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ИСТОЧНИКИ



Сокра́т (ок. 469 г. до н. э., Афины — 399 
г. до н. э., там же) — 

древнегреческий философ, учение 
которого знаменует поворот в 

философии — от рассмотрения 
природы и мира к рассмотрению 

человека. Его деятельность — 
поворотный момент античной 

философии.

Он оказал огромное влияние на 
дальнейшее развитие политико-правовой 

мысли. Так как Сократ не написал ни 
строчки за всю свою жизнь, сведениям о 

его биографии и политико-правовым 
взглядам мы обязаны его ученикам. 



Политико-правовые взгляды Сократа представляют собой составную часть 
всей его моральной философии



Сократовская этическая трактовка проблематики государства, права, политики свидетельствует 
об отсутствии в его моральной философии теоретического различения сфер этики и политики. 
Заметим, кстати, что этого нет и у Платона. И даже Аристотель, в принципе различая этику и 

политику и даже посвятив их разбору самостоятельные работы («Этику» и «Политику»), сплошь и 
рядом смешивал этические и политические феномены. Подобная дифференциация предполагает 

довольно развитые практически-политические отношения и выражающие их теоретические 
представления.

Политические учения в строгом и специальном смысле этого понятия появляются лишь в ходе 
долгого существования раннеклассовых обществ и государств. В теоретическом плане становление 
политических учений (политической теории) происходит в русле общего перехода человеческого 
познания от первоначальных религиозно-мифологических его форм к рационально-логическим, 

философским.
 Миф, философия, наука являются, таким образом, тремя основными видами познавательного 
подхода к политико-правовым явлениям и соответственно тремя основными формами фиксации 

результатов их познания.



Сократовский подход к политико-правовой 
проблематике прочно опирался на успехи 

предшествующего развития греческой 
мысли. И без учета данного 

обстоятельства трудно понять как 
специфику его политической этики, так и 

существо его вклада в дальнейшую 
рационализацию взглядов на государство 
и право. Сократ, судя по сохранившимся 

сведениям, был хорошо осведомлен о 
позиции своих теоретических 

предшественников и современников и 
постоянно апеллировал к их суждениям о 

полисных порядках и законах. 



Поэтому в целом можно сказать, что 
воспринятые им положения предшествующей 

мысли, например о божественной природе 
полисных порядков (гомеровская и 

гесиодовская мифология), об устроении 
полисной жизни в соответствии с требованиями 
философского разума (Пифагор), о роли закона 
(мудрецы, Гераклит), о разумности правления 
лучших, об обучении граждан политической 
добродетели (Протагор и некоторые другие 

софисты) и т. п., используются и развиваются 
Сократом в рационалистической перспективе его 

собственных философских представлений. 
Обсуждение нравственной, политико-правовой 

проблематики он поднимает на уровень 
логических определений и понятий, закладывая 
тем самым начала собственно теоретического 

исследования в данной области.



Сократ — убежденный сторонник такого устройства государства-полиса, при котором 
безусловно господствуют справедливые по своей природе законы. «И кому же мил 
город без Законов?» — с укором спрашивают Законы у Сократа, обсуждающего в 

тюрьме предложение своего друга Критона о побеге.



В своих характеристиках различных форм государственного устройства и правления 
Сократ стремился выделить присущие им черты своеобразия, формообразующие 

принципы.
Так, по свидетельству Ксенофонта и Платона, в качестве благоустроенных государств, 

управляемых хорошими законами, Сократ называл аристократические Спарту и 
Крит, умеренно-олигархические Фивы и Мегары. В принципе же он ратовал за 

правление знающих, а не за господство старой родовой аристократии или 
новоявленных богачей. Резко отрицательно относился Сократ к тирании как 

режиму беззакония, произвола и насилия.



В более мягкой форме Сократ 
критиковал демократию. Главный 

недостаток ее он видел в 
некомпетентности должностных лиц, 

избиравшихся путем жребия, т. е. 
случайным образом. 



Враги афинской демократии 
приписывали все внешние и 
внутренние неудачи именно 

демократическому устройству 
полиса, правлению демоса. 

Позиция Сократа была иной. 
В основе постигших Афины 

неурядиц он видел прежде всего 
нравственную порчу своих 

сограждан, самоуверенность 
которых повлекла за собой 

небрежность, легкомыслие и 
непослушание в делах военных 

и полисных.



Критикуя охватившую афинян страсть к стяжательству и личному обогащению, 
их пренебрежение к разуму и добродетели, некомпетентность демократических 

правителей, принятое в демократиях «многоделанье» и т. п., Сократ вместе с тем 
не ставил под сомнение сами основы афинской полисной жизни, традиционно 

развивавшейся со времен Солона в демократическом русле.



Властвование, по Сократу, является не удовольствием, но добродетелью; его цель не в 
удовлетворении личных прихотей и капризов властителя, но в достижении блага 

для всего полиса. И лишь в меру своих услуг полису тот или иной политик вправе 
рассчитывать на почести от государства. Ссылаясь на гомеровскую характеристику 

Агамемнона как «пастыря народов», Сократ замечает, что правитель или 
военачальник должен заботиться не о себе, но прежде всего о благополучии своих 

подданных и солдат.



Всякий человек, даровитый или бездарный, 
должен, по Сократу, учиться и 

упражняться в том, в чем он хочет 
достигнуть успехов. Особенно значимо 
воспитание и обучение политическому 
искусству для людей даровитых. Эти 

люди, будучи по природе своей нередко 
неукротимыми и необузданными, без 

надлежащих знаний способны причинить 
государству и согражданам огромный 

вред.
И, наоборот, они приносят большую пользу 

отечеству, если предварительно изучили 
предмет своей будущей деятельности, 

научились искусству управления, 
приобщились к политической 

добродетели.



         1. Сократ стремился к рациональному обоснованию природы государства и права. Тем самым он заложил 
начало теоретического исследования в этой области.
2. Сократ различал естественное право и позитивный закон. Он пытался обосновать разумную природу 
политических и правовых явлений.
3. Сократ развивает принцип верховенства законов над всеми сферами государственной и общественной 
жизни.
4. Тождество законного и справедливого («Что справедливо, то и законно»).
5. Мораль и истина тождественны. Сократ утверждал, что моральные качества (добродетели) имеют 
объективную природу и не зависят от субъективной оценки человека.
6. Истина (мораль) - это знание. Зло люди совершают по незнанию.
7. Оптимальной формой правления Сократ считал аристократию (правление 'знающих', интеллектуальной 
элиты общества).
8. Отрицательно относился к крайней демократии (т.к. люди склонны к стяжательству, демократическое 
правление он считал не компетентным). Худшей формой правления Сократ считал тиранию.
9. Верховенство интересов государства по отношению к личности.

 Придерживаясь аристократической точки зрения, Сократ неоднократно сталкивался с властями, которые 
пытались пресечь его довольно влиятельную оппозицию и достаточно популярную критику. В 399 году до 
н. э. видные государственные деятели выдвигают против Сократа обвинение в безбожии, нарушении 
отечественных законов и развращении молодежи. Осужденный на смерть, Сократ остается верен своим 
принципам и отказывается от подготовленного побега.

 Влияние Сократа сказывается в таких высших достижениях греческой политико-правовой мысли, как 
политическая философия Платона и политическая наука Аристотеля.
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