
Судебный процесс над 
Сократом

399 г. до н.э 



⚫ Молодой и честолюбивый Мелет, посредственный 
трагический поэт.

⚫ Анит, афинский политический деятель, 
состоятельный владелец кожевенных мастерских. В 
399 Анит выступал главным обвинителем Сократа.

⚫ оратор Ликон.

Обвинители Сократа



⚫ Фактически главным обвинителем Сократа являлся 
Анит, но формально таковым выступил Мелет. (По-
видимому, Анит не был уверен в успехе возбуждаемого 
процесса, а поэтому возложил функции официального 
обвинителя на Мелета, на случай оправдания Сократа.) 
Текст обвинения гласил: «Это обвинение написал и 
клятвенно засвидетельствовал Мелет, сын Мелета, 
пифеец, против Сократа, сына Софрониска из дема 
Алопеки. Сократ обвиняется в том, что он не признает 
богов, которых признает город, и вводит других, новых 
богов. Обвиняется он и в развращении молодежи. 
Требуемое наказание — смерть»

Обвинения 



Как отмечалось в обвинении, Сократ постоянно «испытывал» людей и 
приводил их в замешательство тем, что обнаруживал их невежество в 
вопросах, в которых они считали себя компетентными. Естественно, что 
те, кто оказывались жертвой этого «испытания», считали Сократа 
человеком, который «портит молодежь». 



⚫ Кроме того, многие афиняне, видя в Сократе «наставника» врагов 
отечества Алкивиада и Крития, возлагали на него ответственность за их 
преступления. Сократ не переставал подвергать критике некоторые 
стороны афинской демократии, в частности, нападал на практику выбора 
должностных лиц по жребию. Критику Сократа многие были склонны 
расценивать как подрыв государственного строя. Таким образом, мотивы, 
которыми руководствовались обвинители Сократа, были по 
преимуществу политическими. 

Критий
Алкивиад и Сократ



⚫ Текстов обвинительных речей не сохранилось, но 
предполагается, что обвинители обращали внимание 
судей, главным образом, на разлагающий, по их 
мнению, характер деятельности Сократа. По 
сообщению Платона, после выступления обвинителей 
взял слово Сократ и сказал, что он защищается только 
потому, что этого требует закон. Содержание 
защитительной речи Сократа, общий ее дух и тон, 
переданные Платоном, по мнению большинства 
исследователей, наиболее близки подлинной речи 
самого Сократа, произнесенной перед судьями.



⚫ Апология (Сократа) — произведение Платона, 
содержащее его версию речи, 
произнесенной Сократом в 399 году до н. э. в свою 
защиту против выдвинутых ему обвинений. 

Платон:«Защита Сократа на 
суде»



⚫  Эта речь состоит из трех частей: 
⚫ 1)защитительной речи перед судьями
⚫ 2) речи о мере наказания
⚫ 3)обращения к судьям после вынесения смертного 

приговора

Защитная речь Сократа



⚫ Наряду с платоновской «Апологией Сократа» до нас 
дошла также «Апология», или «Защита Сократа на 
суде», Ксенофонта, но она представляет меньшую 
ценность, так как Ксенофонт, в отличие от Платона, 
не присутствовал на суде Сократа и писал на основе 
других литературных источников и по 
воспоминаниям лиц, бывших на процессе. Впрочем, 
в «Апологии» Ксенофонта содержатся некоторые 
детали процесса, упущенные Платоном

⚫ Защита Сократа на суде (др.-греч. Ἀπολογία 
Σωκράτους) — 
произведение древнегреческого писателя и истори
ка афинского происхождения, полководца и полит
ического деятеля Ксенофонта. Также встречается 
название «Апология Сократа» от древнегреческого 
(Ἀπολογία) «Апология», что соответствует слову 
«Защита», «Защитительная речь».

Ксенофонт:«Защита Сократа на 
суде»



⚫ В первой части речи Сократ говорит о своих прежних и нынешних обвинителях: первые 
из них — это те не известные ему люди, которые по своему невежеству, зависти или злобе 
распространили измышления о том, что он занимается натурфилософскими проблемами 
и учит тому, как выдавать ложь за правду. Отвергая это обвинение, Сократ заявляет, что, 
во-первых, он не видит ничего предосудительного в исследовании натурфилософских 
проблем; во-вторых, он может найти сколько угодно свидетелей, в том числе среди его 
судей, которые подтвердят его непричастность к такого рода исследованиям; в-третьих, 
воспитание людей он считает полезным делом, но если воспитателями считать софистов, 
т. е. тех, кто берет плату за обучение, то всем известно, что он никакой платы за свои 
беседы не брал и в роли учителя никогда не выступал.

⚫ Затем Сократ переходит к своим новым обвинителям (Аниту, Мелету и Ликону) и 
указывает на необоснованность обоих пунктов их обвинения: развращение молодежи и 
непризнание богов. 

⚫ Хотя Сократ ограничился формальным опровержением обвинения его в атеизме, тем не 
менее, он верно указал на двусмысленность понятия «неверие в богов». Религия древних 
греков, не знавшая строгой догматики так называемых исторических религий, 
признавала безбожником того, кто вообще отрицал бытие богов, и карала за проявление 
внешнего неуважения к ним, т. е. за несоблюдение религиозных обрядов, об осквернении 
их изображений. Правда, признание и почитание государственных богов так или иначе 
вменялось в обязанность гражданам, поскольку боги в глазах верующего народа были 
охранителями государства и находящихся в храмах государственных сокровищ. Кроме 
того, считалось, что вера в одних и тех же богов и в одни и те же клятвы, объединяя 
граждан, порождает чувство равенства, укрепляет их доверие друг к другу.



⚫ Сократ говорил на суде не как обвиняемый, а как наставник, 
призывающий своих сограждан ценить духовные блага выше 
материальных. И потому он считал недостойным для себя и для 
судей, а также «для чести всего города» просить суд и самих 
афинян об оправдании, слезно упрашивать их о помиловании. По 
той же причине он не пытался привести с собой «своих детей и 
множество других родных и друзей», чтобы разжалобить судей, 
хотя и отдавал себе отчет в грозящей ему опасности. 
Предъявленное обвинение приравнивалось к государственным 
преступлениям и каралось смертью.



⚫ Решение суда было не в пользу Сократа. Он был признан 
виновным — при соотношении голосов 280 против 221. Таким 
образом, не хватало 30 голосов для его оправдания, поскольку для 
этого было достаточно получить 251 голос из 501.

⚫  В практике судопроизводства греческих полисов было принято, 
чтобы обвиняемый после признания его виновным сам предлагал 
себе меру наказания, которую он заслуживает в собственных 
глазах. Это право, предоставляемое подсудимому, давало 
возможность смягчить наказание. Оно свидетельствует о 
гуманности судопроизводства афинян. Суд же присяжных 
выбирал между двумя (предложенными обвинителем либо 
обвиняемым) мерами.

Решение суда



⚫ Вместо назначения себе какого-либо наказания Сократ предложил нечто 
совершенно неожиданное для суда. Он сказал, что для него, человека 
заслуженного, но бедного, нуждающегося в досуге для поучения своих 
сограждан, «нет ничего более подходящего, как обед в пританее» , т. е. 
возможность получать обед на общественный счет в знак почета и особых 
заслуг перед государством. Предложение Сократа шокировало суд и было 
воспринято как дерзость. Сократ, не видя в этом ничего оскорбительного, 
говорил: «Убежденный в том, что не обижаю никого, я ни в коем случае не 
стану обижать и самого себя, наговаривать на себя, будто я заслуживаю 
чего-нибудь нехорошего, и назначать себе наказание». Но если, тем не 
менее, продолжал Сократ, необходимо назначить какое-то наказание, то 
он готов уплатить одну мину серебра, ибо он беден.

Притане́й (греч. πρυτανείον) — в Древней Греции — совещательный 
орган, в котором заседали пританы, государственный совет, 
судилище, а также здание, в котором проводились заседания. 
Изначально — здание, посвященное Гестии, где постоянно 
поддерживался огонь. В переносном значении пританеем назвали 
центр, средоточие (центр страны) чего-либо. По древним законам 
в пританее за счет государства получали питание пританы, 
заслуженные граждане и почетные иностранные гости.



⚫ Обычно смертный приговор приводился в исполнение сразу же 
после его вынесения, но в случае с Сократом исполнение 
приговора было отложено на 30 дней в связи со следующим 
обстоятельством. Ежегодно афиняне отправляли на остров Делос к 
храму Аполлона священное судно с дарами, исполняя клятву Тезея, 
данную им богу Аполлону после уничтожения чудовища 
Минотавра на Крите и избавления Афин от уплаты дани (семь 
юношей и семь девушек, отдаваемых на съедение Минотавру) 
критскому царю Миносу. Со дня отплытия священного посольства 
и до его возвращения в Афины смертная казнь запрещалась.

Заключение Сократа



⚫ Друзья Сократа, воспользовавшись этим обстоятельством, навещали его в 
тюрьме, где он пребывал в ожидании казни, вели с ним беседы. У друзей 
Сократа было время организовать его бегство, что они и сделали, но 
Сократ отказался от предложения бежать на том основании, что это 
противоречит его принципам. Последний день Сократа описан в диалоге 
«Федон». Сократ провел его, беседуя со своими друзьями Кебетом, 
Симмием и Федоном о бессмертии души. Выпив яд цикуты, он лежал, 
ожидая смерти. Когда яд достиг сердца, тело Сократа свела судорога и он 
умер, а Критон, заметив это, закрыл ему рот и глаза.


