
СОКРАТ



◦ Сокра́т (др.-греч. Σωκράτης, 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. Своим методом анализа понятий 
(майевтика, диалектика) и отождествлением 
положительных качеств человека с его знаниями он 
направил внимание философов на важное значение 
человеческой личности. 

◦ Сократа называют первым философом в собственном смысле 
этого слова. В лице Сократа философствующее мышление 
впервые обращается к себе самому, исследуя собственные 
принципы и приёмы. Представители греческой ветви патристики 
проводили прямые аналогии между Сократом и Христом.



◦ Сократ считал, что благородные люди 
смогут управлять государством без 
участия философов, но, защищая 
истину, часто вынужден был принимать 
активное участие в общественной 
жизни Афин. Участвовал в 
Пелопоннесской войне — сражался под 
Потидеей, при Делии, при Амфиполе. 
Защищал от несправедливого суда 
демоса осуждённых на смерть стратегов, 
в том числе, сына своих друзей Перикла 
и Аспазии. Был наставником афинского 
политика и полководца Алкивиада, спас 
его жизнь в бою, но отказался принять в 
благодарность любовь Алкивиада, 
поскольку считал телесную любовь 
лишь следствием неспособности 
сдерживать порывы низменной стороны 
человеческой души.

После установления в результате деятельности Алкивиада 
диктатуры, Сократ осуждал тиранов и саботировал 
мероприятия диктатуры. После свержения диктатуры 
граждане, обозлённые тем, что, когда афинское войско 
бросило раненого главнокомандующего и разбежалось, 
Сократ спас жизнь Алкивиада (если бы Алкивиад погиб, он не 
смог бы вредить Афинам), в 399 г. до н. э. предъявили 
Сократу обвинение в том, что «он не чтит богов, которых 
чтит город, а вводит новые божества, и повинен в том, что 
развращает юношество». Как свободный афинский 
гражданин, Сократ не был подвергнут казни палачом, а сам 
принял яд.



◦ Сократ излагал свои мысли в устной форме, в разговорах с разными лицами; до 
нас дошли сведения о содержании этих разговоров в сочинениях его учеников, 
Платона и Ксенофонта (Воспоминания о Сократе, Защита Сократа на суде, 
Пир, Домострой), и лишь в ничтожной доле в сочинениях Аристотеля. Ввиду 
большого числа и объёма сочинений Платона и Ксенофонта может казаться, 
что философия Сократа нам известна с полной точностью. Но тут есть 
препятствие: Платон и Ксенофонт во многих отношениях представляют учение 
Сократа различно. 

◦ Например, у Ксенофонта Сократ разделяет общее мнение, что врагам надо 
делать больше зла, чем они могли бы сделать; а у Платона Сократ, вопреки 
общему мнению, говорит, что не следует платить обидой и злом никому на 
свете, какое бы зло ни сделали люди. Отсюда в науке возник вопрос: кто из них 
представляет учение Сократа в более чистом виде. Вопрос этот породил 
глубокие споры в философской литературе и решается совершенно различно: 
одни учёные видят в Ксенофонте самый чистый источник сведений о 
Сократовой философии; другие, напротив, считают Ксенофонта никуда не 
годным или мало годным свидетелем и отдают предпочтение Платону.



Философские взгляды Сократа
◦ Он акцентировал своеобразие сознания сравнительно с материальным бытием и одним из первых глубоко 

раскрыл сферу духовного как самостоятельную реальность, провозгласив её как нечто не менее достоверное, чем 
бытие воспринимаемого мира (монизм).

◦  В вопросах этики Сократ развивал принципы рационализма, утверждая, что добродетель проистекает из знания, 
и человек, знающий, что такое добро, не станет поступать дурно. Ведь добро есть тоже знание, поэтому культура 
интеллекта может сделать людей добрыми.

◦ Свои приёмы исследования Сократ сравнивал с «искусством повивальной бабки» (майевтика); его метод вопросов, 
предполагающих критическое отношение к догматическим утверждениям, получил название «сократовской 
иронии». Свои мысли Сократ не записывал, полагая, что это ослабляет память. А своих учеников приводил к 
истинному суждению через диалог, где задавал общий вопрос, получив ответ, задавал следующий уточняющий 
вопрос и так далее до окончательного ответа. При этом оппонент, познавая себя, часто сам вынужден был 
признать, что смешон.



Сократовы парадоксы
Многие высказывания, традиционно относимые к историческому Сократу, 
характеризуются как «парадоксальные», потому что они, с логической точки 
зрения, вроде бы противоречат здравому смыслу. К числу так называемых 
сократовских парадоксов относятся фразы:

❖ Никто не желает зла.

❖ Никто не делает зла по своей воле.

❖ Добродетель — это знание.

«Сократовыми парадоксами» также могут называться самоссылающиеся 
парадоксы, образцом которых является фраза в отношении знания, также 
приписываемая Сократу: «Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие 
не знают и этого».



Теории о личности Сократа
◦ Личность Сократа является предметом многочисленных спекуляций. 

Помимо философов и моралистов, характер Сократа пытались 
объяснить многие психологи. Особенно интересовались этим 
вопросом психология и философия девятнадцатого века, которые, 
порой, считали его случай патологическим. В частности, вызывала 
любопытство сила воли этого человека и его физические упражнения. 

◦ С помощью разных занятий Сократ закалял своё тело для того, чтобы 
укрепиться против страданий. Он часто оставался в одном и том же 
положении, от зари до зари, «неподвижный и прямой как ствол дерева». 
В начале Пелопоннесской войны, Афины опустошила эпидемия; как 
считал Фаворин, философ был обязан своим спасением постоянству 
своего режима и удалению от сладострастия, будучи сохранён от 
болезни благодаря чистому и здоровому образу жизни.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


