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Редактор (на которого ложится доля
ответствепностн п за ошибки переводчи
ка), к сожалепию, неверно оценивает
домыслы Мапяни. Он )шшот, в частности:
«Книга 3. Мапяпп „Этруски начинают
говорить'*, песо>шсино, одна из самых
интересных книг по этрускологпп среди
большой литературы
последние десятилетия. Она вносит весьма
серьезный вклад в науку именно тем, что
на очень широком лпигвпстпческом мате
риале демонстрирует связь этрусского язы
ка с утраченным иллирийским, па котором
говорило древнее население ссверо-заиад-
нон части Балканского полуострова» пда-
лее: «Она интересна пе только лингвисту,
но н историку и искусствоведу» (стр. 3—4).
Редактору же прппадлежпт весьма длишгое

пенонятное объяснение специальности
автора: «Мапяпп по своей
цпальностп липгвист-востоковед, изучав
ший древние

появпвшеися за

II

основпои спе-

селттичсскпе (принято:

албанского
ставляет нас сказать л доброе слово по
адресу редактора.

Явной пелспостью nocTpoennii MaiiflHir
объясняется и отсутствие критических
разборов его книги за рубежом. Лишь из
вестный западпогермапскп!! этрусколо!
А.Пфпффпгдал ппссколькпх словах унич
тожающую характеристику методам Maii-
япи ●*.

Книга «Этруски начинают говорить»,
изданная на превосходной бумаге, в цвет
ной суперобложке, стоимостью 1 р. 32 к.,
уже разошлась, что свидетельствует об
пптересе советских читателей к SToii про
блеме. Но в этой хорошо оформлепноГ] кчп-
го читатель пе найдет пн дешифровки,
пи даже элементарных сведеппй по псто-
рнл, релпгпп п искусству этрусков. Крохи
информации топут в массе домыслов,
сдобрепыых соминтольным юмором.

Хотелось бы, чтобы вп])едь книги для
перевода отбирались более тщательно.

Л. А. Королев, Б, II. Наборов

языка с кавказскими, за-

семитекпе.— Л. К.,В. /f.) иипдоевропо!!-
екпе пзыки на переднеазиатской и, в част
ности на .ча.юазийской почве (там же, кур
сив наш.— А. К., В. Н.).

Одиако тот факт, что в русское пздапис
книги пе вошел раздел о связях древнего * См. «GloUa», 1965, Heft 3/4, стр. 332.
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XIII. ПРОТИВ СОФИСТОВ *

Речь «Против софистов» — одна из ранних эпидейктических речей Исо
крата (нап^а около 390 г. до н. э.). Это - программное произведение
Исократа, с которым он выступил после того как, оставив практическую де
ятельпость логографа п открыв собственную школу, целиком посвятил
себГпре^даванию и теоретической разработке ораторского искусства.

Речь носит полемический характер и направлена против всей тогдаш
ней софистической науки — против философов, исслед^ощих и преп д -
ющих отвлеченные истины (§ 1-8), п против риторов (§ 9 сл ) °
наставляет в ораторском искусстве теперь (§ 9—18), так ’ пецеме-
лял руководства по риторике в прежнее время (§ 19 сл.).
жается с изложением собственных взглядов на задачи
зования, однако важнейший тезис о том, что занятие Р  ' ^^та-
стать решающим фактором морального и °°^^*^^,^22Гнераскрытым’. Речь
ется вопреки обещанию, данному в Г на по^сяове.
заканчивается именно этим Оже.
из чего можно сделать вывод, что Р"™ “ другие мнение,- на
фр. Бласса. Э. Дрерупа i). В°Р«’"‘’“’ ла до нас целиком;
наш взгляд, менее обоснованное, ^ Исократа, и ответом на
должна была служить введением к Beci курс обуче-
доставлонныи^в -^^Р;„Р--у^°ХлаГГца-Мбллендорфа. К. Мюнюера,

Матье ^).
Как бы там ни было, значение речи

тттппляет судить о взглядах Исократа

особой «философии», °Рвда™^ п^итиче’ского воспитания;
служит целям ”P“““™™"ec“ ого красноречия - явля-
риторика — прежде всего иску готового эта паука достигает своей
ется важнейшим средством, с ^ но вместе с те:я достаточно
цели. Причудливое, безусловпо эклекдическо^^^^ _
гибкое сочетание элементов Р ,„ости самого Исократа, полуритора-еоответст_ н дея—

призваппе g^^^j^^oe значение этой речи и позднее ссы-
философских» взглядов (см. , вчастнос-

она

Против софистов» очевидно. Она
задачи той высшей пауки, той

себя. Наука эта

«
на

ки,вполне
полусофиста, чье
цистика. Сам Исократ придавал
лался на нее при излояюнпи своих «

XV, 193 сл.).ти

* Перевод Э. Д- Фролова. А и й о г, Ш, Parisiis, 1782, стр. 1 сл.;
1 См. Isocralis opera ® 'цг Lpz, 1892, стр. 240 сл.; Isocratis opera

Fr Blass Die attiscliG Beredsamkeit, u , 1 t
in. li 1 a s s. ^ у „ I Lipsiae, 190G, стр. сл.

omnia,^re ^ ^ ^ м U n e v "melsokratesuberlieferung, «Pkilologus»,
fvAf^l’BO^'cTP ’96^^01; isocrf^^ Discours, tcxte etabli et traduit par J, M a t h i e u
et E B r e in ond. I, P., 1928, стр. 140 сл.

Arisloteles und Atben, !●
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СОДЕРЖАНИЕ, СОСТАВЛЕРПЮЕ НЕИЗВЕСТНЫМ ГРАММАТИКОМ

Эта речь в большей степени, чем какая-либо другая, относится к числу
наиболее искусных произведений Исократа: в ней он разобрал почти все
ораторское искусство. Действительно, в этой речи он показывает нам,
каким должен быть ученик и каким — учитель. Он разделяет свою речь па
две части, посвяш,енные соответственно эристической философии^ и поли
тической добродетели, т. е. риторике; при этом он хочет изобличить тех,
кто несправедливо причисляется к специалистам в этих областях. Сначала

говорит об эристлках, а затем о заннмаюп1,ихся политическим красноре
чием. Последних он подразделяет на две группы: на тех, кто берется учить,,
не зная своего предмета, и на тех, кто составляет руководства по риторике,
также не обладая необходимыми знаниями. Некоторые пытались устано
вить, по какой причине он составил эту речь такИаМ образом, что она содер
жит одни лишь нападки на этих людей. Кое-кто ссылался в оправдание Р1сок-
рата на причину, о которой мы уже упоминали, а именно: что ему досадил
Аристотель тем, что отобрал у него ученика по имени Феодект ‘К Однако
нетрудно заметить, насколько глупо это объяснение. Ъедь Исократ папра
ляет свою речь не только против философов, но равным образом и против
риторов. Поэтому истинной причиной было, по-видимому, не что иное,
как следуюш;ее: в то время, к которому относится эта речь, Исократ мог ви
деть множество людей, с поразительной легкостью кидавшихся составлять
руководства по риторике, бравшихся учить тому, чего они не знали,
иизвращавших истину. Поэтому-то и речь у него озаглавлена «Против
фнстов», причем имеются в виду не просто те, кто занимается ремеслом
софиста, но вообще все, кто извращает истину. Дело в том, что это слово
употребляется у древних в трояком слштсле. Так, например, они называют
мудростью (аосрбу) самое истину и красоту. Отсюда  и Платон называет лю
бомудрием (91X00090V) первопричину, любящую самое истину и красоту;
поэтому и человек, изучающий философию, заимствует отсюда свое назва
ние постольку, поскольку он сам подражает богу до мере возможности,

другой стороны, они называют софистом самого ритора, обучающего
ораторским приемам. РТаконец, они называют софистом всякого, кто извра
щает истину, о них именно Исократ и говорит теперь. Р1екоторые пытались
также установить, почему сама эта речь, если только правильно ее считать
одной из четырех похвальных речей (s'rxwixio^v) з, озаглавлена «П р о т и в со
фистов» и содержит порицание, будучи не столько словом за кого-либо,
что именно и составляет особенность похвальной речи, сколько словом

р о т и в. Мы думаем, что если посмотреть, к какому виду речей возводится
порицание, и похвала,— а они могут быть возведены  к одному и тому же
дуторжественного красноречия,—то причина будет ясна. Ведь этородст-

речью, а также то обстоятельство, что порицание додраз-
назывк^ разделы, что и похвала, привели к тому, что и порицание
сят: почРА^ похвальной речью в обратном смысле. А если снро-
скооо онпТ относится к судебному виду красноречия, коль
силась в нападки? — то мы ответим: потому что она не произно-

суде и в ней не определялось наказание.

он

в-

со-

п

Merapciloii школы) называлп некоторых философов (особенно
тоду — диалектике искусством спора в ущерб пстнппо научному ме-
VI, 1909, стб. 467) ^ ° g- L-, П, 106; см. также Р. N а t о г р, Erisliker, НЕ,

прочих ^учен^ш ^Р^“™атнком «Жпзпеогшсапие Исократа», где среди
^ Илшчотрп п ^ упоминается п Феодект.

(X), «Вусирпс. (XI) и Ш°ро™Гсоф’’пс™ «Похвала Елене.
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(1) Если бы все те, кто берется воспитывать других, старались говорить
п1)авду II воздерживались от обещаний, выходящих за пределы того, что
они в состоянии исполнить, то, естественно, они не пользовались бы дур
ной славой у простых людей. Теперь же смелость, с которой некоторые
лица предаются необдуманному хвастовству, привела  к тому, что действия
тех, кто предпочитает нисколько не заботиться о своем образованип, ка
жутся исполненными большего смысла, чем поступки людей, специально
занимающихся философией

И прежде всего, кто пе проникнется одновременно ненавистью и пре-
зрсниемк тем, кто наставляет других в искусстве спора ’? Эти люди делают
вид, что стремятся к истине, а между тем уже в самом начале своих обеща
ний начинают лгать. (2) Ибо, я думаю, для всех совершенно очевидно, что
предвидеть будущее не свойственно нашей натуре; наоборот, мы настолько
далеки от того, чтобы обладать такими способностями, что даже Гомер,
который снискал величайшую славу за свою мудрость, изобразил в ряде

как сами боги совещаются о будущем,— не потому, что он знал об их
замыслах, но потому, что хотел показать нам, что для людей эта область

(3) Между тем эти люди дошли до такой наглости,
то если они станут их учени-

благодря этому знанию добьются

чаев

одна из недоступных,
что пытаются убедить молодых людей в том
камп,то будут знать, как надопоступать,п '
счастья. При этом, выставляя себя учителями п хозяевами столь ценных зна
ний, они не стыдятся запрашивать за нпх всего лишь по три или по четыре
мппы ®. (4) Однако если бы они стали продавать какие-нибудь другие вещи
за незначительную часть стоимости, то им бы и в голову не пришло оспарп
вать, что они поступают неразумно. Теперь же, оценивая так недорого в
совокупную добродетель и счастье человека, они выдают себя за разу
л”и пре?енду10т на то, чтобы быть учителями других. При этом они
заявляют, что ничуть не нуждаются в деньгах, с презрением называя

«жалким серебром» и «жалким золотолг», а сами ради ничтожн
бессмертными обещают сделать своих учеников. Но

(5) что людям, от которых они должны получить
те самые, кого им предстоит

гатство
прибыли чуть
самое смсшпое — это то,
плату, они не доверяют, хотя эти люди
научить справедливости. Наоборот, тех, чьими учителями они никогда и не
Гт,тт11 тех они заставляют ручаться за выплату денег, которые им будут
должны v4eiinKir. Конечно, таким образом они проявляют мудрую заботу о
спо х интересах, однако при этом вступают в противоречие с собственной
программой. (6) Ведь для тех, кто занимается преподаванием каких-либо
пругаГ^аук, естественно проявлять тщательную предусмотрительнссть в
с олГважпо I вопросе, ибо ничто пе мешает людям, ставшим искусными в
како^:^^^бо ином Uon.eHnn, оказаться нечестными в своих обязательст-
ваГиоред учителем. Однако разве не нелепо такое положение, когда люди,
mivmaSie ДРУГИм понятие о добродетели и скромности, но доверяютвнушающие дp.^ ,гтгл„мкям^ Ведь надо думать, что те, кт'тшп-.кло всего своим собственным учениьс1Л1- д н. м.у
прежде BCL1U и ттлвствениостп и порядочности в отиоше-себя людьми высокой правы ^
т  уж не погрешат против тех, благодаря кому они
с али такими лходьми. (7) Поэтому когда некоторые пз простых люден,сгалн аакш tito те, кто обучает мудрости и наделя-

*  многом нуждаются и от учеников своих полу-

ли не

о

раздумывая над
ет других счастьем, сами во

R » О попятии «философия» у Исократа см. ири»т. IV к I речи (ВДП, 1905, «М з,
г'гп сл) а также введеппе к пастоящеи „
^'7 Ррчь идет о иредстошттелях эрпстичеснои философии.

8  телыю небольшой гонорар; Горпш брал за курс об^шешш 100 мнп Suid.,
Diels, Die Fragmente dor Vorsokratiker, IB, В., 1959, 82 (76),

A 2) Жкрат - io М1Ш (P s.- P 1 u t., ЛЧШ X or., IV, 12, 30; Incerti grammatici Vita
Isocr., init.).
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чают жалкую плату, что оип выискивают противоречия в словах, а в де
лах их не замечают что вдобавок они претендуют на знание будущего,
(8) а о настоящем не могут ни сказать, ни посоветовать ничего дельного,
что, напротив, те, кто руководствуется общепринятыми лшепиямп, более
согласны друг с другом и чаще добиваются успеха, чем те, кто громко
заявляет об обладании знанием — тогда вполне естественно
взгляд, что эти люди проникаются презрением к такого ряда занятиям п
считают их праздной и пустой болтовней, а не заботой о душе.

(9) Однако порицания заслуживают не только эти наставники, но и те,
кто обещает научить политическому красноречию. Ведь они тоже ни
сколько не заботятся об истине, но считают, что в том и состоит их паука,
если оии ничтожностью платы л грандиозностью обещаний привлекут к
себе как можно больше
Они настолько

на МОН

учеников л с.могут что-иибзщь получить от них.
глупы сами II так убеждены в глупости других , что, со

ставляя речи хуже, чем это делают некоторые из неспециалистов, все же обе
щают сделать своих учеников такилпг искусными ораторами, что от их вни
мания не ускользнет при разборе дела ничего существенного. (10) При
этом в вопросе о приобретенпп такой способности они не придают
никакого значения ни опыту, ни природным дарованиям ученика, по
утверждают, что искусство красноречия они смогут передать все равно что
знание алфавита. И все это — дая%-е не выяснив, в чем состоит существо каж
дой из этих двух дисциплин, а просто в уверенности, что пышные обеща
ния II IIM самим принесут уважение людей

I

, н преподавание красноречия
сделают занятием более почтенным, того хг не ведая, что возвеличению
лю ых искусств способствуют не те, у кого хватает смелости хвастаться
ими, а те, кто в состоянии постичь все существенное, что заключено в каж
дом из этих пскусств.

(11) Я, со своей стороны, отдал бы великие сокровища за то, чтобы за
нятие философией таило бы в себе такие возможности, о каких говорят
эти люди, быть может, и мы не намного отстали бы здесь от других и нема
лую пользу извлекли бы для себя от этих занятий. Поскольку, однако,
дело состоит не так, я хотел бы. чтобы эти люди перестали нести вздор,
иоо я вижу, что хула обрушивается не
таких ошибочных только па тех, кто придерживается

но одновременно поношению подвергаются и
посвящает себя такого рода занятиям.

I, } nojxa/Kaiocb, когда вижу учеников у тех, кто, сам нс замечая того,
проводит сопоставлення между творческим видом деятельности и раз и
навсегда установленным прпе.мом. Ведь кто,
что буквы неизменны

кроме этих люден, не знает,
и всегда остаются теми же самыми , так что мы посто

янно пользуемся одними и теми же обозначениями для одних и тех же ве
шен, тогда как с речами псе обстоит совершенно иначе, ибо сказанное одним
не является столь же пригодным для следующего оратора, но как раз па-

орот, тот именно и считается наиболее искусным, кто говорит так, как того
требует дело, и, однако, умеет находить выражения, еще не использованные
другими. (13) Величайшим же признаком несхожести этих двух предметовявляется

следующее: речи не могут быть составленными хорошо, если они не

Суп ^ обвиняет современных ему софистов и Ксепофопт (ср. X е п.,

ином выпад по адресу философов, претендующих па обладание истпппым зпа-
ппплрп ^ других речах Исократа (ср. XII, 9; XV, 184 п 262). Оратор
нокнатпп взгляда, прямо противоположного взгляду Платона, который пеод-
хотя бы и глубокое различие существует между «мпеппом» (56;а),
крат (aXr|0v;^ So^a), п «зпашгсм» (sTuaTrj'j.'/}). Критика, KOTopoii Исо-
Платопа эристпческуш философию, распространяется, таким образом, и па
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соответствуют обстоятельствам, не приспособлены к теме и не отличаются
новизною, тогда как от букв ничего подобного не требуется. Поэтому людям,
проводящим такого рода сопоставления, с большим основанием следовало бы
уплачивать деньги, нежели получать их, потому что они берутся настав
лять других, хотя сами еще нуждаются в длительном обучении.

(14) Однако справед.чпвость требует, чтобы я не только осуждал других,
но и высказал собственное мнение. В таком случае,  я думаю, все рассуди
тельные люди согласятся с тем, что лгаогие из занимавшихся философией
всю жизнь оставались простыми людьми, тогда как некоторые другие, ни
когда не знавшиеся ни с кем из софистов, становились искусными оратора-

политическимп деятелями. Ибо способность к ораторской деятельности
и ко всяким’другим занятиям присуща прежде всего тем, кто одарен от
природы,и кто достаточно много занимался этим на практике. (15) Обуче
ние же делает таких людей более искусными и более изобретательными, ибо
оно дает им возможность быстрее находить то, на что раньше они натыка
лись случайно, после долгих блужданий. Напротив, людей сравнительно

одаренных обучение не сможет сделать хорошими спорщиками или
будет способствовать их личному

во многих от-

MU II

менее
составителями речей, хотя, конечно, оно
совершенствованию и сможет сделать их более разулшымп
ношениях. (16) Впрочем, коль скоро я углубился в этот вопрос, я хотел
бы еще яснее высказать свое мнение. Я утверждаю, что овладеть знание^!
общих приемов, с помощью которых мы произносим и составляем все вооо-
ще речи, не является делом чересчур трудным, если только мы отда;^1
себя в руки не тех, кто дает легкомысленные обещания, а тех, кто
тельно обладает какими-то знаниями в этой области. Однако
каждого сюжета те именно приемы, какие нужно, сочетать их
^ применить в надлежащем порядке, кроме того, не ®
обстоятельств, расцветить всю речь соответствующимп ^се
денпями и изложить их в соразмерных и изящных выражениях ^
это требует огромной заботы и является делом сильного и проница
ума. Надо, чтобы ученик обладал необходимыми природными ‘ р ’
а кро.ме Т01Ю изучил виды речей п приобрел опыт в их использова
своей стороны, учитель долячен быть в состоянии тщательно разоора
эти вопросы так, чтобы пе упустить ничего такого, что „.р

остальномоп должен сам являть собою такой пример, (1о;
обладающие даром подражания сразу же^  “.Если налицо

все

но; в
сформпровавшпеся
пмттолялпсъ среди других яркостью и прелестью своих речей
будут все эти условия, то занимающиеся философисчк

вепшенства; однако если какое-ыибудь из указанных требован
, то неизбежно в этом отношении з^еники окажу

в его школе и

со
ся певыполненным

подгого касается софистов пового поколения,
дав^о кш' пили со своими хвастливыми заявления.ш то чудеса
2ни сейчас ни сул1ши все они, я уверен, рано рань-
тию этих положении. Однако нам остается еще сказать ^  уи.
ше нас II кто имел смелость составлять иак называемые f  1
их тоже нельзя оставить без порицания. Эти все^ названий
чпть СУЛИТЬСЯ, выбрав, таким образом, для своей науки и  „„«лп
сам™ 1е%иГтное - та^ое, какое пристало употреблять врагам, а не побор-

более ПОЗДНО!! рели «Об обмене состоянием»

11

Э11 тот абзац (§ цитируется

„„tmmiKe — тас -/.aXouas-.ac xevva?. Имеются в виду руководства по рыто-
1- В pvjxopixr;» плп просто вторамп

софисты - Протагор,
Горпш, Фраепмах, а также оратор Антифонт.

рпке
первых
Корак , Тпсип

16 вестник древне» исторнн. М 1
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никам столь важной формы воспитания. (20) А между тем речь шла о тако.м
искусстве, которое — в топ степеш/, в какой оно .может быть преподано,—
могло оказаться полезным не только для судебных выст^тзленпп, но, ничуть
не меньше, и для всех других впдов красноречия. Однако те софпсты были
намного хуже даже нынешних специалистов по спорам Эти последние,
хотя и занимаются рассуждениями столь жалкого свойства, что любая по
пытка применить их на практике тотчас ввергла бы всякого в непсчислпмые
беды, все же обегдают таким путем научить добродетели и целомудрию; те
же, наоборот, хотя и призывали к занятию политическп.м красноречием, в
действительности относились с полным пренебрежением к тому ценному,
что присуще этому предлюту, и становились учителями одной лишь проныр
ливости и стяжательства

(21) Между тем всем,
философии, она могла бы

кто пожелал бы следовать предначертаниям этой
помочь в достижении нравственного совршенства

еще скорее, чем в овладении ораторским искусство.м. Разумеется, но надо
думать, что я придерживаюсь того взгляда, будто бы справедливости мож
но научить Я считаю, что вообще нет никакого такого искусства, кото
рое могло бы привить целомудрие л справедливость людям с плохими за
датками к добродетели. Тедх не менее я думаю, что занятие политическим
красноречием более всего могло бы побудить человека к выработке в себе
таких качеств.

(22) Однако, чтобы не показалось, что я только чужие обепщнпя скло
нен опровергать, а сам выставляю утверждення столь же невероятные,
намерен — и думаю, что это будет нетрудно,—
вания,

я
показать и другим те осно-

к такилг убеждениявследствие которых я сам пришел хМ.

{Конец речи не сохранился)

13
Т. е. эрпстиков, о которых уже говорилось выше (см. § 1

трлг, руководства по риторике, iianitcamiHe в ‘прежние нремепа.Лристо-
^.14

совешир'мпп^, рекает их авторов в том, что они все вгшмапие уделяют судебным речам,

вародом (Aristot?‘Ri,el"T“l'! p.‘'l354 Г22"сл.°."" '''’“““I®''"'' “ вьютуплишд пород
кват Исократ придерживается совершеипо иных взглядов, чем Со-

F  платой (ср . в особенности платоновский диалог «Протагор»),

8


