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Платон- греческий философ, классик философской традиции, одним из 

основных тем, которого являлось справедливое государство. Взгляды на 

развитие претерпевали  много изменений, с момента осуждения Сократа в и до 

конца жизни Платона. Теория идеального государства наиболее полно 

представлена в его  труде «Государство». Идеи и творчества Платона по сей 

день остаются в центре внимания исследователей различных направлений. Его  

труды интересны как историкам, так и простым гражданам, а интересны они 

тем, в произведениях Платон отражал эпоху, в котором они были 

написаны.Современные политические взгляды трудно постичь без обращения к 

истории,  поэтому учения прошлого помогают интерпретировать их. 

Платон  жил в V – VI вв. до н.э. и творил свои произведения в период 

классической Греции ,который завершился кризисом полисной системы. По 

мнению многих исследователей, одним из причин кризиса стала Пелопонесская 

война, после которого начался новый этап межполисных отношений, 

происходили военные столкновения и тем самым пагубно сказывались как на 

самих гражданах так и на внутренней жизни государства, которое привело к 

неспособности решения назревших социальных, политических проблем.  Также 

перестает себя оправдывать традиционная  система ценностей, которая 

являлась гарантом единства. По мнению Платона выходом из этой ситуации 

является построение государства на идеальных началах. 

В своем «Идеальном государстве» Платон делит всех граждан на три 

сословия. Первое – правители-философы, второе – воины, третье – 

земледельцы и ремесленники [1]. Как отмечает Платон единственным условием 

прочности государства является сословное деление. Самым величайшим 

преступлением являлось самовольный переход из низшего сословия в высшее, 

ибо каждый гражданин государства должен заниматься тем делом, которому 

даровано от природы. 

В идеальном государстве Платона роль начальников ( государственных 

чиновников)  очень высока. Все остальные должны им повиноваться. Это 

больше относится к восточному типу государства, который доминирует над 

гражданами, Как считал философ , « никто и  никогда не должен оставаться без 

начальника – ни мужчины ,ни женщины. Ни в серьезных занятиях, ни в играх 

никто не должен приучать себя  действовать по своему усмотрению: нет, всегда 

– и на войне, и в мирное время – надо жить в постоянной оглядкой на 

начальника и следовать его указаниям. Даже в самых незначительных мелочах 

надо ими руководствоваться, например по первому его приказанию  

останавливаться на месте, идти вперед, приступать к упражнениям, умываться, 



питаться и пробуждаться ночью для несения охраны и для исполнения 

поручений»[2]. Сюда же относится о регламентации в сфере быта, что также 

характеризует восточную модель[3]. 

К первому классу Платон относит философов. По мнению Платона, 

никому кроме философов не должна принадлежать ведущая роль в государстве. 

Он выделяет главные черты, которые присуще только философам: разумного и 

не разумного (возжелающего) и ярости духа(гнева). Как он считает, эти начала 

присущи как отдельному человеку, так и государству. При проведении 

параллели между отдельным человеком и целым государством, достижением 

внутренней гармонии в человеке, можно только при наличии, что в человеке 

неразумное, эмоциально чувственное, возжелающее начало должно 

подчиняться началу разуму и точно также и в идеальном государстве. Как 

считает Платон, люди не должны в угоду своим желаниям и эмоциям 

сопротивляться власти рассудительных и добродетельных людей, а наоборот - 

должны всячески подчиняться этой власти. « Способности рассуждать подобает 

господствовать, потому что мудрость и попечение обо всей душе в целом – это 

как раз ее дело. Начало же яростное должно ей подчиняться и быть её 

союзником»[4]. Таким образом, к философам Платон относит категории людей, 

у которых разумное начало преобладает над неразумным и эмоциональным. 

Ко второму классу относились воины-стражи. Военное сословие должно 

было  состоять только из лучших граждан государства, которые не имели 

других обязанностей, кроме  одной обязанности охранять государство от 

опасности, которая могла грозить. Поэтому, люди состоящие в военных 

сословиях должны быть обучены и вооружены борьбе не только против 

внешних врагов, также они должны охранять государство от внутренних 

раздоров, поддерживать порядок в своем государстве и требовать соблюдения  

и повиновения законам. Гражданин, желающий войти в это сословие должен 

был отличаться телесными и душевными достоинствами, также он должен был 

сочетать понимание государственных целей и внутренние отношения в 

общественной жизни. Но единственным критерием подбора и воспитания 

стражей являлось наибольшая пригодность для охраны государства, требующая 

нравственных качеств, которыми обладали отнюдь не все. Таким образом 

воинами становились только те, которые обладали нравственными качествами, 

были образованными и опытными.   

К третьему  классу Платон относил землевладельцев и ремесленников. 

Этот класс объединял людей, которые производили необходимые для 

государства вещи или способствовали этому, были  погружены в материальную 

работу. В этот класс входят самые различные граждане, занимающие  

ремеслом, земледелием, торговлей, а также перепродажей – к ним относятся 

земледельцы, ремесленники, торговцы. Как торговцами, так и земледельцами 

могут быть совершенно разные люди. Но несмотря на это, по идее Платона, 

ремесленники и торговцы находятся на одной ступени своего нравственного 

развития. Внутри этого низшего класса также существует четкое разделение 

труда: кузнец не может заняться торговлей, а торговец по собственной прихоти 

не может стать земледельцем. Таким образом третье сословье лишено 



добродетели, поскольку «мудрость» и «мужество» не относится к ним и 

низшему классу достаются предписания, требующих от него безоговорочного 

повиновения. 

Для благосостояния государства каждый гражданин обязан заниматься 

только тем делом, для которого он наилучшим образом приспособлен[5]. По 

мнению Платона, если человек не будет заниматься своими делами внутри 

своего класса, это еще не считается гибелью «идеального» государства. Но 

когда человек незаслуженно из земледельца становится воином , или же воин 

становится правителем, то только в этом случае грозит крах всему государству. 

Поэтому  такие «перескоки» считались «высшим преступлением» против 

системы. Ведь, по Платону, для блага всего государства в целом  гражданин 

должен делать только то дело, которому он наилучше приспособлен[6].  Он 

стремился к тому, чтобы одинаковые права  имели как гражданам так и классы 

граждан, чтобы не было смешения классов в своем идеальном государстве, 

также от исполнения одного класса обязанностей и функций граждан другого 

класса. 

Платон представлял свое идеальное государство во главе которого стоял 

философ, которого в свою очередь защищали воины, а к  которым все 

необходимые жизненные ресурсы доставляли свободные земледельцы и 

ремесленники. Справедливость  в системе Платона являлась основным 

принципом идеального государственного устройства[7]. Благодаря господству 

справедливости сплачиваются разнообразные и разнородные части государства 

в единое целое. 

Таким образом, рассмотрев особенности развития идеального государства 

Платона мы выяснили, что наилучшая система государства должна обладать 

некоторыми чертами нравственной, экономической и политической 

организации. В последствии все вместе обеспечивали решение самых 

актуальных задач. Во- первых, государству необходимо обладать собственной 

силой организаций и защитными средствами, которых было бы достаточно для 

сдерживания и отражения враждебного окружения. Во - вторых должно 

осуществляться регулярное и в достаточном мере снабдить всех  граждан 

общества необходимыми для них материальными благами. В – третьих оно 

должно руководить творчеством и духовной деятельностью. При выполнение 

всех этих трех задач, так бы осуществлялась «идеи блага» как высшей идеи, 

которая  правит миром. 

 

Список литературы 

1 Платон. Соч. Т.3. Ч.1. М., 1971. С.145 

2 Идеальное государство Платона [Электронный ресурс] // 

ELIBRARY.RU: Научная электронная библиотека. – Электрон.дан. 

URL:http://elibrary.ru/item.asp?id=25532791. (дата обращения: 20.10.2016). – 

Загл. с экрана. 

3 Идеальное государство Платона [Электронный ресурс] // 

ELIBRARY.RU: Научная электронная библиотека. – Электрон.дан. 

http://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FELIBRARY.RU
http://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2Fitem.asp%3Fid%3D25532791
http://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FELIBRARY.RU


URL:http://elibrary.ru/item.asp?id=25532791. (дата обращения: 20.10.2016). – 

Загл. с экрана. 

4 Платон Государство. СПБ.: Наука, 2005 

5 Платон. Соч. Т.3. Ч.1. М., 1971. С. 363 

6 Платон. Государство. СПб. 2005 

7 Платон. Собрание сочинений в 4-х. Т. – М.: Мысль, 1990. – 864с. 

 

http://m.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2Fitem.asp%3Fid%3D25532791


 


