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ПОРФИРИЙ ПЕТРОВИЧ 
КАК СОКРАТ В СЮЖЕТЕ 

«ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ»
Произведения русской классической литературы часто ка-

саются философских вопросов, предлагая их решение как 
в идейной, так и в драматической форме. Достоевский в сво-
их романах много занимается мировоззренческими смысло-
жизненными вопросами, и анализ философских аспектов его 
творчества всегда оказывается продуктивен. Достоевский 
выстраивает драматургию сюжета так, чтобы не просто свести 
носителей разных точек зрения в диалоге, но и действия персо-
нажей показать столкновение философских идей. Осмысление 
романа «Преступление и наказание» с позиций платоновской 
философии представляется особенно актуальным.

ПЛАТОНОВСКАЯ ФИЛОСОФИЯ В РОМАНЕ

Центральное место в романах Достоевского занимает диа-
лог. Помимо оформления полифонии разных голосов в рома-
не, включенности разных персонажей в изложение событий, 
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отказа от роли единого автора, знающего всё происходящее, 
Достоевский является мастером философского диалога как 
такового: основные философские и богословские идеи персо-
нажи обсуждают между собой, ищут истину в беседе.

Такое место диалога в творчестве писателя заставляет чита-
теля постоянно обращаться к творчеству Платона, поднявшего 
жанр философского диалога на небывалую высоту. Специали-
сты знают, что Платон был не первым и не единственным фи-
лософом, использовавшим диалог для выражения своих идей, 
но для широкой читающей публики именно Платон является 
признанным корифеем жанра, и отсылки к Платону в этой 
ситуации ожидаемы и естественны для читающей публики. 
Рассмотрим в этом контексте главных героев «Преступления 
и наказания» — Раскольникова и Порфирия Петровича.

Именно эти два персонажа ведут в романе диалоги, имею-
щие философский смысл. Они встречаются три раза, каждая 
встреча превращается в напряженный диалог, затрагиваю-
щий не только текущие вопросы обсуждения уголовного дела, 
но также философские и богословские аспекты преступления 
как такового. Перед нами поиск смысла, явленного в кон-
кретных поступках, то есть то, чем занимался Сократ в ди-
алогах Платона, обсуждая вопросы справедливости, лучшего 
государственного устройства и блага для человека. Весь этот 
круг тем так или иначе затронут в романе. Однако и помимо 
тематики диалогов драматическая составляющая романа вво-
дит беседующих в самое сердце платоновского мира. Два глав-
ных действующих лица романа прямо отсылают к Алкивиаду 
и Сократу в диалогах Платона. Для обоснования этой мысли 
рассмотрим основную идею Раскольникова, определившую 
его философские взгляды и его поступки.

РАСКОЛЬНИКОВ — РУССКИЙ АЛКИВИАД

Теория Раскольникова, изложенная в его статье, внима-
тельно прочитанной Порфирием Петровичем, говорит о двух 
типах людей: обычных, не выходящих за рамки общепринятых 
условностей, и выдающихся личностей, имеющих право пере-
ступать через мораль и проливать кровь. Среди людей этого 
второго типа Раскольников называет Ликурга, Магомета и ко-
нечно же Наполеона. Все перечисленные — государственные 
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деятели и полководцы, кровью и железом изменившие жизнь 
своих народов. Как отмечает Борис Тихомиров, Раскольников 
выстраивает линию всемирной истории, из которой исклю-
чены христианские государственные деятели и законодатели. 
Однако в дохристианской античной культуре первой титани-
ческой личностью, ломающей все моральные и религиозные 
законы, был именно Алкивиад, ученик Сократа. Талантливый 
полководец, аристократ, красавец, стремящийся к власти 
любой ценой, переходивший на сторону врага и отважно бо-
ровшийся с политическими противниками, вовлекая в свою 
борьбу народы и царства, Алкивиад является именно такой 
личностью наполеоновского типа, для которой пролитие крови 
никогда не представлялось препятствием.

Кроме того, Раскольников придерживается того взгляда 
на происхождение государства, который озвучивает еще один 
платоновский персонаж алкивиадовского типа, Калликл. В ди-
алоге «Горгий» Калликл доказывает, что государство, законы 
и моральные нормы созданы слабыми, которые боятся выда-
ющихся людей и хотят обуздать их своей совокупной силой, 
явленной в создании общества. Эту идею позднее развивал 
Ницше. Интересно, что она диаметрально противоположна 
марксистской теории государства, набиравшей популярность 
в российском обществе в эпоху Достоевского, о том, что госу-
дарство — репрессивный аппарат, созданный буржуазией для 
подавления пролетариата, то есть сильными против слабых. 
И Калликл, и Алкивиад чувствуют, что государство их огра-
ничивает ради массы не столь талантливых людей, заставляет 
их отказаться от своих честолюбивых замыслов. Как пишет 
Раскольников в статье, чаще всего масса в конце концов уби-
вает таких сильных людей, что и случилось с Алкивиадом. Это 
еще одна нить, связывающая Раскольникова со знаменитым 
учеником Сократа.

Раскольников идет на убийство, чтобы проверить, при-
надлежит ли он сам к таким сильным личностям, ломающим 
моральные границы, проверить, Наполеон ли он. Входя в круг 
платоновских ассоциаций, следует сказать, что Раскольников 
хочет примерить на себя роль Алкивиада, то есть типологиче-
ски занимает место Алкивиада в сюжете.
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РУССКИЙ СОКРАТ — ПОРФИРИЙ ПЕТРОВИЧ

В результате диалогов с Порфирием Петровичем Раскольни-
ков отказывается от своей идеи, раскаивается и подчиняется 
закону. Хотя сюжет Достоевского глубже и имеет несколько 
планов, но формально допустимо пересказать его и в такой 
форме. В таком случае перед нами тот результат диалогов с Со-
кратом, на который не раз обращает внимание Платон: после 
беседы с босоногим мудрецом собеседник растерян, сбит с тол-
ку, понимает, что он ничего не знает и вынужден отказаться 
от своих прежних взглядов, которые он совсем недавно так 
уверенно защищал. То же самое происходило и с Алкивиадом. 
Еще в античности стало общим местом, что пока Алкивиад об-
щался с Сократом, он забывал о своих честолюбивых замыслах 
и подчинял свою натуру справедливости и закону. Аналогично 
и Раскольников после бесед с Порфирием Петровичем подчиня-
ется закону и отказывается от своих идей. Эта роль Алкивиада, 
которую играет Раскольников, заставляет искать сократические 
черты и в его собеседнике. Для этого рассмотрим внешность 
и манеру действия Порфирия Петровича, как его показывает 
Достоевский.

ПУЧЕГЛАЗЫЙ МАРСИЙ

Внешность Порфирия Петровича при первом его появлении 
в тексте, когда Раскольников и Разумихин приходят к нему 
домой, описывается следующим образом:

«Порфирий Петрович был по-домашнему, в халате, в весьма 
чистом белье и в стоптанных туфлях. Это был человек лет три-
дцати пяти, росту пониже среднего, полный и даже с брюшком, 
выбритый, без усов и без бакенбард, с плотно выстриженными 
волосами на большой круглой голове, как-то особенно выпукло 
закругленной на затылке. Пухлое, круглое и немного курносое 
лицо его было цвета больного, темно-желтого, но довольно 
бодрое и даже насмешливое. Оно было бы даже и добродуш-
ное, если бы не мешало выражение глаз, с каким-то жидким 
водянистым блеском, прикрытых почти белыми, моргающи-
ми, точно подмигивая кому, ресницами. Взгляд этих глаз 
как-то странно не гармонировал со всею фигурой, имевшею 
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в себе даже что-то бабье, и придавал ей нечто гораздо более 
серьезное, чем с первого взгляда можно было от нее ожидать».

В этом описании обращает на себя внимание низенький 
рост, брюшко, акцент на глаза, курносый нос. Все эти черты 
отмечают уже древние авторы в облике Сократа. Как резю-
мирует античные описания Роман Светлов, «мы видим невы-
сокого человека, грузного, с вполне заметным животом. Хотя, 
как нам свидетельствует об этом Ксенофонт, каждое утро 
Сократ совершал «плясовую» зарядку, дабы хоть немножко 
уменьшить свой живот, он, очевидно, никогда не стремился 
обрести стать Аполлона. При этом Сократ не «такой же как 
все», его облик будет выделяться и в толпе. Учитель Платона 
походил то ли на силена Марсия, то ли на ската, то ли на что-
то ракообразное. Вот несколько «самопрезентаций» Сократа 
из Ксенофонтова Пира: его глаза видят не только вперед, но и 
“вкось, так как они навыкате”, и потому похожи на рачьи, зато 
могут видеть больше, чем глаза других людей. У него “не ме-
шающий зрению” приплюснутый нос, а его ноздри “раскрыты 
вверх, вынюхивая запах со всех сторон”».

Итак, по внешности Порфирий Петрович — типичный Со-
крат, как его представляют читатели диалогов Платона и Ксе-
нофонта, не погруженные глубоко в проблемы иконографии 
античных философов. Внешность не является случайной, что 
подтверждается идеями Порфирия Петровича.

ПОЗНАТЬ САМОГО СЕБЯ

Накануне последней, решающей встречи с Раскольниковым 
Порфирий и Родион Романович обмениваются знаменательными 
репликами, где дважды повторяется одно и то же выражение, 
занимающее центральное место в философии Сократа:

«– Ничего-с, ничего-с… — почти радостно подхватил Пор-
фирий. — Я и сам-то-с… Ядовитый характер у меня, каюсь, 
каюсь! Да вот мы увидимся-с. Если бог приведет, так и очень, 
и очень увидимся-с!…

— И окончательно познаем друг друга? — подхватил 
Раскольников.

— И окончательно познаем друг друга, — поддакнул Пор-
фирий Петрович и, прищурившись, весьма серьезно посмотрел 
на него» [Достоевский, 1989, с. 289].
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Познание самого себя — важнейший императив деятельно-
сти Сократа. В диалогах Платона Сократ неоднократно обра-
щается к этой теме. Рассуждения на тему «Познай самого себя» 
можно найти в диалогах «Хармид», «Алкивиад I», «Протагор», 
«Федр», «Филеб», «Законы» и других. Как показывает Ирина 
Протопопова, именно к познанию себя Сократ постоянно под-
талкивает своих собеседников, на эту цель направлена вся 
сократовская эленктика, то есть очищение разума от ложных 
мнений, и его апории, показывающие противоречивость не-
критично принятых идей.

Познание себя означает познание человека, самой чело-
веческой сущности. В диалоге человек может познать себя, 
познавая собеседника, соотнося свои взгляды с его идеями, 
и соответственно переосмысливая свои основания. Познание 
друг друга — указание на диалогическую природу самопозна-
ния, которая даже в случае внутренней речи разворачивается 
как диалог с внутренним собеседником, что первым отметил 
именно Сократ. В диалогах Платона место этого внутреннего 
собеседника занимает Сократ. Появление темы познания чело-
века накануне решающего диалога двух главных персонажей 
не является случайным. Читатель, знакомый с творчеством 
Платона, узнает его главную идею и может предвидеть, что 
произойдет далее.

Как же Порфирий Петрович ведет диалог, что он делает 
в беседе? Во всех трех диалогах Порфирий предстает раз-
ным, он то добродушен и простоват, то страшен и непонятен. 
Сначала это добрый родственник Разумихина, лучшего друга 
Раскольникова, к которому друзья зашли домой, чтобы не та-
щиться в полицейскую контору по пустяковому делу. Довольно 
скоро Раскольников понимает, что Порфирий — опытный 
следователь, опасный враг, многое знающий, многое скры-
вающий, прячущий свои мысли и играющий с собеседником.

В этом аспекте можно оценить и интересное замечание 
Валентины Ветловской о том, что Порфирий, как его прото-
тип Путилин, а также современник и литературный коллега 
Шерлок Холмс, использовал в своей практике переодевания 
и умел перевоплощаться. Ветловская обосновывает идею о том, 
что мещанишка, сидевший у Порфирия в закрытом кабинете 
и обвинивший Раскольников в убийстве — это сам Порфирий. 
И действительно, Порфирий и мещанишка ни разу не оказы-
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ваются перед Раскольниковым (и перед читателем) одновре-
менно, а поскольку Порфирий сам говорит, что не в своем 
лице давно следит за Раскольниковым, это очень подходящая 
кандидатура среди персонажей романа.

СОКРАТ-СИЛЕН И ПОРФИРИЙ-ОБОРОТЕНЬ

Итак, постоянные переходы от добродушия к завуалиро-
ванной угрозе, а также переодевания и маскировка показы-
вают два лица Порфирия, заставляют вспомнить тему оборот-
ничества, обратить внимание на Сократа-силена.

В своих исследованиях «Пира» Ирина Протопопова под-
робно анализирует метафору силена в «Пире». Силен — это 
воспитатель Диониса, дородный, веселый, вечно пьяный. 
Но Алкивиад сравнивает Сократа не столько с ним, сколько 
с полыми фигурками силенов. «Эти фигурки похожи на наши 
матрешки, но разница в том, что в них «внешнее» и «внутрен-
нее» оказываются полными противоположностями: снаружи 
«безобразное», а внутри — «прекрасное». Алкивиад противопо-
ставляет не только силенообразную внешность Сократа и его 
внутренние «сокровища», но и речи Сократа; они, говорит 
Алкивиад, таковы же, как он сам: снаружи похожи на «шкуру 
гюбриста сатира», а внутри в них присутствуют «изваяния 
богов». Автор приходит к выводу, что с помощью метафоры 
силена Платон удивляет читателя игрой противоположностей, 
что позволяет читателю подняться с уровня логических про-
тиворечий на новый уровень осмысления.

Таким же образом двоится и Порфирий Петрович. Добро-
душный знакомый и беспощадный следователь, он доводит 
Раскольникова до срыва и добывает от него признания, но сра-
зу же после этого делает всё, чтобы помочь подследственному. 
Только благодаря показаниям Порфирия, что у него не было 
улик против подследственного и явка с повинной вызвана 
искренним раскаянием, Раскольников получил всего восемь 
лет за два убийства. Между тем улики у Порфирия были, хотя 
Достоевский об этом и не говорит прямо.

Как показывает Валентина Ветловская в своем исследова-
нии, Достоевский обычно не проговаривает прямо то, о чем 
читатель легко может догадаться. Порфирий говорит Расколь-
никову, что делал обыск в его комнате, когда Родион лежал 
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в бреду, и что-то нашел. Это замечание не получает дальней-
шего развития. Проверив свою комнату, Раскольников нахо-
дит в камине и в кровати обрывки своих вещей, измазанных 
кровью. Он помнит, как хотел их сжечь или спрятать, но не 
помнит, чтобы делал это, причем автор также не показывает 
читателю, чтобы Раскольников делал это. Вещи лежат в пустом 
камине не тронутые, и Раскольников успокаивается и дела-
ет вывод, что их никто не видел. Но мог ли Порфирий это 
упустить? Порфирий уже при первой встрече знал, что Рас-
кольников — убийца, поскольку имел точные доказательства. 
Психологическое давление, которого не вынес Раскольников, 
имело целью как получить признание, необходимое в работе 
следователя, так и пробудить совесть убийцы, дать ему воз-
можность найти свою веру и начать всё сначала.

Каким бы ни был Порфирий во взаимодействии с Расколь-
никовым, добрым или злым, сатиром или мудрецом, его стра-
тегия оказалась оправдана. Оборотничество Порфирия, его 
двойственность погружают Раскольникова в апории, очищают 
его душу и приводят к внутреннему перерождению, застав-
ляют полностью измениться. Анализ показал, что как в своих 
методах, так и в своих целях Порфирий повторяет Сократа.

ФИЛОСОФ И ЧЕСТОЛЮБЕЦ

Итак, оказалось, что в романе «Преступление и наказание» 
разрабатывается базовый сюжет платоновского мифа о Со-
крате: диалог мудреца-силена с честолюбцем, приводящий 
к духовному перерождению младшего из собеседников. Роль 
честолюбца в этом сюжете исполняет Раскольников, в роли 
Сократа выступает Порфирий Петрович. Порфирий Петро-
вич внешне похож на Сократа, известного читателям диало-
гов Платона: низенький, с брюшком, курносый, с необычным 
взглядом. Порфирий организовывает диалоги с Раскольни-
ковым так, чтобы тот пришел в замешательство, понял не-
состоятельность своих идей. Апорийность, парадоксальность 
образов Порфирия, его идей и его поведения ведут собесед-
ника к познанию самого себя и к выбору правильного пути 
в последующей жизни.


