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Философия Древней Греции 

Древние греки создали очень яркую и впечатляющую мифологию. 

Они же первыми перешли к новому способу рассмотрения мира и 

породили то, что можно назвать философией в собственном смысле слова 

(сам термин «философия» – любомудрие – тоже греческого 

происхождения). 

Примерно в VI в. до н. э. несколько мыслителей (Фалес, Анаксимен, 

Анаксимандр, Гераклит), занятых поисками непреходящей основы бытия, 

пришли, каждый своим путем, к выводу о том, что первооснову следует 

понимать не как некое временное состояние, предшествующее появлению 

всего сущего, а как первопричину, причем первопричину, рационально 

(интеллектуально) постигаемую. Они не описывали божество-предка или 

прародителя, они искали вполне, как сказали бы в дальнейшем, 

материальные основы сущего. Один видел их в воде, другой – в огне. 

Демокрит выдвинул даже идею о том, что основой всего являются некие 

неделимые частицы – атомы. Но для нас важны не эти конкретные, 

возможно кажущиеся сегодня наивными, предположения, а сама 

решительная перемена взгляда на мир: единый порядок, скрытый под 

хаосом наших ощущений, можно познать; важно искать связь вещей. Для 

этого необходима мудрость, которую Гераклит назвал логосом (разумом). 

В этом обращении и доверии к рациональному, умопостигаемому и 

проявилось наиболее разительное отличие зарождающейся 

древнегреческой философии от философской мысли Востока. 

Древнегреческая философия оставила ярчайший след в истории 

философской мысли. Взгляды многих ее представителей заслуживают 

обстоятельного рассмотрения. Рассмотрим взгляды на общество и 

государство крупнейших мыслителей – Платона и Аристотеля. 

Платон (427 – 347 гг. до н. э.) размышлял над образом совершенного 

(идеального) города-государства. Власть в таком государстве должна 

принадлежать немногим людям, обладающим знанием идей и уже 

поэтому являющимся добродетельными. Их Платон именует философами 

(«экспертами»). К отбору лучших должна была привести предлагаемая 

Платоном система образования. Между 10 и 20 годами все дети получают 

одинаковое образование. Важнейшими предметами на этом этапе 



являются гимнастика, музыка и религия. В возрасте 20 лет происходит 

отбор лучших, которые продолжают обучение, уделяя уже особое 

внимание математике. После 10 лет обучения – новый отбор. «Лучшие 

среди лучших» еще 5 лет изучают философию, а затем 15 лет активно 

участвуют в жизни общества, приобретая навыки управления. После этого 

столь тщательно отобранная и хорошо подготовленная элита берет 

управление государством в свои руки. 

Те, кто отсеялся на первом этапе, становятся купцами, 

ремесленниками, земледельцами. Их главная добродетель – умеренность. 

Не прошедшие второй отбор – это будущие управляющие и воины 

(стражи), главное достоинство которых – мужество. Таким образом, 

благодаря новой системе образования образуются три социальных класса, 

составляющие основу государства. И каждый оказывается в таком 

положении, которое позволяет ему (с учетом способностей) быть 

наиболее полезным своему государству. 

В представлениях Платона единичное должно быть полностью 

подчинено всеобщему: не государство существует ради человека, а 

человек живет для процветания государства. Поэтому Платон был 

противником частной собственности и сохранения семьи у 

представителей высших классов – эти, говоря современным языком, 

общественные институты порождали бы частные интересы и отвлекали 

бы людей от заботы об общем благе. (Заметим, что в дальнейшем 

философ несколько смягчил свои позиции в этом вопросе.) 

Ученик Платона Аристотель (384 – 322 гг. до н. э.) стал величайшим 

философом и ученым древности. Он считался основоположником многих 

наук, в том числе и наук об обществе. Развивая идеи Платона, Аристотель 

наряду с государством выделил еще две разновидности сообщества – 

семью и поселение, но государство поставил над всем. Аристотель не 

отрицал частную собственность и считал, что средние слои общества 

должны быть опорой государства. Крайне бедных он относил к гражданам 

второй категории, очень богатых подозревал в применении 

«противоестественного способа» приобретения состояний. 

Аристотель не создавал модели идеального государства. Он пытался 

найти лучшие формы его устройства на основе анализа реальной 

политической жизни. Философ руководил сбором описаний 158 греческих 

полисов и проводил по определенным критериям анализ этого материала. 



В итоге он пришел к выводу, что наилучшей из возможных форм 

правления является умеренная демократия. 

К основным задачам государства философ относил недопущение 

чрезмерного роста политической власти отдельных личностей, 

предотвращение излишнего накопления гражданами имущества. Как и 

Платон, Аристотель не признавал рабов гражданами государства, 

утверждая, что те, кто не в состоянии отвечать за свои поступки, не могут 

воспитать в себе многие добродетели; они рабы по природе и могут 

подчиняться лишь воле других. 

В целом же древнегреческие мыслители отстаивали идею первенства 

интересов государства перед запросами личности. 

 

(Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.М. Смирнова и др.) 
 


