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ФЕНОМЕН ПУТЕШЕСТВИЯ  
В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ  
И ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 

 
 
1.1. Философия  
как свободное рассуждение 
 
Философия буквально означает любовь к мудрости. Любовь 

к мудрости как свойство человека проявлялась, конечно, и до 
появления самого слова. Но именно появление слова «филосо-
фия» стало означать, что любовь к мудрости вышла за пределы 
представлений отдельного человека и заслуживает обобщения 
как понятие. Первыми задались простым вопросом – «Что за-
ставляет людей философствовать?» – Платон и Аристотель. Ари-           
стотель решил, что это удивление, которое «…и прежде, и те-
перь побуждает людей к философствованию… Но тот, кто спра- 
шивает и удивляется, ощущает свое невежество… И вот, чтобы 
избавиться от невежества, они начали философствовать…».  

Удивление побуждает людей и к путешествиям: «В мире ль 
есть какое чудо?». Оно возникает также и в ходе постижения 
окружающего мира, когда человек не может объяснить себе 
некоторые его явления.  

Путешествия многократно усиливают чувство удивления. 
Здесь действует та же формула Аристотеля, в которой путеше-
ствие выполняет функцию своеобразного акселератора: человек 
путешествует ⇒ удивляется ⇒ чувствует, что многих явлений 
постичь не может ⇒ чтобы избавиться от невежества, философ-
ствует ⇒ путешествует ⇒ удивляется и т. д. Так возникает свое-
образный цикл, связывающий философию с путешествиями,  
в котором философия провоцируется путешествием, а путеше-
ствие осмысливается философствованием.  

В ходе путешествия у людей накапливаются факты. Факты 
заставляют их не только удивляться, но и сравнивать ценности 
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своего этноса с чужими ценностями. Возникают сомнения, ко-
торые также побуждают человека за их разрешением обратиться 
к философствованию. Путешествие как источник познания не 
только умножает наши знания, но и меняет систему традицион-
ных ценностей и социальных норм.  

Цель всякого философского исследования – приведение яв-
лений к их первопричине. Когда мы говорим о философии пу-
тешествия, то это не означает, что первопричина всех явлений 
есть путешествие, напротив, мы ищем первопричину такого яв- 
ления, как путешествие. Человек нуждается в постоянной реф-
лексии разума над основами своего бытия и поведения, в том 
числе и путешествий. 

Далее вспомним, что задача философии – установить истину 
первого плана, т. е. истину, служащую основанием для всех 
прочих истин. Это значит, что в этой книге предстоит разговор 
об основаниях путешествий.  

Известна мысль немецкого философа Вильгельма Виндель-
банда: «Под философией понимают научное исследование все-
общих вопросов познания и жизни». Имеются существенные 
различия между наукой и философией. Наука устанавливает 
истины путем исследований и доказательств. Исследования  
и доказательства – это научные начала. По определению, науч-
ные истины не могут быть получены априорно, например руко-
водствуясь религиозными убеждениями либо опираясь на чув-
ства или чей-либо авторитет. Как же тогда они могут быть по-
лучены в науке?  

Во-первых, логически, когда истины первого плана устанав-
ливаются исходя из принципов формальной логики.  

Во-вторых, статистически, – если истины первого плана  
невозможно установить логически, то используют метод про-
верки гипотез.  

Гипотезы могут быть верными или ложными, но чтобы быть 
принятыми в группу истин, они должны быть научно доказаны. 
Гипотеза считается доказанной, если она с высокой степенью 
вероятности совпадает с данными, которые она объясняет, если 
же нет, – гипотеза считается ложной.  

Философия путешествий должна ответить на вопрос «почему 
люди путешествуют?». Тогда и по остальным научным дисцип-
линам будет легче найти ответы на свои вопросы: в социологии 
путешествий – на вопрос «кто путешествует?»; в географии пу-
тешествий – «где путешествуют?»; в истории путешествий – 
«как путешествовали?» и т. п.  
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Не кажется ли вам, что размерность философских истин со-
всем иная, нежели научных? Философское доказательство не 
требуется для таких истин, которые доказываются в рамках ча-
стной дисциплины. Оно требуется для истин, внутри дисципли-
ны не доказуемых.  

Тогда почему же должна быть однотипной методика их вы-
явления? Вспомним философскую формулу Канта: «Познание 
есть синтетическое суждение a priori». Наверное, открытие фи-
лософских начал того или иного явления требует не только тща-
тельного исследования, но и синтеза входящих в него понятий  
и явлений. Вот и получается: если наука имеет дело с объектом, 
то философия – с феноменом. Интерпретация путешествия как 
социально-исторического феномена и составляет суть данного 
исследования.  

Если учесть, что мало кто из философов посвятил специ- 
альные мысли путешествиям, то свободное рассуждение оста- 
ется, пожалуй, единственной возможностью переноса опреде-
ленных суждений известных философов на феномен путешест-
вия. При этом автор не пародировал возможную мысль филосо-
фов, а свободно рассуждал так, как бы это они сделали, возмож-
но, сами.    

«Философия путешествия» есть свободное рассуждение о фе- 
номене путешествия. Возможно, эти рассуждения и позволят 
составить в итоге целостное и непротиворечивое философское 
представление о сущности путешествий. 

 
 

 

1.2. Философское осмысление  
путешествий 

 

 
Конечно, философское осмысление путешествий менялось 

вместе с развитием философской мысли. Менялась сама фило-
софия, пока И. Кант не сформулировал общепринятые разделы 
философии: «метафизика» (что я могу знать?); «этика» (что я 
должен делать?); «антропология» (что есть человек?); «религия» 
(на что я смею надеяться?). 

Сообразно этому в философии путешествий также можно 
обозначить несколько разделов.  
Антропология путешествий (что есть путешественник?) – 

раскрывает познание природы путешественника как главного 
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лица путешествия и его места в мире как ведущую философ-
скую задачу путешествия.  
Этика путешествий (что должен делать путешественник?) – 

определяет позицию и поведение путешественника, основы его 
осмысленной и справедливой деятельности.  
Эстетика путешествий (что есть прекрасное в путешест-

вии?) – раскрывает сущность прекрасного и формы его воздей-
ствия на путешественника, проблемы его эстетического сужде-
ния и восприятия.  
Метафизика путешествий (что нужно знать о путешест- 

вии?) – осмысливает философские начала путешествия.  
В соответствии с данной структурой философия и должна 

анализировать путешествия.  
История философии подчеркивает, что на развитие философ-

ской мысли воздействуют общие исторические условия. При 
этом сама философия рассматривается как один из важнейших 
элементов культуры.  

В европейской истории различают три периода культуры:  
• античную культуру;  
• средневековую культуру с преобладанием в ней религиоз-

ных воззрений;  
• культуру свободы разума, которая поставила науку в не за-

висимое от религиозного сознания положение. 
Для этих периодов характерно особое состояние философии, 

путешествий и философии путешествий как элементов, обеспе-
чивающих динамику культуры.  

 
 
1.3. Особенности  
античной культуры путешествий 
 
Античность означает древность, но относим мы это понятие 

исключительно ко времени и пространству существования 
Древней Греции и Древнего Рима.  

Понятие «античная культура» возникло во времена Возрож-
дения. Античная культура включала в себя многие явления  
и артефакты, присущие Греции и Риму того времени: «античный 
город» и «античную систему хозяйства», «античную литерату-
ру» и «античный театр», «античное искусство» и «античную 
скульптуру» и прочее. И вот где-то между «античной торгов-
лей», «античным мореходством» и «античными дорогами» мы 
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должны найти место для «античных путешествий» как раздела 
античной культуры.  

По всей видимости, есть что-то, что объединяет все наз- 
ванные разделы в группу античных артефактов культуры. По  
К. Марксу, это «античный способ производства» и «античная 
форма собственности». Логично, но кажется нам, что «система 
производительных сил и не соответствующих им производст-
венных отношений» приведет к необходимости революционных 
перемен уже в античный период истории человечества, а иссле-
дуем мы всего лишь феномен путешествий.  

Тойнби, изучая социокультурные динамики, первым показал, 
что при анализе культурных процессов полезно пользоваться 
цивилизационными принципами, которые строятся на системе 
ценностей, типичной для той или иной цивилизации. Античны-
ми ценностями являлись: 

• античный рабовладельческий строй;  
• античный полис как тип государственного образования;  
• античная демократия;  
• античная философия;  
• античная литература;  
• античное искусство;  
• античная архитектура; 
• эллинизм.  
Все эти элементы античной культуры были и фактом, и фак-

тором развития путешествий. Но не в этом дело. Ведь нас инте-
ресуют путешествия не как элемент античной культуры, а толь-
ко как феномен античной жизни, как объект философских рас-
суждений великих философов того времени. 

Наивысшего расцвета философские рассуждения достигли  
в Древней Греции.  

Немецкие философы П. Кунцман, Ф.-П. Буркард и Ф. Вид- 
ман вместе с философом-художником А. Вайсом изобразили 
пространственно-временной континуум античности в виде  
хронологической карты (рисунок). В соответствии с принятой 
периодизацией античная философия подразделяется на три  
периода:    

• досократики (VI–IV вв. до н. э.);  
• классика (IV–III вв. до н. э.);  
• эллинизм (III в. до н. э. – V в. н. э.).  
Особое место в античной культуре занимает греческая фи-

лософская мысль. Более тысячи лет, вплоть до ее исхода в хри-
стианство в VI в., греческая философия, безусловно, лидировала  
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в развитии умственного и нравственного процессов на нашей 
планете.  

Появление греческой философской мысли напрямую связано 
с путешествиями древних греков. Философия пришла в Грецию 
с Востока. Греческая философия, как и поэзия, зародилась  
в ионических колониях Малой Азии и Южной Италии в VI в. до 
н. э. Здесь процветала торговля со всем известным тогда миром. 
Торговля способствовала обмену между греческими города- 
ми-колониями не только товарами, но и познаниями в области 
математики, астрономии, географии и т. д. Знакомство с други-
ми культурами расширяло духовный горизонт греков и развива-
ло любопытство. На этом фоне и стали все более отчетливо про-
являться черты античной философии. В это время произошла  
и духовная переориентация греков «от мифа к логосу». Объясне-          
ние действительности, связанное с мифическими образами, ста-
ло быстро меняться на рациональное объяснение миропорядка. 

Отличительными чертами античной философии являлись:  
• присутствие в философском мышлении многочисленных 

мифологических мотивов;  
• поиски первоначала (архё) и первопринципа (логос) мира;  
• поиски истины (алётейя) и истинного познания; 
• внимание к природе человека и его нравственному предна-

значению: определение блага (агатон) и добродетели (аретё);  
• пути достижения блаженства (эвдемонии). 
Таким образом, последовательно анализируя и обобщая фи-

лософские представления древнегреческих ученых, позволим 
себе делать некоторые выводы в рамках обозначенной пробле-
матики – а именно философии путешествий.  

 
� 1. Путешествия способствовали возникновению греческой 

философии. Ионические колонии Греции вели постоян-
ную торговлю с Египтом и Азией. Их купцы из своих 
путешествий вместе с богатствами Востока привнесли 
в Грецию математические, астрономические и географи-
ческие познания, а также и восточную философию. 
 

2. В отсутствие науки и исследовательского опыта путе-
шествия заменяли их в ходе умозрительного синтеза всех 
космогонических начал в представления о материальной 
основе всего сущего.  
 

3. Путешествия расширяли не только интеллект, но и го-
ризонты познания. 
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Античный период отличается от средневековья отсутствием 
религиозных догматов. Религия не ставила перед человеком 
преград в свободе выбора деятельности и философским изыска-
ниям. Философия и наука были едины. Античное мышление уже 
и само по себе обладало цивилизационной ценностью. Тем 
больше у нас прав провести анализ нашего феномена с ценност-
ных позиций античной философии.  

Для античного мышления типично, как писал Д. С. Мереж-
ковский (1905), сознание единства бытия, проявляющееся в мно-         
гообразии окружающих явлений.  

Древние обосновывали это единство логически как триедин-
ство стихий (вода, воздух, огонь) или же как единство, подтвер-
ждаемое математическими константами (беспредельное Анак-
симандра, число пифагорейцев).  
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2 
 

КАК ГРЕЧЕСКИЕ ФИЛОСОФЫ  
ПОНИМАЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ 

 
 
2.1. Милетская школа философии:  
поиски первоначала  
 
Начала греческой философии мы находим у Гезиода и дру-

гих богословов (Эпименида, Акусилая, Ферекида), которые  
в своих «теогониях» искали причины происхождения мира  
и богов в хаосе (Гезиод), сменах дня и ночи (Эпименид).  

Более сложные мифологические представления содержат так 
называемые орфические космогонии. Особые философские ус-
тановки характеризуют деятельность так называемых законо- 
дателей (Солон, Питтак, Периандр), занимавшихся практи- 
ческим реформированием общественных и государственных 
структур Древней Греции.  

Философия в Греции развивалась по типу корпоративных 
школ. Философские школы нередко принимали вид религиоз-
ных союзов. Обычно школы обосабливались после смерти главы 
школы – схоларха. И его дело продолжали ученики и едино-
мышленники.  

Первым философом считается Фалес из Мелета (624–545 до 
н. э.), который создал в Греции первую философскую школу – 
милетскую, после его смерти школу возглавляли Анаксимандр 
(611–547 до н. э.) и Анаксимен (588–524 до н. э.). В созвучии  
с принятой тогда философской традицией милетская школа про- 
должила поиск первоначала всего сущего (архё). Фалес в этом 
первоначале видел воду; Анаксимандр – беспредельный хаос 
(апейрон); Анаксимен – воздух. Все вещи образуются из перво-
основы путем сгущения и разрежения. Несмотря на расхожде-
ния по вопросу состояния первоначала, представителей милет-
ской школы объединяла мысль о единстве материи как общей 
основе всего сущего. Так, Анаксимен полагал: если воздух уп-
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лотняется, то возникает холодное (например, вода, земля, ка-
мень), если разрежается – теплое (огонь). Все милетские фило-
софы объясняли качественные состояния количественными 
процессами.  

Фалес занимался астрономией и математикой. Он предсказал 
солнечное затмение 585 г. до н. э. Известна также теорема, но-
сящая имя Фалеса.  

 
 
2.2. Математическая модель путешествия  
пифагорейцев 
 
Пифагорейская школа, в отличие от других, искала возмож-

ность синтеза единства и множества в форме числа. Именно чи- 
сло пифагорейцы признавали причиной всего существующего, 
основным законом мира, началом всякой меры, гармонии и про-
порциональности. Все качественные свойства вещей они приво-
дили к математическим отношениям. Вселенная для пифагорей-
цев представляла гармонию противоположных начал – конечно-
го и бесконечного, покоя и движения, активного и пассивного, 
света и тьмы, единичного и многого. Все эти дихотомии сочета-
лись друг с другом числом.  

Идеи пифагорейцев получили распространение не только  
в античности, но также в средние века и в новое время. 

Основателем пифагорейской школы был Пифагор (570–500 
до н. э.). Его жизнеописание для нас оставили Диоген Лаэрт-
ский, Ямвлих и Порфирий. Эти жизнеописания изобилуют ле-
гендами и рассказами о чудесах Пифагора. Легенда повествует  
о создании и деятельности некоего мистического союза, кото-
рый Пифагор основал и в котором он обучал своих учеников 
новым очистительным обрядам. Обряды эти были связаны  
с учением Пифагора о загробной жизни, о бессмертии и пересе-
лении душ. В центре внимания пифагорейцев находилось число, 
которое, как они полагали, лежит в основе всего сущего. Числа 
создают порядок в Космосе, суть вещей. 

 
� 4. В жизнеописаниях Пифагор подобен полубогу, мудре-

цу, наследующему все античные и ближневосточные нау-
ки. Пифагор покинул родной остров Самос в знак протес-
та против тирании Поликрата и отправился в путешествие 
по Египту и Вавилону, где был посвящен в различные 
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тайные доктрины восточных жрецов (Аверинцев С. С., 
1973). В зрелом возрасте он путешествовал по Италии, где 
поселился в южноиталийском г. Кротоне.  

 
Учение Пифагора дошло до нас благодаря трудам Платона  

и Аристотеля. Согласно их свидетельствам, предмет философии 
Пифагора – Космос как закономерное единство, подчиненное 
законам гармонии и числа: «Каждая вещь имеет границу, кото-
рая определяет ее материю, отграничивая, отделяя ее от других 
вещей. Линия ограничивается и определяется двумя точками, 
плоскость – линиями, тело – плоскостями. Все вещи разделя- 
ются пустыми промежутками пространства; само по себе оно 
неопределенно и беспредельно, но промежутки его определяют-
ся конкретными вещами. Отсюда вывод, что природа, сущая  
в Космосе, гармонически слажена из беспредельных и опреде-
ляющих (начал); так устроен и весь Космос, и все, что в нем».  

Мировая гармония, в которой заключается закон мироздания, 
есть единство во множестве и множество в единстве. Для того 
чтобы осмыслить это гармоническое единство, и необходимо 
число: в нем объединяется множество, оно есть и начало всякой 
меры, принцип гармонии, определяемый математическими за-
конами. Греки нашли, что гармония присутствует в музыке, 
движении небесных тел, цикличности жизни природы, матема-
тических началах. Математические начала пифагорейцы и при-
знали за основу всего существующего. К математическим на- 
чалам относятся, прежде всего, числа. Числа подобны вещам  
и свойствам. Некоторые числа аналогичны добру, другие – злу, 
третьи выражают случайность, четвертые – разум и т. п. В осно-
ву оценки красоты пифагорейцы положили учение о гармониче-
ской пропорции (6, 8, 12); в основу роста благосостояния – 
арифметическую (1, 2, 3); в основу роста знаний – геометриче-
скую прогрессию (2, 4, 8).  

Филолай следующим образом излагает значения чисел в фи-
лософии пифагорейцев: «Единица есть причина единения, два – 
причина раздвоения, разделения, четыре – корень и источник 
всего числа (1 + 2 + 3 + 4 = 10)». Важнее всего дихотомия четно-
го и нечетного: «Четные числа суть кратные двум, и потому 
“чет” есть начало делимости, раздвоения, разлада; “нечет” зна-
менует противоположные свойства. Нечетные числа считаются 
ограниченными и совершенными, четные – неограниченными  
и несовершенными. Учение о числах пифагорейцы развивали  
в различных сферах. Числа у пифагорейцев обладали и нравст-
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венными силами: 4 и 7, например, как средние пропорциональ-
ные между 1 и 10, являются числами, или началами, пропорцио-
нальности, а следовательно, и гармонии, здоровья, разумности». 

 
� 5. Можно полагать, что большое значение мистерия чисел 

имела и в толкованиях путешествий. Пифагорейцы, мани-
пулируя числами, создавали из них позитивное целое – 
силу, которая будет благоприятствовать путешествиям, 
сообщит необходимые свойства: удачу, справедливость, 
мужественность, расположение богов. Так они определяли 
количество членов команды, отравляющейся в поход или 
путешествие, выбирали день начала экспедиции и т. п.        
 

6. В путешествии, согласно взглядам пифагорейцев, очень 
важно, как себя проявляют другие начала, в частности, со-
отношение предела и беспредельности. Путешествие, со-
гласно философским воззрениям пифагорейцев, должно 
рассматривать как предельное состояние, «носящееся»  
в беспредельности. Так, Аристотель, комментируя пифа-
горейцев, свидетельствует: «Первоначальное единство, 
возникнув неведомо из чего, втягивает в себя ближайшие 
части “беспредельности”, ограничивая их “силою преде-
ла”». Попробуем осветить пифагорейское видение путе-
шествия: вдыхая в себя части «беспредельного», путеше-
ствие образует в себе самом определенное пустое место,  
а в маршруте – определенные промежутки. Эти пустоты 
начинают разрушать первоначальное единство путешест-
вия и формировать его новые части. Подобной моделью 
пифагорейцы вполне могли объяснять не только механиз-
мы формирования небесных тел, но и процесс образова-
ния греческих колоний на островах Средиземного и на бе-
регах Черного морей.  
 

7. Математические модели пифагорейцев развили воз-
можности ориентирования в море и на суше. Пифагорей-
цы сделали первый шаг к гелиоцентрической системе  
и определили некоторые константы, без которых не обой-
дешься в длительных путешествиях: суточное обращение 
Земли было признано объективным; суточное обращение 
всего неба вокруг Земли – кажущимся; центральное поло-
жение Земли и ее неподвижность – иллюзорным. Пифаго-
рейцы первыми правильно смогли объяснить смену вре-
мен года.    
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8. Именно развитие путешествий в дальнейшем смело все 
несообразные и фантастические элементы системы Фило-
лая. Длительные плавания карфагенских мореплавателей, 
походы Александра Великого способствовали постоянно-
му обновлению учения пифагорейцев. Например, уже по-
следний из них, Экфант, определял суточный цикл Земли 
вращением вокруг своей оси.  
 

9. Путешествие предполагает аскетизм; здоровая душа 
требует здорового тела, а то и другое – постоянного музы-
кального воздействия, сосредоточивания в себе и восхож-
дения к высшим областям бытия, так что музыка, фило-
софско-мистическая медитация и практическая медицина 
в путешествии не только необходимы, но и дополнитель-
ны друг другу. 
 

 
После смерти Пифагора резко усиливаются нападки на пифа-

горейский союз. Так, в V в. до н. э. в Кротоне многие филосо- 
фы-пифагорейцы были убиты и сожжены в доме школы.  

 
 
2.3. Элейская школа:  
начала метафизики путешествий 
 
Пифагорейская школа не обладала в Греции монополией на 

мысль. Например, ей противостояла умозрительная философия 
элейской школы. Представители этой школы, расположенной 
на юге Италии, исходили из идеи абсолютного единства и тож-
дества Истины. В отличие от пифагорейцев, элейцы считали, 
что истинно сущее не может быть конечным и бесконечным, 
единством и множеством, светом и тьмой, покоем и движением. 
Они отвергали пифагорейские дихотомии. Истинно, считал ос-
нователь элейской школы, Ксенофам Колофонский (ок. 570 – 
после 478 до н. э.), «только единое, вечно неизменное, непод-
вижное сущее. Нераздельная полнота бытия не может ни проис-
ходить из ничего, ни обращаться в ничто, будучи вечно равна 
себе самой. Есть только одно положительное бытие, и ничего 
отличного от бытия, т. е. никакого небытия нет вовсе».  

Антиномии пространства, времени и движения как определе-
ний действительно сущего были раскрыты элеатами с большим 
диалектическим талантом. Элеаты первыми предложили разли-
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чать существующее, постигаемое мыслью, от существующего 
же, с которым человек знакомится благодаря чувствам. Осно-
ванная на метафизических принципах школа элеатов в то же 
время стала натурфилософским учением, рассматривая понятия 
и явления с этих двух сторон.  

Ксенофам резко выступал против антропоморфизации богов 
и придерживался идеи единого Бога: «Один Бог, наивеличай-
ший среди богов и людей, не похожий на смертных ни телом, ни 
разумом».  

Философию элейской школы в ее противостоянии матема- 
тическим началам пифагорейцев продолжали развивать Парме-
нид (VI–V в. до н. э.), а также Мелисс и Зенон (V в. до н. э.). 
Зенон первым сформулировал начала «диалектики». Теория  
Парменида о единстве бытия исходила из тезиса: «Бытие есть,  
а небытия нет. Все наполняющее собой бытие неподвижно  
и неизменно».    

Ученик Парменида Зенон из Элеи пытался укрепить его уче-
ние рядом прославившихся уже в античности доводов. Так, он 
показывает, что признание движения как перемены места во 
времени ведет к противоречиям: с точки зрения представления  
о времени как последовательности отдельных моментов летя- 
щая стрела, если разбить ее полет на отдельные моменты, будет 
неподвижно покоиться в каждом из них, а, стало быть, не дви-
гаться вообще. А если считать время бесконечным континуу-
мом, то следствием будет парадокс: например, Ахилл в соревно-
вании в беге с черепахой, имеющей фору, никогда не догонит 
ее. Ведь когда Ахилл достигнет точки, откуда начала двигаться 
черепаха, она уже проделает какой-то путь, и расстояние между 
ними, хотя и будет сокращаться, но не исчезнет никогда. 

Постепенно элеатская школа поглощается эристикой и со-
фистикой и в дальнейшем самостоятельно нигде не проявляется. 
Но влияние элеатов на философский процесс было весьма зна-
чительным. Их идеями о понимании истинно сущего пользова-
лись Эмпедокл, Анаксагор и Демокрит. Они оказали прямое 
влияние на сократовскую диалектику и на платоновское учение 
об идеях. На учение элеатов как на предтечу его метафизики 
ссылался Аристотель.  

 
� 10. Учение элеатов позволило расширить представление 

греков о путешествии как о явлении, сначала постигаемом 
мысленно, а только затем чувственно. 
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11. Телеологическое объяснение природы распространя-
лось и на понимание природы путешествия как связи при-
чинности и целесообразности. 
 

12. Подобно тому, как в средние века покровителем путе-
шествующих становится святой Николай, в Древней Гре-
ции путешествующими особо почиталось учение Герак-
лита Ефесского (535–475 до н. э.). Его формула «Все те-
чет, и ничто не пребывает» надолго стала девизом путе-
шествующих. 
 

13. Диалектическое учение Гераклита о борьбе как источ-
нике внутреннего согласия привносила в путешествие но-
вые цели и смысл. Противоборство стихиям, преодоление 
с тех пор осознаются не только как необходимость, но  
и как цель путешествия.  

 
 

2.4. Путешествие как мистерия 
 
В философских школах Греции большое внимание уделялось 

мистериям – тайным культам божеств. Мистерии своими дейст-
виями как бы иллюстрировали мифы (Новосадский Н. И., 1887; 
Kerényi K., 1962).  

Со слов Платона, «лишь посвященные в мистерии блаженст-
вуют после смерти». Цицерон писал: «Мистерии учили и жить 
хорошо, и умирать с благими надеждами». Если гражданин Гре-
ции не был посвящен в мистерии, то он считался неверующим 
человеком.  

Мистерии проводят человека через три стадии: возбуждения, 
экстаза и обновления. Для них характерна обрядность, слова  
и ритуалы: искупительные жертвы, покаяние в грехах, процес-
сии, танцы, зрелища, песнопения, музыка и оркестрика, приво-
дящие человека в экстаз и способствующие очищению. 

 

 
� 14. Греки считали путешествие одной из разновидностей 

мистерий.  
 

15. Считалось, что в мистериях наличествует высшее ре-
лигиозное знание. Поэтому к участию в путешествии до-
пускались только мисты, т. е. люди, прошедшие посвяще-
ние в мистерию. Организовывать путешествия могли 
лишь эпопты, т. е. лица, которые уже созерцали мистерии.  
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16. Путешественник, закончивший свой маршрут, считал-
ся мистагогом, приравнивался к организаторам других 
мистерий.  

 
Мистерии посвящались определенным богам. Наиболее зна-

чительные мистерии:  
• елевзинские мистерии совершались ежегодно в честь Де-

метры и Коры (Персефоны) в Елевзисе;  
• самофракийские мистерии предохраняли путешественников 

от опасностей, особенно на море;  
• критские мистерии основаны были на мифе о воспитании 

Зевса на Крите у куретов;  
• орфические мистерии посвящались Орфею.  
 
 
2.5. Необходимое и достаточное –  
критерий эффективности путешествия  
Демокрита 
 
Что касается содержательной стороны философии, то после 

пифагорейцев она пыталась связать субстанции сущего с дейст-
вительным множеством и движением природы. Так, Эмпедокл, 
Анаксагор и атомисты (V в. до н. э.) стали объяснять возникно-
вение и уничтожение вещей процессами сложения и разложения 
вечных, качественно неизменных элементов.  

Эмпедокл (ок. 492–432 до н. э.) основой сущего считал четы-
ре элемента: воду, землю, огонь и воздух, которыми управляют 
силы любви и вражды. В присутствии любви эти элементы об-
разуют однородное единство, а вражда отделяет их друг от дру-
га. Если действуют обе эти противоположные силы, то через 
смешение элементов возникают конкретные вещи.  

Анаксагор (ок. 500–425 до н. э.) считал, что существует бес-
численное множество качественно различных исходных ве-
ществ. Своеобразие же каждой вещи определяется определен-
ной пропорцией смешения этих веществ.  

Основателем атомизма признается Левкипп (V в. до н. э.) Он 
считал, что все сущее состоит из неделимых частиц (а-то-мос), 
полностью тождественных друг другу вещественно и разли-
чающихся лишь по форме, положению в пространстве и взаим-
ному размещению. Постоянно двигаясь, атомы толкают друг 
друга. Благодаря этому взаимодействию и возникают отдельные 
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вещи. При этом Демокрит из Абдер (460–370 до н. э.), развивая 
учение Левкиппа, отмечает основной его принцип: «Ни одна 
вещь не возникает бесцельно, но лишь по смыслу и по необхо-
димости». 

Демокрит превращает учение Левкиппа в материалистиче-
скую систему, согласно которой вещи, состоящие из атомов, 
обладают определенностью благодаря «первичным», объектив-
ным качествам, к которым относятся: протяженность, вес, плот-
ность и твердость. Другие качества: цвет, запах, вкус и т. д. – это 
вторичные, субъективные качества, возникающие лишь через 
восприятие.  

Цель человека, согласно Демокриту, – гармония души, дос-
тигаемая благодаря разуму, соблюдению меры и сдержанности  
в чувственных наслаждениях и стремлении к духовным благам: 
«Дух должен научиться черпать свои радости из себя самого». 

 
� 17. Самый известный из атомистов и первый настоящий 

путешественник среди философов – Демокрит. Жажда по- 
лучить лучшее образование заставила его семь лет путе-
шествовать по Средиземноморью и Малой Азии. Он был 
в Египте и Эфиопии; Вавилонии, Персии и Индии; в Риме 
и Греции. Путешествия наложили свой отпечаток на фи-
лософию Демокрита. Он прекрасно знал и систематически 
занимался всеми науками, известными в то время, – эти-
кой, математикой, физикой, астрономией, медициной, фи- 
лологией, техникой, теорией музыки и т. д. Естественно, 
что демокритово учение требовало от путешественников 
привозить из походов новости науки (Асмус В. Ф., 1960). 
 

18. Более всего Демокрит известен как первый последова-
тельный материалист, автор атомистической теории. Для 
целей нашего исследования важнее помнить основной 
принцип Демокрита – принцип «необходимого и доста-
точного». Согласно этому основополагающему принципу 
для непротиворечивого объяснения всех явлений мира 
должно стремиться к минимизации числа принципов 
(Huit, 1901).  
 

 
Цель жизни материалист-философ Демокрит определял  

в блаженстве, но блаженство считал внутренне спокойным  
состоянием души. Спокойствие души не может определяться 
количеством внешних благ. Наслаждение и страдание – лишь 
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мерило, соответственно, полезного и вредного. Поэтому полез-
ное не отождествляется ни с чувственным наслаждением, ни  
с внешними благами. Вот здесь, в качестве нравственного кри-
терия полезного, и приходит принцип «необходимого и дос- 
таточного».  

 
� 19. Демокрит был первым, кто признал этику отдельной 

наукой. Поэтому этические моменты были обязательны 
при организации путешествий:  
• необходимо освобождаться от всего чувственного и слу-
чайного и добиваться спокойной ясности духа;  
• в путешествии должно в полной мере использовать ре-
зультаты технического прогресса, а также новые знания  
в области наук, искусств и ремесел;  
• причину путешествий атомисты объясняли нуждой и по-
требностями людей.  
 

20. В числе самого необходимого, что следует взять с со-
бой в путешествие, Демокрит называет дружбу. Дружба – 
это дополнительный участник путешествия, который  
в трудные минуты всегда придет на помощь.  
 

 
 
2.6. Вклад Анаксагора  
в философию путешествий: выбор пути 
 
Многообразие материи греки объясняли исходя из пути бы-

тия. Следуя принципу «все во всем», они разделяли два пути: 
первый – путь уплотнения или разряжения материи; второй – 
путь соединения и разъединения качественно однородных час-
тиц бытия.  

Одним из ранних философов, разделявших этот принцип, 
был Анаксагор, живший в IV в. до н. э. Он видел в разуме прин-
цип, стоящий выше материи. Оставаясь чистым и не смешан-
ным с остальной материей, разум проникает во все вещи как 
начало жизни, что позволяет осуществить свободный выбор 
(Редкина П. Г., 1889).  

 
� 21. Философское понятие путешествия у атомистов опре-

деляется возможностью выбора одного из направлений 
пути. Поэтому-то путешествие начинается с выбора пути.  
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22. Путешествие связано с выбором пути уплотнения и со- 
единения, рассыпанных по всем элементам.  

 
Атомисты завершают первый этап развития греческой фило-

софии кризисом материализма. Выясняется, что философия 
ранних школ не может объяснить сущность материального бы-
тия. Этот отрицательный результат обусловил переход к сле-
дующему этапу – расцвету философского идеализма.  

 
 
2.7. Софисты:  
путешествие – право сильного 
 
Первыми, кто вступил в борьбу с материализмом, были  

софисты, противопоставившие атомистам эклектизм и скеп- 
тицизм. Школа софистов заняла господствующее положение  
в греческой философии в V в. до н. э. 

Она привнесла в греческую философию момент критики  
и сомнений. Когда между собой начали соперничать и спорить 
представители всех философских школ и течений, причем по 
самым незначительным моментам, софисты стали подвергать 
сомнениям все. Софистов считали «учителями мудрости и крас-
норечия», которые впервые в Греции стали преподавать свое 
искусство за деньги (Лосев А. Ф., 1969). 

Ведущие софисты – Парменид, Гераклит, Эмпедокл и Де-
мокрит – стали опровергать все, во что верили издавна: множе-
ственность и движение, бытие и знание и т. п. Как определял 
позднее Платон в «Диалогах», в лице софистов эпоха выдвинула 
«легковесную мудрость и искусную диалектику». Такая софис-
тика и стала фактом социальной жизни греков V в. до н. э.  

Гераклит (ок. 550–480 до н. э.) занимает в философии про- 
тивоположную элеатам позицию. Для него главное – непрерыв-
ные становление и уничтожение: «Нельзя войти в одну реку 
дважды». Ибо «все течет, и ничто не остается неизменным». 
Ничто не мыслимо также без своей противоположности: жизнь 
и смерть, бодрствование и сон, день и ночь. Все происходящее – 
результат напряжения взаимных противоположностей. 

Софистика в сфере общественной жизни способствовала 
процессам становления и развития демократии, росту подвиж-
ности граждан Афин, их межсоциальным и межэтническим  
контактам.    
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К заслугам софистов следует отнести решения ряда практи-
ческих задач:  

• разработку философской терминологии;  
• формирование системы образования;  
• развитие аттической прозы;  
• формирование историко-географических сведений о Среди-

земноморье;  
• развитие торговли и путешествий. 
 
� 23. Расцвет софистики совпал с расцветом путешествий 

и прямых контактов греков с другими народами и культу-
рами. Знакомство с другими народами способствовало бы-
строму росту историографических знаний, подняло уровень 
национального самосознания, одновременно резко усилило 
процессы аккультурации и обновления знаний и воззрений.              

 
Софисты на место знания поставили образование. Они вызы-

вались сделать учеников искусными в поступках и речи, способ- 
ными вести домашние и общественные дела и приобрести уме-
ние красноречиво высказывать свои мысли и убеждать других.  

Софисты были первыми учителями «воспитания и доброде-
тели». Они быстро развили риторику, грамматику и стилистику, 
дали новый импульс нравственному размышлению и политиче-
ской науке. 

 
� 24. В путешествиях при софистах также стала более це-

ниться не мудрость, как индивидуальное качество, а обра-
зованность. Софисты видели в путешественниках, прежде 
всего, носителей греческого просвещения.  

 
Признанный лидер среди софистов, Протагор (480–410 до  

н. э.), который много путешествовал по Греции с пропагандой 
своего учения, устраивал публичные диспуты, брал плату за 
обучение, ввел в оборот софизмы, среди которых наиболее из-
вестный: «Человек есть мера всех вещей, существующих, что 
они существуют, и несуществующих, что они не существуют». 
Протагор известен также как большой мастер релятивистской 
софистики. Например, он рассуждает: «Если все меняется каж-
дое мгновение, то все существует лишь постольку, поскольку 
может быть схвачено индивидом в тот или иной момент; обо 
всем можно сказать как что-то одно, так одновременно и нечто 
иное, ему противоречащее» (Чернышев Б., 1929).  
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� 25. Для путешественников Протагор вполне мог рекомен-
довать основное прагматичное правило: «Если мы не зна-
ем истины, то можем знать, что полезно, об этом нам го-
ворят естественное право и государственные законы, … 
“справедливость” и “стыд”» (Маковельский А., 1940).  
 

26. Путешествия перестали требовать от человека явления 
предельных личных качеств: мужества, воли, доброде-
тельности. Уровень требований снизился, а общая ситуа-
ция стала много демократичнее.  
 

 
Софисты полагали: «Поскольку чувственный мир видимых 

явлений не обладает подлинной действительностью, а умопо-
стигаемые начала древних философов оказываются ложными 
отвлеченностями, то все разрешается в мнение, в простую из-
менчивую видимость» (Аристофан, 1954). Все большее значе-
ние среди поздних софистов приобретает право сильного.  

Софисты развили эти положения в теорию о «естественном 
праве», которую отличали анархизм и неприятие всяких нравст-
венных основ и обычаев. 

 
� 27. Путешествия связаны с естественными условиями 

места и времени. В естественных условиях путешествия 
действует только право сильного. По словам Фразимаха, 
«тот, кто чувствует в себе силу пренебрегать законами, 
тот имеет на это и право».  

 
Начав со скептицизма Протагора, объявившего, что он ниче-

го не знает о богах, софисты заканчивают полным атеизмом 
Диагора.  

Аристотель характеризовал всякого софиста как «стяжателя 
посредством кажущейся мудрости, а не действительной». 

 
 
2.8. Путешествие Сократа  
с небес на землю 
 
Для борьбы с развращающим влиянием софистики необхо-

дима была новая личность гениального философа. Она явилась  
в лице Сократа (469–399 до н. э.). С него начинается новый 
период в развитии философии Древней Греции.  
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По высказыванию Платона, Сократ «свел философию с небес 
на землю». От Сократа начинается развитие основных фило- 
софских систем Греции. Сам Сократ никогда ничего не писал.  
О его учении мы узнаем из многочисленных, часто не со- 
гласующихся между собой воспоминаний и комментариев его 
учеников, а также из «Диалогов» Платона, «Воспоминаний» 
Ксенофонта, сочинений Аристотеля, Диогена Лаэртийского. 
Плутарх посвятил Сократу отдельную новеллу – «О Демоне 
Сократа».    

В комментариях этих мыслителей мы не встретим специаль-
ных экивоков в сторону путешествий. Но сократовская мысль 
легко ложится на этот феномен, задавая некоторые важнейшие 
философские принципы его целеполагания. 

 
� 28. Для философского осознания феномена путешествий 

не менее сократовских идей важен и сам образ Сократа. 
Своими действиями и рассуждениями он явил пример ве- 
ликого патриота: «Отечество почтеннее и матери, и отца, 
и всех предков» – наставление одному из учеников. «Со-
крат считает себя афинянином еще в утробе матери и же-
лает умереть им» – в ответ на предложение друзей бежать 
из темницы.  
 

29. Сам Сократ участвовал в трех походах-путешествиях: 
в Делион, Потидею и Амфиполис. В них он проявил вели-
чайшее личное мужество и отвагу. В частности, публично 
защищал перед возбужденным народом победителей при 
Аргенузах и отказался выдать тиранам Леона Садамин-
ского.  
 

30. Цель путешествия, по Сократу, – постоянный и непре-
кращающийся поиск совершенного Разума, источника ис-
тинного знания и объективной правды.  
 

31. Второй целью путешествия является постижение 
внутренней ценности и нравственного достоинства чело-
веческой личности как свободного существа.  
 

32. Путешествие – один из инструментов нравственной 
реформы общества и воспитания в нем граждан-правите- 
лей государства.  

 
Сократа прославили ироничные беседы. Эти беседы своди-

лись к направлению мыслей оппонента к определенной цели  
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с помощью искусных вопросов. Жанр этих бесед Сократ назы-
вал меэвтикой, или родовспомогательным искусством, посколь-
ку беседы помогали собеседнику самому прийти к правильному 
пониманию нравственных категорий.  

Он исследовал нравственную область, в которой и намере-
вался найти всеобщее и безусловное знание. По Сократу, нача-
лом мудрости является самопознание. Идеал разумного устрой-
ства основан на познании истинной цели частной и обществен-
ной жизни. Эта цель определяет истинное поведение или добро-
детель.  

Согласно Сократу, разум человека существует в форме уни-
версального знания. Он открыл также универсальные методы 
логического познания: метод диалектического наведения и ме-
тод определения понятий.  

Во времена Сократа в Греции быстро распространялись идеи 
софистики. Субъективизм софистов перерастал в скепсис и от-
рицание нравственных основ жизни. Сократ противопоставил 
им рационализм разума как источник истины и нравственности. 
Он первым дополнил телеологические обоснования предшест-
венников этической концепцией, в основе которой лежит идея 
провидения – целесообразного действия Высшего Существа, 
направленного к наибольшему благу творения в целом, человека 
и человечества в особенности. Сократ ассоциировал Высшее 
Существо с мировым разумом, действующим как доброе начало. 
Провидение, по Сократу, связывает человеческий разум и нрав-
ственность с Божественным началом.  

Многие поздние исследователи его творчества отмечали роль 
Сократа как социального реформатора. Так, по мнению Дюрин-
га, Сократ пользовался теоретической философией лишь только 
как орудием воздействия на умы, с целью подготовки нравст-
венного возрождения толпы (Döring, 1875).  

Но даже вынужденная смерть Сократа как итог его участия  
в социальной жизни Афин не смогла остановить победного ше-
ствия его теоретических идей, которые оплодотворяли грече-
скую философию вплоть до ее исхода.  

В богах народной религии Сократ видел особые орудия про-
виденциального действия. Подобным божеством Сократ полагал 
и своего личного демона (Плутарх, 1964).  
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2.9. Как бы Сократ  
сегодня сформулировал  
хартию путешественника?  
 
Попробуем за Сократа сформулировать философские начала 

путешествия. В этике основной тезис Сократа гласил, что не 
может быть противоречия между разумом и поведением. 

 
 

� 33. Основной предмет философии путешествия – нравст-
венность. Нравственность отождествляется со знанием 
и истиной. Требуется безоговорочное разделение знания 
от мнения. «Я знаю только то, что я ничего не знаю» – 
отличное мнение мудреца, начинающего путешествие.  
 

34. Главный признак истины есть ее «общегодность», вы-
текающая из общих логических законов разума.  
 

35. Призвание путешественника – познание себя и других 
людей как существ нравственных.  
 

36. Знание тождественно добродетели. Четыре основные 
добродетели общенародного греческого сознания – муд-
рость, храбрость, умеренность и справедливость – своди-
мы к одной основной – мудрости. Мудрость – самое цен-
ное качество, которое человек может проявить в путеше-
ствии.  
 

37. Добродетель есть знание, или мудрость, что знающий 
доброе обязательно и поступает по-доброму. 
 

38. Из тождества знания и добродетели вытекают два 
жизненных принципа отношений между людьми:  
• нет людей злых по доброй воле, а лишь по незнанию; 
знающий не может поступать дурно;  
• всякий может стать добрым, приобретя знание, развив 
свой интеллект.  
 

39. Эти принципы дают каждому человеку возможность 
освободиться от злых помыслов, властвовать над страстя-
ми, подчинять их разуму.  
 

40. Мудрец, начинающий путешествие, не позволит стра-
стям брать верх над разумом. 
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Сократ первым из философов понял Божество как нравствен-
ное начало, провидение, которое печется о мире и о человеке. 
Он указывал на вероятность бессмертия души и цельного, объ-
ективного мировоззрения.  

 
� 41. Среди других мыслителей Греции Сократа отличает ува-        

жение к работе и физическому труду. Без них всякое пред-
приятие, конечно, и путешествие обречено на поражение.        

 
 
2.10. Школа путешествий эристиков:  
доказывать и убеждать 
 
Когда Евклид, Евбулид, Алексин, Диодор Крон и Стилпон 

соединили формальную диалектику Сократа с учением Парме-
нида, возникла школа эристиков, или любителей споров (ме-
гарская школа).  

Представители этой школы продолжали развивать искусство 
Сократа – умение опровергать доводы противника и защищать 
свои положения, независимо от их внутренней состоятельности. 
Эти философы способствовали развитию логики и, особенно, 
силлогистического искусства – мощного орудия доказательства 
и убеждения.  

 
� 42. Как прикладное искусство вызывать сомнение по вся-

кому поводу эристика применялась во многих практиче-
ских сферах, например дипломатами в риторике. Знание 
силлогистических фигур и правил силлогистики было 
необходимо и в путешествиях, хотя бы для того, чтобы 
«распутать ложные умозаключения софистов».  

 
Учение Сократа после его смерти продолжало развиваться  

в нескольких школах. 
 
 
2.11. Этический кодекс путешествий  
от киников 
 
Киносарг, так назывался холм в Афинах с гимнасием, где из-

вестный философ Антисфен занимался с учениками. От этого 
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места и пошло название одной из сократических школ Греции – 
киники. В теории киники следовали учению Сократа, но стре-
мились также к образу жизни, соответствующему их теоретиче-
ским принципам. Киники прославили себя откровенным пове-
дением. К киникам относился, например, Диоген Синопский,  
о котором известно, что он, сидя в бочке, в ответ на сокрушения 
Александра Македонского сказал царю: «Отойди и не засти мне 
солнца». Другой киник – Кратет, прославился свадьбой, кото-
рую справил прямо на площади, и т. п.  

Киники единственным злом объявили порочность, поэтому, 
считали они, человеку безразлично все, что не относится к добро-
детели либо к порочности. Внешние блага – богатство, почести  
и т. д. – дело случая, и они не нужны для счастья человека. А без 
добродетели они даже вредны. Самое вредное и тщетное – это 
наслаждение, считаемое обыкновенно людьми за нечто особенно 
ценное. Антисфен говорил, что он «охотнее сумасшествовал бы, 
чем наслаждался». Труд и бедствия – блага, ибо они освобождают 
человека от подчинения внешним условиям и от страстей.                    

 
� 43. Киники требовали от путешествия известной прими-

тивности, с тем, чтобы высветить основную и чрезвычай-
но простую идею: путешествие по-кинически – только 
средство; цель же путешествия – жить по-кинически.  
 

44. Человек, отправляющийся в путешествие, должен  
в духовном отношении опираться лишь на самого себя,  
он должен осознать себя отторгнутым патриархальным 
обществом, что единственно и создает возможность дос-
тичь высочайшего из благ – духовной свободы.  
 

45. Путешественники должны ощущать себя «гражданами 
мира», способными жить в любом обществе не по его за-
конам, а по своим собственным.  

 
Киники сформулировали этические начала кинического об-

раза жизни, которые хорошо ложатся на тему путешествий. 
Этические начала путешествий киников по Антисфену (Гом-

перц Т., 1913):  
• Путешествующий должен искать добродетель, состоящую  

в полном освобождении от страстей и потребностей (апатия).  
• Основой добродетельного путешествия служит работа, то-

гда само путешествие не будет сопровождаться угрызениями 
совести участвующих в нем.  
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• Путешественник должен быть равнодушен к бедности или 
богатству, к почестям или позору, к работе или наслаждению,  
к жизни или смерти.  

• По своему существу добродетель путешествия состоит  
в знании жизни и понимании ее.  

• Добродетель может быть приобретена в ходе путешествия  
и не может быть утрачена. Только приобретение добродетели 
делает путешественника мудрецом. Стать мудрецом – цель пу-
тешественника. Действовать как мудрец – его задача.  

• Образ жизни путешествующего мудреца должен быть бес-
корыстным и свободным. Например, «можно употреблять в пи-
щу все съедобное, не исключая и человеческого мяса».  

• Мудрец не может стать рабом, даже будучи проданным  
в рабство.  

• Мудрец-путешественник должен быть выше государствен-
ных ограничений.  

 
 
2.12. Гедоники:  
путешествуя – наслаждайтесь! 
 
Философы, представлявшие школу гедоников, основателем 

которой является Аристипп (2-я пол. V в. – нач. IV в до н. э.), 
полностью сходились с киниками в критической оценке воз-
можности и полезности теоретического познания, признавая за 
философией мудрость исключительно практическую. Но у гедо-
ников была особая этическая позиция, утверждающая наслаж-
дение как высшее благо и критерий человеческого поведения  
и сводящая к нему все многообразие моральных требований. 
Стремление к наслаждению является движущим началом в раз-
витии человека. Оно заложено в человеке природой и предопре-
деляет все его действия.  

 
� 46. Гедоники по-особому определяли высшую цель обуст-

ройства жизни в путешествии:  
• как максимизацию наслаждений, постоянно радостное 
состояние духа;  
• как отсутствие скорби.  
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2.13. Путешествие-идея Платона 
 
Первым философом, сумевшим не только углубить, но и рас- 

ширить идеи Сократа, стал Платон (427–347 до н. э.). Около 
407 г. Платон познакомился с Сократом и стал одним из его 
самых восторженных учеников. После смерти Сократа уехал  
в Мегару. Платон в «Диалогах» сохранил для нас не только 
мысли Сократа, но и сделал его своим главным героем. Уже  
в них не всегда поймешь, что из написанного Платоном принад-
лежит Сократу, а что – Платону. Исследователи философии 
Платона сходятся в том, что он не просто передал нам, но и пе-
реработал учение Сократа в философию умозрительного идеа-
лизма и теоретически обосновал идеалы Сократа. Кроме того, 
Платон разрешил противоречие в философии Сократа тем, что 
предложил различать идеальный мир сущностей и процесс ста-
новления. Философия Платона явилась синтезом всего предше-
ствовавшего развития мысли. 

 
� 47. Платон довольно много путешествовал. Он начина- 

ет свои путешествия из Мегары – это поездки в Кирену 
к математику Феодору, а также в Египет – в то время очаг 
всякой мудрости. Платон возвращается в Афины в 394 г. 
до н. э. Через несколько лет он путешествует по Нижней 
Италии и Сицилии, где знакомится с пифагорейцами, 
а также пытается создать образцовое государство. Там 
Платона продают в рабство, из которого он счастливо 
освобождается и возвращается в Афины (386 г. до н. э.).  

 
Согласно Платону, истинное бытие принадлежит идеям и ду- 

ше, которые воплощаются в явлениях, но неполно. Элементы 
мира находятся в процессе становления, но никогда не смогут 
достигнуть чистоты идеи. Подлинное бытие может быть по-
стигнуто только умом как идея, столь же универсальная, как те 
всеобщие понятия, в которых они мыслятся. Идеи бесконечно 
разнообразны, но главной является идея блага. Истина – абсо-
лютный конечный предмет нашего познания и стремления – 
есть идеал и универсальная система идей.  

Поскольку разум познает только необходимое и общее, он 
познает только идеи. Чувственное восприятие создает только 
область мнений, в которой Истина не имеет места. Чувственный 
мир отличается от Истины и вместе с тем подобен ей и двойст-
венен по существу – добр и зол, прекрасен и безобразен. «Это – 
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мир гераклитова генезиса, в котором все рождается и умирает,  
в котором есть любовное влечение к высшей красоте (эрос)  
и неспособность вместить ее» (Платон, 1972).  

 
� 48. Конкретное путешествие, даже самое успешное, нико-

гда не может достичь уровня истинного бытия и чистоты 
идеи путешествия.  
 

49. Полезно моделировать идеальное путешествие. Это 
задача мудрецов. Идея путешествия есть умозрительная 
сущность или идеальный его образ, совпадающий с безус-
ловным образом мышления.  
 

50. Путешествие не может развиваться только как чувст-
венный процесс познания внешнего мира. В основе путе-
шествия должна лежать идея для разума, а не впечатления 
для чувства. Основная цель путешествия, как всякой чело-
веческой деятельности, – уподобление Богу. В качестве 
критерия Платон предлагал формулу: «Лучше терпеть  
несправедливость, чем быть несправедливым».  
 

51. Важной структурой путешествия является, по Плато-
ну, постижение прекрасного. Поскольку прекрасное суще-
ствует в идеальном мире, то в путешествии необходимо 
стремиться к такому воплощению идеи, которое является 
пределом в эстетическом смысле, своеобразным первооб-
разом.  
 

52. Дальнейшее диалектическое развитие первообраза 
приводит к уму, душе и телу «Космоса», что впервые соз-
дает красоту в ее окончательном виде.  
 

53. В основе познавательной деятельности в путешествии 
лежит восторг любви к идее. Любовь к идее проходит 
путь восхождения от телесной любви к любви в области 
душ, а от последней – к области чистых идей. Этот синтез 
любви (эроса) и познания необходим в путешествии как 
особого рода эротический энтузиазм. Он проявляется как 
воспоминание души об идее. В путешествии способность 
к эросу у человека многократно умножается.  
 

54. Успешное путешествие увеличивает в мире количест-
во блага, например, в виде красоты, добра, мудрости, зна-
ний и, напротив, уменьшает в мире количество уродства, 
зла, глупости и невежества. 
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Платон мало заботился о строгом и систематическом изло-
жении. Часто вместо научного анализа понятий он создавал их 
идеальный, нередко, мифический образ. Платон моделировал 
идеальное государство, обозначив главный корень зла при его 
создании – частную собственность. Модель Платона дуалистич-
на; в ней сосуществуют два мира – идеальный и реальный, но 
связь между ними оставалась непонятной. Ее нужно было объ-
яснить научно.  

 
� 55. Если применить познавательный метод Платона к пу-

тешествиям, то гносеологическая задача путешествия – 
отнюдь не в приобретении каких-нибудь новых знаний 
и впечатлений, а в том, чтобы возбудить у путешествен-
ников более общий интерес к процессу диалектического 
исследования.  

 
Более поздние философы подчеркивали, что «мир Платона 

разнообразен и противоречив. Он не может быть вмещен в одно 
миросозерцание, его взгляды и стремления имеют лишь то об-
щее направление, что постепенно удаляется от сократического 
образа мыслей» (Grote D., 1888).  

Отношения Платона к тому или иному явлению никогда  
не были отвлеченно-философскими. Эти отношения всегда вы-
зывались и определялись его жизненными интересами (Teich- 
müller G., 1966). В течение всей жизни Платона его интересы  
и позиции менялись ортогонально. Это было связано с размыш-
лением над судьбой главного его героя – Сократа.  

Как подчеркивает Тейхмиллер, смертный приговор заведомо 
невинному Сократу обнаруживал в человеческой жизни такую 
глубину зла, какую трудно было объяснить одним незнанием  
и нелогичностью. На Платона убийство Сократа произвело гро-
мадное и удручающее впечатление. Событие такого масштаба 
должно было сообщить новый характер его общему взгляду на 
мир и жизнь. Результатом пережитого явилось главное метафи-
зическое учение самого Платона об умственном созерцании, об 
идеях и идеальном Космосе.  

Джордж Грот первым заметил, что после убийства Сократа  
в образе мыслей Платона мы находим место для двух идеали-
стических мировоззрений.  

Первое: идеализм отрешенный и пессимистический. Соглас-
но ему, «мир весь во зле лежит»; для человека мудрого и пра-
ведного сама жизнь есть зло, а смерть – благо; истинный фило-
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соф должен умереть для мира прежде физической смерти; он 
должен отказаться от всяких практических интересов и замк-
нуться в себе, отнюдь не касаясь дел общественных, – и все-таки 
естественная судьба мудреца и праведника в обществе челове-
ческом состоит в том, чтобы быть убитым; тело есть гроб души, 
чувственность – обман, явление – призрак. 

Второе: идеализм положительный и оптимистический. Со-
гласно данному мировоззрению, «мир весь в добре лежит»; мир 
есть произведение абсолютной благости, второй Бог, образ пер-
вого; все телесные и чувственные предметы образованы «умны-
ми» силами, запечатлевшими в них идеальные нормы бытия; 
соответственно этому и общество человеческое имеет положи-
тельное значение, оно должно воплощать в себе правду; фило-
соф должен не только заниматься делами общественными, но  
и законодательствовать и управлять; назначение мудреца и пра-
ведника вместо того, чтобы умирать по собственной воле и быть 
убиваемым по воле правительства, состоит в том, чтобы царст-
вовать или, по крайней мере, быть советником и руководителем 
царей (Grote D., 1888).  

Определяющее место во всей философии Платона занимает 
идеальный Космос. Этому высшему миру противопоставлен 
наш видимый мир, как кажущееся – подлинному, как обман – 
истине, как несущее – сущему. В «Тимее» Платона идеальный 
Космос дает полноту бытия, находящую себе место в материи 
как в пустом пространстве. Такой подход позволяет и нам 
сформулировать место путешествия как идеи в материальном 
мире, а также обозначить важные идеальные стороны путеше-
ствия-идеи. 

 
� 56. Путешествие-идея необходимо человеку, ищущему 

не материальной выгоды и чувственных удовольствий, 
а добродетели и истинного знания. Ему нечего делать 
в повседневной жизни; он должен уйти из нее в путешест-
вие-идею, чтобы иметь возможность для занятий чистым 
мышлением и созерцанием истинно сущего в ожидании 
более полного с ним общения в его собственной области. 
 

57. В «Федоне» мы находим, наконец, истинный образ пу-
тешествия-идеи для философа. Это – идеальный Космос 
истинно сущего и умопостигаемого бытия, к которому 
философ принадлежал до рождения и будет всецело при-
надлежать после смерти.  
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58. Путешествие-идея для истинного философа позволяет 
отрешиться от мира и жизни и заняться тем, к чему влечет 
его призвание: «созерцать умом истинно сущее».  
 

59. В путешествии-идее есть факт и фактор, который не 
может быть сведен ни к одному идеальному, ни к одному 
материальному началу, а в нераздельности заключает и то, 
и другое. Это человеческий пафос личной любви. Его 
нельзя, по существу, приурочить ни к духовным, ни  
к плотским потребностям (и те, и другие могут удовлетво-
ряться и помимо любви), поэтому в нем мы имеем дело  
с чем-то особым, самостоятельным и центральным, отно-
сящимся именно не к той или другой стороне нашей при-
роды, а к ее целости или полноте.  
 

60. Для путешественника платонов Эрос дает возмож-
ность перехода и связи между двумя мирами; он соединя-
ет в себе идеальную природу с чувственною. Он есть на-
чало деятельное и страдательное вместе, нуждающееся  
в совершенной форме и вместе с тем принимающее ее  
и сообщающее другому. Эрос – не бог, но нечто божест-
венное, посредник между вечною и смертною природой, 
могучий демон, связывающий небо и землю.  
 

61. В путешествии явление Эроса в душах добродетель-
ных и истинно философских также побуждает их к рож-
дению, но не в смертном «бывании», а в красоте и бес-
смертии.  
 

62. Путешествие-идея может реализоваться в двух формах:             
• как поглощение разума обманами и соблазнами чувст-
венности;  
• как освобождение от обманов и соблазнов чувствен- 
ности. 

 
 
2.14. Психология Платона,  
или Начала справедливого путешествия 
 
Человек, согласно психологической модели Платона, прони-

зан разумом. Разуму присущи добрая воля и стремление к ис-
тинному, умопостигаемому миру. В то же время человек не мо-
жет отрешиться от житейских страстей. Эти страсти принадле-
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жат не разумной душе человека, а его телесной природе. Сама 
же душа человека как бы трехчастна. В ней действуют одномо-
ментно: 

• разум, пытающийся постичь истину;  
• сердце как страстная сторона, порождающая аффекты; 
• орган чувственных вожделений, или похоти.  
Действие этих трех частей души образуют основные добро-

детели:  
♦ мудрость как нормальное проявление разума;  
♦ мужество как проявление сердечной энергии;  
♦ сдержанность или умеренность как проявление чувствен-

ных пожеланий.  
 

 

� 63. Путешественник как мудрец стремится достичь пра-
вильного взаимоотношения и взаимодействия всех трех 
частей души. При этом разум проявляет себя в прису- 
щем ему начальственном значении: вожделение впол- 
не подчиняется разуму, сердечная энергия помогает 
высшему подчинять себе низшее. Такая императивная 
гармония есть справедливость, идущая на благо путе- 
шествию.    
 

64. Нормальное путешествие есть справедливое путешест-
вие. Справедливость может торжествовать только в обще-
стве людей. Ее образует гармония, или равновесие, добро-
детелей, или же она связана с должным состоянием соот-
ветствующих душевных сил в общественных классах. Пу-
тешествие может быть рассмотрено как малое общество 
Платона. 
 

65. В малом обществе путешественников выделяются три 
группы: кормчий; воины и защитники; трудящиеся и ар-
тисты. 
 

66. Кормчий путешествия – разумная часть души общест-
ва. Его собственная добродетель есть мудрость. Нормаль-
ное путешествие управляется кормчими-философами.  
 

67. Воины и защитники путешествия соответствуют сер-
дечной энергии общества. Их особая добродетель есть 
мужество.  
 

68. Трудящиеся и артисты движимы чувственными вож-
делениями. Они заняты физическим трудом и творчеством 
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для удовлетворения материальных нужд и потребностей 
своих и всего общежития. Добродетель этого класса есть 
сдержанность, или умеренность.  
 

69. Согласно государственным и политическим воззрени-
ям Платона, оптимальным для путешествия является ком-
мунизм – общественный строй и образ жизни, распро-
страняющийся не только на имущество и жилища, но и на 
жен и детей. Он обязателен только для двух высших клас-
сов; трудящийся народ может иметь частную собствен-
ность и семейства.  
 

70. Для управления путешествием не важна форма прав-
ления. Важно лишь то, управляется ли оно хорошо, т. е. 
целесообразно, или нет.  
 

71. Основой нормального путешествия должны быть хо-
рошие законы, составленные некогда мудрыми людьми. 
«При существовании таких законов управление одного 
человека, следующего им, есть наилучшее правитель- 
ство; но один, властвующий без законов, т. е. тирания, 
есть наихудшее правление и величайшее зло» (Платон, 
1972).    
 

 
 
2.15. Эсхатология Платона, или  
Путешествие как воспоминание души 
 
Вообще-то, эсхатологией принято называть учение о конеч-

ных судьбах мира и человека (Bultmann R., 1957). Платон назы-
вает эсхатологией учение о познании как воспоминании, свя-
занном с верою в предсуществование души, а этим объясняется 
ее бессмертие. Поскольку познание как воспоминание есть факт 
индивидуальной душевной жизни, индивидуальной душе при-
надлежит предсуществование и бессмертие.  

 
� 72. Путешествие позволяет человеку обратиться к эсхато-

логическому опыту души, т. е. вновь пережить те момен-
ты, которые были уже пережиты в прошлой жизни. Тогда 
поверхностные, казалось бы, впечатления могут быть 
многократно усилены. 
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2.16. Аристотель и его перипатетическая 
школа как идея путешествия 
 
Аристотель Стагирит (384–322 до н. э.) – величайший 

древнегреческий философ, основавший школу перипатетиков. 
Сочинения Аристотеля охватывают почти всю область доступ-
ного тогда знания, которое в его трудах получило более глубо-
кое философское обоснование. Он создал всеобъемлющую сис-
тему греческой науки.  

 
� 73. В начальный период жизни Аристотель много вынуж-

денно путешествовал. Он рано потерял родителей и от-
правился сначала в Атарней (Малая Азия). Прежде чем 
вернуться в Афины, он посетил многие города Малой 
Азии и Греции (Александров Г. Ф., 1940).  

 
Скитания привели Аристотеля в Македонию, к царю Фи- 

липпу, и некоторое время Аристотель воспитывал его 13-лет- 
него сына – будущего императора Александра Великого. Это  
он в большей мере привил будущему владыке мира вели- 
чие политических замыслов и подвигов, покровительство  
наукам и искусствам, а также любознательность (Зубов В. П., 
1963).    

 
� 74. В ходе многочисленных бесед Аристотель и Алек-

сандр не раз, естественно, обсуждали будущий маршрут 
великого полководца. Почему же было выбрано восточное 
направление? Видимо, сказалось убеждение Аристотеля 
в том, что источник мудрости и знания следует искать на 
Востоке (Штар, 1830).  
 

75. Согласно логике Аристотеля, вся совокупность науч-
ного знания не может быть сведена к единой системе по-
нятий, ибо не существует изначального понятия, которое 
могло бы быть предикатом всех других. Поэтому необхо-
димым требованием логики путешествия является выяв-
ление высших понятий (родовых категорий), к которым 
сводятся все остальные. Когда Аристотель учил Алексан-
дра Македонского, то он ему указывал, что высшей кате-
горией его будущего странствия должна стать система 
восточных знаний (Казанский А. П., 1891).  
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76. Аристотель видел высшую цель познания в самом  
познании. Разум для него – деятельное начало познания.  
В этой логике умещается оценка Аристотелем и его уче-
никами путешествия – как разумной деятельности путе-
шественника ради расширения круга знаний.  

 
Аристотель известен как основатель многих отраслей знания: 

теории мышления, теории политики, учения о нравственности, 
теории искусства, общей физики, а также отдельных научных 
дисциплин естествознания: психологии, астрономии, зоологии. 
Но главной проблемой его жизни была задача преобразования 
идеалистического миросозерцания Платона в научную систему 
знания. Основную часть философии Аристотель именовал «Ме-
тафизика». В ней было подвергнуто критике учение Платона об 
идеях и дано решение вопроса об отношении в бытии общего  
и единичного. Единичное – то, что существует только «где-ли- 
бо» и «теперь», оно чувственно воспринимаемо. Общее – то, что 
существует в любом месте и в любое время («повсюду» и «все-
гда»), проявляясь при определенных условиях в единичном, 
через которое оно познается.  

Аристотель предложил соединить два платоновских мира  
в одну диалектическую модель. Мир идеальный существует  
в мире конечных предметов, а осуществляется он путем раз- 
вития.  

 
 

� 77. С точки зрения Аристотеля, путешествие – всего лишь 
возможность. Действительностью она становится, когда 
идея придает ей форму. Путешествия реализуются и раз-
виваются только в конечных предметах. Путешествие, по 
Аристотелю, есть единство «материи» и «формы». Путе-
шествие есть форма, которую деятельность людей при- 
нимает вне места постоянного действия местных богов. 
С точки зрения античной философии, материальным счи-
тается местный мир этноса. Тогда вся реальность путеше-
ствия является последовательностью переходов от мате-
ринского ландшафта к форме путешествия, а затем наобо-
рот – от «формы» к «материи» (Карпов В., 1911).  
 

78. Всякий путешественник для объяснения сущего дол-
жен был исходить из четырех причин:  
• всякая вещь такова, какова она есть в силу сущности  
и сути бытия (формальная причина);  
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• всякая вещь возникает из материи и субстрата (матери-
альная причина);  
• всякая вещь начинает движение в силу движущей при-
чины;  
• всякое движение осуществляется в силу целевой при- 
чины.  
 

79. Путешествие предпринимается ради изменений в дей-
ствительности. Изменения порождают движения. Аристо-
тель различал четыре рода изменений действительности:  
• качественное, или изменение;  
• количественное, или увеличение (уменьшение);  
• перемещение – пространственное движение;  
• возникновение и уничтожение, сводимые к первым двум 
изменениям.  
Всякое путешествие результирует все эти изменения в ко-
нечное преобразование действительности.  
 

80. В путешествии возможно «диалектическое» и «апо-
диктическое» познание. Диалектическое познание дает 
«мнение», получаемое из опыта, аподиктическое – досто-
верное знание. Согласно Аристотелю, опыт не является 
критерием достоверности знания, ибо высшим принципом 
знания является непосредственное умственное созерца-
ние. Однако, поскольку Аристотель видел цель науки  
в полном определении предмета, достигаемом только пу-
тем соединения дедукции и индукции, то путешествие да-
ет возможность получения:  
• знания о местности, которое может быть приобретено из 
опыта;  
• убеждения в том, что это существенное знание должно 
быть доказано как силлогизм (Maier Н., 1900; Лукасе- 
вич Я., 1959).  
 

81. Путешествие должно выявлять факты и условия био-
логической целесообразности биологической жизни и дея-
тельности человека.  
 

82. В путешествии выше всего ставится так называемая 
дианоэтическая деятельность разума, которая заключает  
в себе ей одной свойственное наслаждение, усиливающее 
энергию. Доля раба – физический труд. Он должен быть 
отделен от умственного, составлявшего привилегию сво-
бодных людей.  
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83. В путешествии следует стремиться к метриопатии – 
этической добродетели, предполагающей регулирование 
деятельности как середины между двумя крайностями. 
Например, следует быть щедрым, что есть середина меж-
ду скупостью и расточительностью.  
 

84. Путешествие наряду с познавательными задачами вы-
полняет также функции воспитания. Трем видам души  
соответствуют, по Аристотелю, три взаимосвязанные сто-
роны воспитания: физическое, нравственное и умствен-
ное. Задачами путешествия являются среди прочих раз- 
витие высших сторон души – разумной и волевой (Зелин-
ский Ф. Ф., 1916).  
 

85. Аристотель был первым, по замечанию К. Маркса, кто 
«прекрасно объяснил, как из меновой торговли между 
различными общинами возникает необходимость придать 
характер денег специфическому товару, имеющему стои-
мость» (Маркс К., т. 13). Так же и в путешествии деньги 
впервые становятся «всеобщим средством обмена» и ре-
зультатом соглашений с другими этносами (Реуэль А. Л., 
1959).  

 
Перу Аристотеля принадлежат также исследования по пси-

хологии, поэтике, риторике. Особенно прославлена «Метафизи-
ка» Аристотеля, в которой дан глубокий анализ основных начал, 
понятий и проблем философии.  

В школе Аристотеля всегда происходила значительная рабо-
та в различных областях истории и естествознания. Так, ученик 
Аристотеля, Феофраст, занимался ботаникой, историей физи-
ки, этическими и политическими проблемами, Евдем – этикой  
и историей науки, Аристоксен – теорией музыки, Дикеарх – 
историей культуры Греции.  

 
� 86. Путешествие в Древней Греции во многом следовало 

традициям жизни философских школ, особенно в сфере 
разделения труда участников путешествий. Путешествен-
ники не только отвечали за решение отдельных жизнен-
ных задач, но и специализировались в определенных об-
ластях естествознания.  
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2.17. Метафизический взгляд Аристотеля  
на путешествие 
 
В противоположность идеалистическому мировоззрению 

Платона мировоззрение Аристотеля вполне реалистично. Он 
предстает как философ действительности.  

В метафизике Аристотеля, так же как и в метафизике Плато-
на, основное место занимает понятие «идея». Идеи осуществля-
ются в мире, наполняют его: «Сущность вещей не может быть 
отрешена от того, чего она есть сущность». Идеи, как живые 
«энергии», определяют все действительное: всякое движение, 
развитие, жизнь. Поэтому идеи выступают как действительные 
причины и начала вещей.  

 
� 87. Маршрут есть сущность путешествия, и в его начале 

лежит идея путешествия как «живая энергия». Этой живой 
энергией и будет определяться выбор конкретного мар-
шрута, движение по нему, впрочем как и развитие всего 
путешествия.  

 
Всякая идея определяется логически общими признаками  

и понятиями. Понятия не могут быть отвлеченными и осущест-
вляются лишь в действительных вещах. Например, род осуще-
ствляется в индивиде.  

 
� 88. Так и в действительности нет отвлеченного путешест- 

вия-идеи как бесформенной и неопределенной потенции. 
Путешествие-идея осуществляется и развивается в кон-
кретном путешествии.  

 
Чистая идея присутствует в мире только в виде единого чис-

того и всеобъемлющего Разума. Разум есть форма всех форм. 
Разум наполнен совершенной энергией, и он есть первая причи-
на природы (Бог), источник ее движения и вместе конечная иде-
альная цель всего существующего. Между этим божественным 
вечным Разумом (который мы находим в глубине философско- 
го самосознания), с одной стороны, и материальной основой,  
с другой, лежит последовательная лестница форм, стремящихся 
к полной действительности и тем обусловливающих жизнь  
и движение природы.  
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� 89. Задача философии путешествий – изучать путешествие 
как феномен, стремящийся к полной действительности, 
как форму жизни и движения природы посредством все-
стороннего наблюдения, анализа и обобщения.  

 
 
2.18. Школа перипатетики:  
последователи Аристотеля  
продолжают его путешествие    
 
Ученики Аристотеля и последователи аристотелевской фило-

софии представляли школу перипатетики, которая просущест-
вовала около восьми столетий, т. е. до самого исхода античной 
философии.  

Философы этой школы в своих работах развивали положения 
и критику Аристотеля. На мир они смотрели как на организм,  
в котором все явления природы подчиняются естественной  
необходимости. Представление о Божественном промысле  
и доказательства бессмертия души Платона подвергли крити- 
ке (Стратон).  

Со временем перипатетическая школа то утрачивала, то 
вновь восстанавливала связь с философским учением Аристоте-
ля. Так, Андроник Родосский не только издал сочинения Ари-
стотеля, но и прокомментировал их подлинность и содержание.  

 
 

� 90. Не надо иметь богатое воображение, чтобы предста-
вить занятия в перипатетической школе в виде своеоб- 
разного путешествия под руководством Аристотеля. Рeri- 
patéo значит «прохаживаюсь, прогуливаюсь». Аристотель 
имел обыкновение прогуливаться во время бесед в Ликее 
со своими учениками и друзьями. Это были философ- 
ские прогулки-путешествия, в которых могли участво- 
вать Теофраст, Стратон из Лампсака, Евдем и Андроник 
Родосские, Аристоксен Тарентский, Дикеарх Мессин- 
ский, Клеарх Солийский, Аристон из Кеоса, Критолай 
из Фаселиды, Сотион, Гермипп, Антисфен, Диодор из 
Тира и др.    
 

91. Перипатетики, естественно, не просто прогуливались, 
но и философствовали, обсуждали проблемы логики, му-
зыки, истории, географии, ботаники, литературы. При 
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этом благоволили им местные ликейские духи, которых 
они весьма почитали.  
 

92. Аристотель и созданная им перипатетическая школа 
рассматривали путешествие как идею. Как идея путешест-
вие придает определенную форму действительности. По-
нять эту действительность помогают объектные и пред-
метные науки. Начиная с перипатетиков, наука впервые 
приходит на помощь путешественникам. С другой сторо-
ны, и путешественники решают отнюдь не только фило-
софские задачи. Благодаря прогулкам в науку поступает 
обширный материал и информация об истории мира, его 
географических различиях, одухотворенные самим ланд-
шафтом и аурой Ликея. 
 

 
Философия Платона и Аристотеля – кульминация в разви- 

тии античной философии. После них философы осмысливали  
в основном решение практических вопросов. Среди них глав- 
ное место занимает проблема греховности и спасения. Эта  
проблема, как общечеловеческая и касающаяся всех людей,  
требовала глобального осмысления. В то же время филосо- 
фы впервые приходят к мысли, что ее решение сугубо инди- 
видуально.    

 
 
2.19. После смерти Аристотеля:  
догматизация философии путешествий 
 
После смерти Аристотеля его перипатетическая школа утра-

тила былое монопольное положение как центр философии Гре-
ции. Осиротевшие философы все менее были способны поддер-
живать не только уровень мэтра, но даже самостоятельный ин-
терес к физике и метафизике. Точно так же все менее востребо-
ванным становится чисто теоретическое знание.  

В философии господствует этика. Внимание философов миг-
рирует в сторону этических проблем. Философия все более рас-
сматривается ими как нравственное учение, наука счастья, ис-
тинной жизни. В ответ на нравственные запросы и потребности 
общества философия популяризируется. В этом качестве фило-
софы приобретают в обществе все более высокое положение  
и образуют особый класс, который в эпоху империи повсемест-
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но получает высокие права, привилегии и отличия. Богачи, цари 
и целые города содержат философов как учителей «добродетели 
и воспитания».  

Вниманию к этическим проблемам философии обострил 
нравственный кризис, а также глубокое разложение античных 
нравов. Возникла потребность в морали, основанной на истин-
ном знании. Вот основные вопросы истинного знания:  

• Познаваема ли природа вещей? 
• В чем природа вещей? 
• Как следует вести себя сообразно истинной природе вещей? 
Догматические же вопросы порождают догматическое уче-

ние о природе вещей и скептицизм по отношению ко всякому 
роду знания. Наступает период догматики, суть которого в воз-
вращении к раннегреческой философии атомистов, Гераклита  
и Демокрита.  

 
� 93. В этот период философия практически не рассматри-

вает путешествие как часть всемирного целого. Оно пере-
стает опираться на Логос, разумный закон, который управ-            
ляет миром и оживляет его. Путешествие рассматривается 
автономно, как внутренняя проблема. Его главными чер-
тами становятся безопасность и привлекательность.  

 
Приходят времена стоиков и эпикурейцев.  
 
 
2.20. Стоики: этика путешествий  
и моральный кодекс путешественника 
 
Первыми предложили способ разрешения наметившегося 

противоречия между высотой аристотелевской философии и ни- 
щетой духа виднейшие греческие философы-стоики – Зенон, 
Диоген, Боэф, Клеанф, Панеций, Хрисипп. Единственную воз-
можность они полагали в развитии личности человека. Они соз-
дали мощное этическое учение.  

 
� 94. Многие стоики путешествовали лично. Основополож-

ник стоицизма и основатель стоической школы Зенон из 
Китиона (342–270 до н. э.) долгие годы совершал путеше-
ствия, занимаясь торговлей. Он побывал во многих горо-
дах Греции и Средиземноморья. Его ученик Клеанф дол-
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гие годы был странствующим боксером и посетил многие 
порты Греции и Малой Азии, Италии и Северной Африки. 

 
Центральным началом философии стоиков стало учение о до- 

бродетели; исходя из него стоики постепенно разработали сис-
тему логики и физики и теоретически обосновали начала этиче-
ского миросозерцания.  

 
� 95. Путешествующий не должен тщетно волноваться 

и страдать. Он должен почитать не себя, а свою судьбу. 
Судьба только и существует для путешественника. Не по- 
нимать этого – глупость, т. е. состояние, свойственное 
подавляющему числу людей.  
Путешествующий человек должен побороть глупость. Он 
обязан довериться только судьбе, тогда его практическая 
«мудрость», или «сила духа», способна возвысить его до 
добродетельного существования.  
Глупому путешественнику присущи аффекты, вносящие 
смуту в его разум и подлежащие искоренению из его ду-
ши при помощи преодоления препятствий, которые и воз-
никают как раздражитель глупости и закалка мудрости 
в человеке (Barth Р., 1946).  
 

96. Даже мудрец может оказаться запутанным против сво-
ей воли в хаосе жизненных отношений. Но если он не мо-
жет разумно упорядочить этот хаос, то должен покончить 
с собой, так как это приобщит его к идеальной разумности 
мирового целого. Так, например, Зенон из Китиона и Кле-
анф кончили жизнь самоубийством (Гомперц Г., 1912). 
 

 
Основные постулаты философии стоиков:  
• Мир – единое органическое целое, оживленное божествен-

ным разумом.  
• Человек более чем что-либо на Земле причастен этому  

разуму. 
• Человек должен «жить сообразно природе». 
• «Жить сообразно природе» – значит жить сообразно ра- 

зуму, сообразно универсальному Логосу: в этом и мудрость,  
и добродетель, и счастье человека.  

• Только разумное есть благое для человека; только разумное 
поведение или добродетель есть для него действительное благо, 
только неразумие и порок – подлинное зло.  
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• Все прочее «безразлично»: здоровье, богатство и почести не 
суть благо и лишение их не есть зло.  

• Все, кроме добродетели, может быть хорошо лишь по сво-
ему отношению к ней, поскольку оно ей способствует.  

• В отличие от неразумных влечений, добродетель есть ра-
зумность духа. Корень всех добродетелей есть мудрость; все 
они суть проявления одного и того же неизменно благого на-
строения.  

• Между мудростью и безумием, добродетелью и пороком 
нет середины. Разум господствует или не господствует – добро-
детель есть или ее нет, ибо она заключается именно в господ-
стве разума.  

• Мудрец свободен от всяких потребностей и страданий, он 
единый друг богов, его счастье равняется блаженству самого 
Зевса, так как он живет сообразно божественному разуму, кото-
рый как бы воплощается в нем.  

• Бог есть мир, и вместе с тем Он есть деятельное творче- 
ское начало мира. Он есть Промысл, или Провидение, ставя- 
щее в зависимость от универсального разума все совершаю- 
щееся в мире, тем самым управляющее миром. Провидение, 
одновременно, – физическое начало мира, духовный и физиче-
ский закон.    

• Провидение есть судьба. 
• Множеству единичных вещей или существ соответствуют 

частные логосы, определяющие собою их формы.  
• Стремление к добродетели есть закон разумной, человече-

ской природы. Познавая ее, мы сознаем этот закон как долг. 
Правда, наряду с разумными, добрыми инстинктами в нас шеве-
лятся неразумные аффекты и страстные движения.  

Главной своей задачей стоики считали воспитание доброде-
тельного человека. Философию они представляли как упражне-
ние в добродетели. Только посредством добродетели можно 
сделать человека свободным и счастливым. Через эту призму 
они оценивали все виды деятельности. Отношение к путешест-
виям прямо или косвенно прослеживается во многих трудах 
стоиков. 

Мораль стоиков отличает (Goldschmidt V., 1969):  
• с одной стороны – полнейший индивидуализм, идеал пол-

нейшего равнодушия, бесстрастия («атараксии»), самоосвобож-
дение или отрешение «мудрого» от внешнего мира;  

• с другой стороны – идея всеобщего братства, духовной со-
лидарности человечества, высокое сознание человеческого дос-
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тоинства, широкий этический универсализм, впоследствии по-
лучающий религиозную окраску. 

Приведем этические начала путешествия и моральный ко- 
декс путешественника, как их сформировали бы стоики (Gold- 
schmidt V., 1969). 

 
 

� 97. Путешествие есть благо, поскольку упражняет челове-
ка в добродетели. Путешествия дают новые возможности 
в воспитании добродетельных качеств: рассудительности, 
мужества, самообладания, воздержания и справедливости. 
 

98. Путешественник должен:  
а) следовать естественной цели (а не прихотям или по- 
хотям);  
б) действовать разумно, т. е. подчинять свои аффекты  
разуму;  
в) быть мудрым, бесстрастным, чуждым гнева и жалости; 
г) действовать сообразно той естественной цели, какую  
он имеет в качестве органического члена социального  
целого; 
д) ценить в путешествии не познавательные возможности, 
а практику особой жизни, которая создает прочное разум-
ное основание для демонстрации нравственных устоев, 
добродетельного поведения и достижения блага.  
 

99. В путешествии более всего стоики ценили рациональ-
ное философское миросозерцание, которое само по себе 
имело известную нравственную цену. Учение стоиков 
приводит нас к выводу, что хорошее путешествие – это 
разумное путешествие. Разумным же считалось то путе-
шествие, которое согласуется с природой человека и всех 
вещей. Это согласование и есть главный закон Вселенной, 
который познается в путешествии. То есть в путешествии 
познается не сама природа и космос, а именно момент со-
гласия с ними человека, его согласованного поведения.  
 

100. В логике стоиков – видеть цель познания в его прак-
тическом результате. Отсюда и логика путешествий – 
«впечатления вещей, испытываемые нами». Опыт путеше-
ствия есть новый, дополнительный источник познания, 
позволяющий нашему мышлению эффективно «идти от 
известного к неизвестному, от данных частных случаев  
к другим предваряемым случаям, к обобщениям». Путе-
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шественник оперирует лишь опытом ощущений, вызы-
ваемых впечатлениями от путешествий.  
 

101. Путешествия приносят новые представления, состав-
ляющие содержание нашего знания. Они возникают из 
ощущений внутреннего или внешнего чувства, из впечат-
лений внешних предметов. Впечатления производят внут-
ренние изменения в человеке, или движения души. Из 
восприятий путешественника рождается память, из памя-
ти становится новый опыт.  
 

102. Душа путешественника – «чистая хартия, на которую 
наносятся начертываемые знаки». В ходе путешествия, 
сталкиваясь с новыми явлениями, от однородных частных 
восприятий через умозаключения путешественник прихо-
дит к понятиям. При этом путешествия способны форми-
ровать общие понятия, предшествующие искусственному 
научному исследованию, как «общие предвосхищения».  
 

103. Общие понятия истинны и очевидны как «результат 
многократного повторения однородных восприятий, при 
котором естественно отпадают случайные элементы еди-
ничного восприятия; наконец, такие понятия обладают 
высшею достоверностью, когда они имеют за себя общее 
согласие всех». Подобное согласование путешествие 
обеспечивает сразу.  
 

104. Теорию познания стоики понимали как науку о внут-
реннем и внешнем слове, т. е. о мысли и ее словесной 
форме. Мыслями занималась диалектика, словом – рито-
рика. Диалектика путешествия – это его содержание. Ри-
торика путешествия – это его описание.  
 

105. Путешествие должно строится в соответствии с зако-
нами природы. Это разумный закон, которому мудрый пу-
тешественник свободно подчиняется. Поэтому жизнь пу-
тешественника, сообразная разуму, есть вместе с тем 
жизнь, сообразная истинной природе человека и всех  
вещей.  
 

106. Ход путешествия определяет неразрывная цепь при-
чинности, и путешественник в своих действиях полностью 
подчинен закону необходимости; он свободен лишь тогда, 
когда повинуется этому закону сознательно.  
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Учение стоиков обладало могущественной нравственной си-
лой, оказывавшей свое воздействие на философскую мысль Ев-
ропы в течение многих веков. Благодаря стоикам философская 
мысль античного мира вышла за пределы Древней Греции. 
Поздние стоики (Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет) представляли 
уже Древний Рим, но развивали свое учение как продолжение 
мировоззрения ранних стоиков Древней Греции. Стоицизм пе-
режил язычество и оказал сильное влияние на учителей христи-
анства.  

 
 
2.21. Эпикурейцы:  
путешествие как индивидуальное благо 
 
Основанная Эпикуром (341–270 до н. э.) в Афинах философ-

ская школа «Сад» быстро стала одним из самых значительных 
духовных течений в Греции и особенно в Риме. По имени осно-
вателя оно получило название эпикуреизм. Это учение обосно-
вывало этику индивидуального блага и личного довольства.  

Кроме Эпикура наиболее известны представители фило- 
софской школы «Сада»: Метродор, Полиен, Эрмарх, Колот, 
Зенон Сидонский, Федр, Филодем из Гадары. Двое последних 
перенесли эпикуреизм в Рим. Более всего идеи эпиакуреизма 
получили известность из поэмы Лукреция «О природе вещей»  
(I в. до н. э.). 

Философия эпикуреизма разделяется на этику, физику и ка-
нонику (учение о познании). Сообразно этим отделениям и сле-
дует характеризовать вероятностную этику и канонику путеше-
ствий эпикурейцев. 

Поскольку эпикурейцы признавали за истинную природу че-
ловека способность к ощущениям (в отличие, например, от ра-
зума стоиков), постольку смысл и конечную цель человеческой 
жизни они видели в достижении удовольствий. Удовольствие, 
согласно учению эпикурейцев, есть отсутствие страдания. Зада-
ча эпикурейцев поэтому – не столько получать удовольствие, 
сколько избегать страданий (Гюйо М., 1899). 

 
� 107. Путешествие относится к высшим благам человека, 

поскольку оно способно приносить индивидуальное сча-
стье и удовольствие.  
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108. Было бы неправильно полагать, что эпикурейцем  
в путешествии движут удовольствия. Задача эпикурейца  
в путешествии – победить страсти и страх – главную при-
чину страданий. Это достигается не чередой удовольст-
вий, а только аскетическим самоограничением.  
 

109. Путешественник должен придерживаться правильной 
жизни и добродетелей, что обеспечит атараксию – по- 
кой души и счастье. Высшим счастьем для человека яв- 
ляется мудрость. Мудрость умножит успех путешествия, 
поскольку ее сопровождают справедливость и особенно 
дружба.  
 

110. Источником знаний являются ощущения. Путешест-
вия особенно полезны, поскольку дают возможность  
в полной мере использовать мир ощущений, в том числе  
и для определения понятий, рождающихся из многократ-
ного повторения ощущений.  

 
 
2.22. Эклектизм:  
поиск всеобщей идеи путешествия 
 
Известный диалектик и философ Карнеад (214–129 до н. э.) 

явился родоначальником нового философского направления – 
эклектизма. Эклектика – это искусство соединять разнородные 
взгляды, идеи и теории. Это направление, начиная со II  в. до н. э.,           
начинает доминировать в греческой философской мысли. 

Под предлогом преобладания и общности нравственных 
практических интересов эклектизм постепенно сглаживает раз-
личия и противостояния философских школ. Эклектиков многие 
критиковали, в том числе В. И. Ленин, особенно за логические 
просчеты, смешение оснований. В то же время эклектики внесли 
свою лепту в становление философии путешествия.  

 
 

� 111. Этическая сторона путешествия, по мысли эклекти-
ков, должна усиливать его прикладное практическое зна-
чение, как наиболее понятное всем его участникам.  
 

112. Эклектики признавали множественность убеждений. 
Основной постулат эклектиков – «без истины нет и вероя-
тия» (Антиох) – требовал от человека твердых убеждений, 
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поскольку без них нет разумного поведения. Для того 
чтобы привести разноплановые убеждения к общему зна-
менателю, эклектики предлагали в путешествиях руково-
дствоваться именно вероятиями событий, а не обсуждать 
истины. 
 

113. С точки зрения эклектиков, общая идея путешествия 
не может быть привилегией какой-либо одной из философ- 
ских школ. Она должна быть понятна и признаваема всеми 
его членами, для этого она требует согласования (Антиох).               
 

 
Критика эклектиками «единственных» философских идей  

и попытки их согласования между собой расчистили путь ре- 
лигиозному умозрению последующих веков. 

 
 
2.23. Теософский период:  
философия путешествия отдыхает 
 
После Рождества Христова философия принимает все более 

религиозный характер. Человек все менее удовлетворяется зна-
нием или моралью. Они не дают духу начал истинной жизни. 
Религиозным духом уже насквозь пронизана мораль стоиков 
императорской эпохи. Мораль Сенеки, Эпиктета, Марка Авре-
лия чрезвычайно близка морали стоических апологетов христи-
анства. Усиливаются аскетические проповеди отречения от мира 
в связи с взаимным обличением религий и нравственного строя 
общества.  

Особенно быстро развиваются теософские учения, в которых 
ощущается влияние восточных мистерий, сливающихся между 
собою в едином синкретизме.  

Греческая философия вступает в последний, религиозный 
период своего развития. 

 
� 114. В путешествии также преобладают религиозные мо-

тивы, которые не могут не тревожить человека, отправ-
ляющегося в путь:  
• сомнение в своих способностях и возможностях рассу-
дочного познания; 
• поиск в религиозном откровении сверхъестественного 
источника познания;  
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• обращение к мистериям в поисках мистического экстаза 
как пути к внутреннему озарению.  
 

115. Для обеспечения успешности путешествия часто ис-
пользуется аллегорическое истолкование священных пи-
саний, сказаний, обрядов, самих явлений природы, ибо та-
кому методу соответствует целое мистическое миросозер-
цание, превращающее мир явлений в символический по-
кров сверхчувственного мира.  
 

116. Путешествие сопровождает практическая мистика  
в лице мистерий, теургий, магии, некромагии, прорицаний 
и пр. Меняется и специализация путешествий: наряду  
с изучением природы все более присутствуют в путешест-
виях богословские мотивы.  

 
 
2.24. Александрийский период:  
религиозно-синкретическая  
философия путешествий 
 
На рубеже тысячелетий важнейшим очагом религиозно-фи- 

лософского синкретизма становится Александрия. Здесь грече-
ская философия столкнулась с религиями и философией Восто-
ка. Прежде всего, Александрия была известна как центр эллини-
зированного иудейства.  

Иудей Филон Александрийский, современник Христа, при-
дал этому движению философскую форму стоического плато-
низма. Он пытался соединить греческую философию с книгами 
Ветхого Завета путем их аллегорического истолкования. Филон 
впервые отождествил Логос стоиков с Премудростью как осо-
бой ипостасью, или энергией Божества.  

Также в Александрии платоник Валентин и аристотелик Ва-
силид придали умозрительную форму своему гностицизму,  
а христианские платоники Климент и Ориген – своему бого- 
словию.  

Здесь же зародился неоплатонизм как свод всей идеалисти- 
ческой философии греков. Он возник среди школы коммента- 
торов Аристотеля и Платона, силившихся примирить их меж- 
ду собою; в него вошли пифагорейские начала и другие идеи 
досократовских мыслителей, переработанные последующим 
умозрением.    
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Неоплатонизм сводился к следующим догматам:  
• Бог – един, безначален и непостижим разуму. 
• Бог допускает лишь отрицательные определения. 
• Бог – источник бытия, знания и красоты, который не есть 

ни бытие, ни знание, ни красота – положительное Ничто, кото-
рое есть в то же время абсолютная Полнота всего, постигаемая  
в мистическом восторге.  

• Бог породил в себе «умную Вселенную» идей Платона. 
• За Богом – Душа, начало жизни, оживляющее и образую-

щее материальную природу, наконец, материи.  
Новая идея в философии александрийского периода – эмана-

ция – постепенное возникновение всего из Божества путем ис-
течения. В александрийской философии большое место занима-
ет также идея провидения. Так, Филон объясняет возможность 
провиденциального отношения Бога к миру силой Логоса, соз-
давшего мир и ведущего его к благу с помощью других подчи-
ненных ему разумных сил, поскольку само верховное Божество, 
будучи абсолютно неизменным, вневременным, не может иметь 
никакого непосредственного общения с временными происше-
ствиями во Вселенной (Лосев А. Ф., 1928).  

Александрия под покровительством и при содействии Пто-
лемеев становится в этот период центром не только философии, 
но и средоточием литературной и научной деятельности. В то 
время она стала и мировым центром торговых и дипломатиче-
ских отношений.  

Основная заслуга Александрии в том, что ее философы, пи-
сатели и ученые собрали вместе, исследовали, оценили и сохра-
нили для следующих поколений имевшиеся памятники культу-
ры и литературы.  

Александрийский период в греческой философской мысли 
наиболее мощно представляет Плотин (204–269) и его ново-
платоновская школа, а также новопифагорейская школа во главе 
с Проклом (410–485) и Ямвлихом (250–330). Эти школы и осу-
ществили определенный синтез рационализма и восточного ми- 
стицизма. 

По учению Плотина, наш низший мир душевно-материаль- 
ного бытия обусловлен высшей областью Ума и абсолютного 
Добра. Наш мир имеет разумный смысл, поскольку все причаст-
но абсолютному Уму, все – Добро, поскольку первое основание 
всего есть само абсолютное Добро.  

В воззрении Прокла прослеживается мысль, что виной зла 
являются не высшие начала мироздания, а собственная воля 
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конечных существ. Прокл вполне мог бы сформулировать сле-
дующую сентенцию: «Путешествие само для себя является при-
чиной зла».  

Самым известным представителем новоплатонической шко-
лы был Ямвлих – энциклопедист и эклектик. Его философская 
система отличается синкретизмом и стремится примирить неоп-
латоновские и неопифагорейские воззрения с различными вос-
точными теософскими учениями.  

 
� 117. Путешествие должно помочь установлению фактов 

эманации (истечения) из «Единого» трансцендентного 
первоначала качественно-смыслового различения. Это ко- 
гда «Единое», переполняясь самим собой, требует перехо-
да в иное. Тогда путешествие позволяет полнее ощутить 
тождество субъекта и объекта в «уме», а также синтез ин- 
дивидуального и общего в «душе». «Единое», в частности, 
объясняет бессмертие души. Эманация проявляется в нис-
хождении души с неба на землю и в обратном уходе на 
небо; в укорененности всех индивидуальных душ в еди-
ной «мировой душе» (Блонский П. П., 1918).  
Путешествие позволяет прочувствовать восхождение «ду- 
ши» от чувственного состояния к сверхумному экстазу, 
что составляет основу мистицизма Плотина. Эманацией 
является также факт припоминания о знании, так необхо-
димый в путешествии.  
 

118. Согласно универсальной конструктивно-диалектиче- 
ской разработке Прокла, путешествие можно свести к по-
следовательной смене трех его состояний:  
• потенция путешествия, т. е. пребывание путешествия  
в себе, в неделимом единстве;  
• эманация путешествия за себя, за свои пределы, начало 
делимости, путешествие приобретает энергию;  
• возвращение путешествия из инобытия обратно в себя,  
к идейному единству – эйдосу, т. е. сущности путешествия.              
Так, непознаваемое «Единое» превращается в «единство», 
уже содержащее в себе некоторую множественность, 
структуру, но не имеющее еще каких-либо качеств; это 
только энергия самого различения и членения, предшест-
вующая расчлененности понятия «путешествие».  
 

119. Александрийский идеал путешествия отличался от 
греческого и по духу, и по характеру. Он требовал от уча-
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стников путешествия энциклопедического образования, 
знания многих языков. Достаточно внимания при органи-
зации путешествий александрийцы уделяли этикету. Все 
это не могло, однако, заменить отсутствия гениальности  
в замыслах.  
 

120. В путешествиях александрийцы пытались соединить 
восточную теософию с греческой диалектикой, проложить 
мост от древнегреческой цивилизации к христианству.  
 

 
В Александрии образовался гностицизм и появились некото-

рые самые важные гностические системы. Здесь возникло и про- 
цветало христианское катехизическое училище.  

Наконец, александрийское направление отличалось еще и раз-          
работкой таких наук, как медицина, география, физика, матема-
тика и естествоведение; они дошли здесь до самой высокой  
в древности степени развития. Большой известности достиг- 
ли физики, математики и географы: Аристилл и Тимохарис, 
Архимед из Сиракуз, Эратосфен, Аристарх Самосский, Птоле-
мей и др. 

 
� 121. В александрийский период усиливаются процессы 

разделения труда между путешественниками. В команде 
уже могут появиться астроном, физик, математик, гео-
граф. С другой стороны, увеличились требования по сбору 
научных фактов и информации в ходе путешествий.  

 
Ямвлих и его школа взялись за проведение реформы в язы- 

честве. Она сводилась, главным образом, к символическому 
толкованию народных мифов, возмущавших своим неправдо- 
подобием или скандальными подробностями. В этом духе рабо-
тали также Аполлоний Тианский, Плутарх, Апулей, Кроний, 
Нумений.  

Из этих философов самое большое влияние на философию 
путешествий оказал Плутарх (ок. 46–120).  

 
� 122. Плутарх много путешествовал. Получил энциклопе-

дическое образование в Афинах, объездил всю Грецию, 
побывал в Риме и Александрии, однако большую часть 
жизни провел в захолустном родном городке.  
Плутарх видел задачей философии путешествия самовос-
питание универсально развитого дилетанта.  
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Этическая норма для Плутарха – почтение ко всему обще-
принятому, идеализация истории Греции. Его описания 
изобилуют анекдотами, историями, цитатами, автобиогра- 
фическими признаниями. Он создал цикл биографий, в ко- 
торых каждому знаменитому греку подобран знаменитый 
римлянин (например, Александру Македонскому – Юлий 
Цезарь, Демосфену – Цицерон) и пара биографий завер-
шается «синкрисисом» (сопоставлением). В целом сбор-
ник рисует героическую картину греко-римской истории.  
 

123. Плутарх как историк сопоставляет различные культы 
и религии, стараясь выделить общее зерно истины в уче-
ниях поэтов, философов и законодателей. Тем самым он 
создает как бы канву взаимопонимания будущих путе- 
шественников, пишет их будущие маршруты, обсуждает  
и тем самым формирует ценности. И современный путе-
шественник хотел бы побывать в местах, описываемых 
Плутархом, не правда ли?  
 

124. Александрийский период богат попытками истолко-
вания мифов. Так, Апулей пытался примирить эзотериче-
ское учение мистерий с философией и наукой. Кроний  
и Нумений, по свидетельству Порфирия, истолковывали 
мифы с позиций философии неоплатонизма. Плотин, по-
добно Платону, нередко обращался к мифам, чтобы разо-
блачить скрытую в них глубокую мысль, и искал в них 
примеры для подтверждения своих воззрений. Порфирий 
написал целое сочинение – «De antro nympharum», пред-
ставляющее философское толкование Одиссеи Гомера 
(ХIII песня, ст. 102–112). В мифах александрийские фило-
софы полагали зерно истины, всегда подчиняя мифологию 
науке.  
 

125. Особую ценность для путешествия приобретают про-
рочества. Милость богов легче всего может быть вызвана 
людьми при помощи молитвы и жертвоприношений. Фи-
лософы вовсю стараются помочь путешествующим. Так, 
Ямвлих создал цельную систематическую апологию по-
литеизма, философию его внутренней и обрядовой сторон.  
 

126. Александрийцы все более персонифицируют Бога.  
В наставлениях путешественнику они обязательно напи-
сали бы, что странник должен знать, чтобы вызвать ответ-
ную милость богов:  
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• Мы познаем Бога не путем рассуждения, а уже самим 
актом мышления. 
• Идея Бога – идея прирожденная, свойство нашего ума. 
• Будучи сами причастны сознанию, боги недоступны на-
шему непосредственному сознанию и познанию, но мы 
узнаем о божественной благости и разумности действий 
богов, созерцая мироздание. 
• Если в мире есть зло, оно происходит не от Бога, но от 
зловредных демонов и от нашего невежества и неумения 
пользоваться дарами неба. 
• Решения богов непоколебимы; боги бесстрастны и не 
могут быть тронуты молитвой, но молитва все же необхо-
дима, так как при посредстве ее мы сами делаемся лучше 
и тем самым приближаемся к богам. Таким образом, не 
божество снисходит к нам, а мы возвышаемся до него. 
• Церемония жертвоприношения действует сама по себе, 
без нашего содействия; необходимо лишь точное соблю-
дение установленного ритуала, так как все обрядности его 
имеют глубокое символическое значение, понятное одним 
богам, и несказанное могущество. 
• Все высшие существа делятся на богов, демонов, героев, 
или полубогов, и души. Могущество богов неизмеримо  
и оказывает действие мгновенно; демоны слабее и дейст-
вие их силы происходит не сразу. Боги доброжелательны 
к человеку; злые боги – не боги, а демоны. 
• Души людей могут возвыситься до ангелов (к какой ка-
тегории духов относятся ангелы – неизвестно). 
• Явление богов просто, вид их спасителен; вид демонов 
страшен. Явление богов вызывает в душе человека любовь 
и священное опьянение; явление ангелов – способствует 
знанию; явление героев – возбуждает храбрость; явление 
демонов – плотские желания и страсти. 
• Истина достигается в экстазе, который есть не что иное, 
как соединение человека с божеством. Душа не может 
дойти до состояния экстаза сама, но лишь при помощи те-
ургии. Экстаз – дело божества, а не плод парения челове-
ческой мысли, возвышающейся в своем чистом созерца-
нии до божества, как у Плотина и Порфирия.  

 
�  �  � 
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Александрийцы как философы, безусловно, уступают Плато-
ну и Аристотелю, но возвышаются над римскими мыслителями, 
которые только лишь повторяли и трактовали философское на-
следие их греческих коллег. В то же время александрийцы соз-
дали непосредственную базу для становления философии путе-
шествия. Греческие мыслители не могли себе позволить отвле-
каться на ерунду типа путешествия. Они практически не оста- 
вили прямых свидетельств о философской значимости этого  
феномена. Все приходится домысливать за них. Удивительно, 
но философы Греции практически не осмыслили многочислен-
ных мифов, в которых многократно встречаются мотивы пу- 
тешествий.  

Только александрийцы и, особенно, Плутарх обращают наше 
внимание на эту литературу и тексты. В воззрениях александ-
рийцев – философский ключ к пониманию мифологии путеше-
ствий.  

Греческая мысль иссякла в начале VI в., более поздние фило-
софы-греки, по преимуществу, лишь комментировали и толко-
вали своих предшественников.  
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