого стали Аполлон, Музы 
и Дионис.

К л и н и й .  Как же иначе?
А ф и н я н и н .  Остальные люди, видимо, считают, 

что вино дано людям в наказание, чтобы мы впадали 
в неистовство. Мы же теперь, наоборот, утверждаем, 
что вино дано как лекарство для того, чтобы душа 
приобретала совестливость, а тело — здоровье и силу.

К л и н и й .  Ты верно напомнил, чужеземец, наше 
утверждение.

А ф и н я н и н .  Одну половину вопросов о хоровод- е 
ных плясках мы разобрали. Разобрать ли нам другую  
половину, чтобы выяснить, что мы думаем, или же 
оставить так?

К л и н и й .  О чем ты говоришь и как ты разделяешь  
хороводные пляски надвое?

А ф и н я н и н .  По-нашему, все в целом искусство 
плясок и составляет совокупное воспитание. Одну его 
часть составляет то, что относится к звуку, то есть гар
монии и ритмы.

К л и н и й .  Да.
А ф и н я н и н .  Другая ж е часть касается телодвиже

ний, которые имеют нечто общее с движением звука: это 
ритм. Но они имеют свой собственный образ, поскольку 673 
движение звуков — это мелодия.

К л и н и й .  Совершенно верно.
А ф и н я н и н .  Действие звуков, воспитывающее и
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ведущее душ у к добродетели, мы, уж  не знаю, каким 
именно образом, назвали мусическим искусством.

К л и н и й .  И правильно назвали.
А ф и н я н и н .  Если же телодвижения, которые мы 

обозначили как пляску забавляющихся людей, ведут к 
усовершенствованию тела, то такое искусное руковод
ство им мы назвали бы гимнастическим искусством.

К л и н и й .  Правильно, 
ь А ф и н я н и н .  Я и сейчас повторяю, что теперь мы 

уж е достаточно разобрали вопрос о мусическом искус
стве, составляющем почти половину искусства хоров. 
Что ж е, будем ли мы говорить о другой ее половине? 
Как нам поступить?

К л и н и й .  М усическое искусство нами разобрано, 
гимнастическое же еще нет. М ежду тем, дорогой мой, 
ведь ты ведешь беседу с критянами и спартанцами; что 
же, думаешь ты, каждый из нас ответит тебе на подоб
ный вопрос?

А ф и н я н и н .  Я сказал бы, что этим своим вопросом 
с ты, пожалуй, даешь мне ясный ответ. Но я понимаю, что 

твой вопрос — это не только ответ, но и поручение разо
брать гимнастическое искусство.

К л и н и й .  Ты прекрасно заметил; так и поступи.
А ф и н я н и н .  Приходится. Впрочем, говорить о воп

росе, знакомом вам обоим, не слишком трудно. Ведь вы 
гораздо более опытны в этом искусстве, чем в мусиче
ском.

К л и н и й .  Пожалуй, ты прав.
А ф и н я н и н .  Не правда ли, начало и этого развле

чения кроется в природной склонности каждого живого 
а существа к скачущим движениям? Человек же, получив, 

как мы сказали, чувство ритма, создал и породил пляску. 
Ритм пробуждает и вызывает в памяти напев. Их взаим
ное соединение породило хороводы как развлечение.

К л и н и й .  Совершенно верно.
А ф и н я н и н .  Одну часть, именно мусическую, мы 

уж е разобрали. Попытаемся в дальнейшем разобрать 
другую часть, то есть гимнастическую.

К л и н и й .  Конечно.
А ф и н я н и н .  Однако, если вам угодно, сперва за- 

е вершим обсуждение вопроса об опьянении как о сред
стве.

К л и н и й .  Что ты разумеешь?
А ф и н я н и н .  Если какое-нибудь государство стало 

бы, согласно порядку, установленному законами, серьез-
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но пользоваться упомянутым раньше обычаем, употреб
ляя его как упражнение в рассудительности, если на 
том же основании оно не воздержалось бы и от осталь
ных удовольствий, применяя их как средство для их же 
обуздания, то пользоваться всем этим такое государство  
должно было бы именно вышеуказанным образом. Если 
ж е оно смотрит на них только как на забаву и позволяет 
всякому желающ ему пить в любое время, с кем угодно и 
в соединении с любыми другими обычаями, то я не подал 
бы своего голоса за то, что государство и отдельный чело
век должны именно так использовать опьянение. Но еще 
более, чем за критский и лакедемонский обычай, подал 
бы я свой голос за карфагенский закон 23: во время по
хода никто из воинов не должен вкушать вина, но долж 
но в течение всего этого времени пить на совместных 
трапезах одну только воду; в пределах государства ни 
рабыня, ни раб никогда не должны вкушать вина; ни 
правители в течение того года, когда они отправляют 
свою должность; ни кормчие, ни судьи, стоящие у своего 
дела, совершенно не должны вкушать вина; ни один из 
тех, кто собирается участвовать в каком-либо совеща
нии, достойном внимания; совершенно нельзя пить 
никому днем — разве что для телесных упражнений или 
по причине болезни; ни мужчине, ни женщ ине нельзя 
пить и ночью, когда замышляется зажатие ребенка. Мож
но было бы перечислить еще целый ряд случаев, при 
которых люди, имеющие разум и правильный закон, не 
должны пить вина; так что по этому правилу ни одно 
государство не будет нуждаться в большом числе вино
градников. Все остальные виды земледелия и весь вооб
ще образ жизни были бы упорядочены, виноделие же 
велось бы в самых скромных размерах. Этим-то, чуж е
земцы, если вы согласны, хотел бы я увенчать нашу 
беседу о вине.

К л и н и й .  Отлично. Мы согласны.




