
Взгляд на общество и 
государство 



•Античных мыслителей постоянно занимали проблемы 
человека и общества. Это было сознательным процессом 
постижения сущности социального и общественного. 
Человек, социальное постепенно выделялось из природного 
и ставилось выше его. Сам человек, его мир, образ жизни и 
мышления реально становились предметом философского 
осмысления древних. Мыслители этой эпохи 
целенаправленно начали заниматься проблемой познания, 
чувственным и логическим в познании, разработкой учения 
об истине и заблуждениях, законов логического мышления. 
Они давали оценку человеку и обществу, исходя из 
объективного видения мира таковым, каковым он был в V—I 
вв. до н.э., а это было сложное историческое время, где в 
едином социальном пространстве сосуществовали рабы и 
рабовладельцы, власть имущие и униженные, когда 
жестокость по отношению к человеку являлась чем-то 
обыденным.



Сократ-Платон 

 (V-IV вв. до н.э.)
• Сократ — один из первых афинских философов, современник 

Демокрита. Он интересен многим. Это многое включает не только его 
учение, но и его жизнь, поскольку она являлась воплощением его 
учения со взглядами на окружающий мир, в том числе на общество и 
на человека в этом мире. Сократ за свою долгую жизнь не написал 
трудов, достойных опубликования, но это не говорит о его 
философском бесплодии, а подчёркивает характер и методы его 
мыслительной деятельности и творчества. Его учение реально, но 
представлено не в собственных текстах, а в отражении его мыслей в 
деятельности и трудах его последователей, учеников и противников. 
Вокруг Сократа был сосредоточен широкий круг афинских 
мыслителей и деятелей: Ксенофонт, Алкивиад, Критий, Платон, Федон 
и другие.



•Основным источником знаний о Сократе являются труды его 
учеников — Ксенофонта и Платона, а также Аристофана, 
Аристотеля и некоторых других. Поэтому с достаточной 
долей истины говорят, что у каждого человека может быть 
свой Сократ.

Суть воззрений Сократа состоит в фундаментальном 
повороте мысли от внешнего, божественного — к 
внутреннему, человеческому. Всё существующее сводится 
Сократом к человеческой личности.



•Сама же личность сведена к практическому началу — воле. 
Но воля должна иметь безусловный предмет или цель. Эта 
цель — высшее благо. Благо является внутренним 
содержанием человеческого сознания и человек должен 
свободно усвоить это содержание. Но высшее благо не есть 
личное, а общее для всех. «Должно быть нечто безусловное, 
— отмечал философ, — общее, объективное, для всех 
обязательное».



Платон и его высказывания.

•Платон излагает учение о возможных формах государственного 
устройства (которых он насчитывает пять) и о коррелированных 
с ними духовных человеческих качествах. Все современные ему 
государства он относит к четырем порочным типам. В них 
господствует разделение, вражда, раздор, своеволие, 
стремление к обогащению:
•  
• «Подобного рода государство неизбежно не будет единым, а в 
нем как бы будет два государства: одно – государство бедняков, 
другое – богачей, хотя они и будут населять одну и ту же 
местность, однако станут вечно злоумышлять друг против 
друга»



• Пятая форма государственного устройства и есть, согласно Платону, 
СОВЕРШЕННОЕ ГОСУДАРСТВО. Основное его качество – справедливость. 
Благодаря ей оно становится причастным добродетели. На вопрос же о том, что 
такое справедливость в государстве, Платон отвечает:

•  
• «Мы еще в начале, когда основывали государство, установили, что делать это надо 

непременно во имя целого. Так вот это целое и есть справедливость или какая-то ее 
разновидность. Мы установили, что каждый отдельный человек должен заниматься 
чем-то одним из того, что нужно в государстве, и притом как раз тем, к чему он по 
своим природным задаткам больше всего способен» 

• На основе этого положения население государства разделяется на три социальные 
группы, можно даже сказать – касты: философов; стражей или воинов; 
ремесленников и земледельцев. Дети ремесленников и земледельцев принадлежат 
той же группе и никогда не смогут стать стражами. Дети стражей тоже, как правило, 
наследуют занятие родителей, но если они проявляют дурные наклонности, то их 
делают ремесленниками или крестьянами. Философы же пополняют свое число за 
счет лучших из стражей, но не раньше, чем тем исполнится 50 лет.


