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Цель исследования – анализ основных положений теории Аристо-

теля о происхождении и сущности государства, классификации форм 
государственного правления в контексте критериев «правильности» 
и «неправильности» в философско-методологической трактовке ан-
тичного мыслителя. Задачи исследования: выявление взаимосвязи 
государства, политики и общества в учении Аристотеля в контек-
сте обращения к изучению феномена общественной природы человека. 
Объект исследования – общественные отношения, определявшие воз-
никновение и развитие государства и права в учении Аристотеля. 
Методы исследования: диалектические, историзм, системный анализ. 
Сформулированы выводы относительно роли и места политической 
этики в учении Аристотеля, ее обусловленности реалиями социально-
экономического и политического развития античной цивилизации. 
Основываясь на историко-теоретическом и методологическом фун-
даменте социально-философского наследия Аристотеля, выявлены и 
определены историко-правовые истоки возникновения и эволюции 
гражданского общества как важнейшего и неотъемлемого условия 
развития и функционирования политической демократии, правового 
и социального государства в современных условиях. Подчеркивается 
значимость научно-правового вклада Аристотеля в исследование со-
циально-управленческих аспектов взаимодействия семьи и государ-
ства в формировании социально ориентированной государственной 
политики, нацеленной на создание условий, необходимых для развития 
среднего класса, определяющего политическую и экономическую ста-
бильность государства, высокую эффективность правового регулиро-
вания общественных отношений. Ведущие положения политической 
этики в учении Аристотеля о важности государственной социальной 
политики, проводимой по отношению к семье и детям, по отношению 
к собственности и имущественному равенству, социально-этических 
критериев, определяющих требования к правящей политической элите 
общества, сохраняют свою актуальность и в современных условиях, 
определяющих направления развития российской модели демократии. 
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Эффективное решение целого ряда проблем, возникших в ходе разви-
тия конституционно-правовой модели правового и социального госу-
дарства и его взаимодействия с гражданским обществом, диктует 
необходимость учета соответствующих положений учения Аристо-
теля. 
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The purpose of the study is to analyze the main provisions of Aristotle's 
theory of the origin and essence of the state, the classification of forms of 
government in the context of the criteria of "correctness" and "incorrectness" 
in the philosophical and methodological interpretation of the ancient think-
er. Research objectives: identifying the relationship between state, politics 
and society in the teachings of Aristotle in the context of addressing the 
study of the phenomenon of human social nature. The object of research is 
social relations that determined the emergence and development of state 
and law in the teachings of Aristotle. Research methods: dialectical, histori-
cism, systems analysis.  Conclusions are formulated regarding the role and 
place of political ethics in the teachings of Aristotle, its conditionality by the 
realities of the socio-economic and political development of ancient civiliza-
tion. Based on the historical, theoretical and methodological foundation of 
the social and philosophical heritage of Aristotle, the historical and legal 
sources of the emergence and evolution of civil society as the most important 
and integral condition for the development and functioning of political de-
mocracy, a legal and social state in modern conditions are identified and de-
termined. The author emphasizes the importance of the scientific and legal 
contribution of Aristotle to the study of the social and managerial aspects of 
the interaction of the family and the state in the formation of a socially ori-
ented state policy aimed at creating the conditions necessary for the devel-
opment of the middle class, which determines the political and economic 
stability of the state, the high efficiency of legal regulation of social relations. 
The leading provisions of political ethics in the teachings of Aristotle on the 
importance of state social policy pursued in relation to the family and chil-
dren, in relation to property and property equality, socio-ethical criteria 
that determine the requirements for the ruling political elite of society, re-
main relevant in modern conditions, determining the directions of develop-
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ment of the Russian model of democracy. The effective solution of a number 
of problems that have arisen in the course of the development of the constitu-
tional and legal model of a legal and social state and its interaction with civ-
il society dictates the need to take into account the relevant provisions of Ar-
istotle's teachings. 

Keywords: aristocracy, Aristotle, state, civil society, democracy, poli-
ty, middle class, oligarchy, rule of law, the individual, human rights 

 

 
 

Введение. Реалии развития демократического правового и социаль-
ного государства в современной России определяют актуальность обра-
щения к богатому теоретико-методологическому и историко-правовому 
наследию прошлого. Одним из величайшим мыслителей античной ци-
вилизации, впервые включивший в научный оборот термин «полити-
ка», представившим концептуальный анализ вопросов происхождения, 
сущности и эволюции государства, является Аристотель. Идеи мыслите-
ля находят свое отражение в современных демократических практиках, 
функционировании правового государства и гарантировании прав и 
свобод человека и гражданина. 

Цель исследования: анализ основных положений теории Аристо-
теля о происхождении, сущности и эволюции государства, классифика-
ции форм государственного правления в контексте критериев «пра-
вильности» и «неправильности» в философско-методологической трак-
товке античного мыслителя.  

Задачи исследования: выявление взаимосвязи государства, по-
литики и общества в учении Аристотеля, в контексте обращения к изу-
чению феномена общественной природы человека; выявление историко-
правовых истоков возникновения и эволюции гражданского общества 
как важнейшего и неотъемлемого условия развития и функционирова-
ния политической демократии, правового и социального государства в 
современных условиях; оценка значимости научно-правового вклада 
Аристотеля в исследование социально-управленческих аспектов взаи-
модействия семьи и государства в формировании социально ориентиро-
ванной государственной политики, нацеленной на создание условий, 
необходимых для развития среднего класса, определяющего политиче-
скую и экономическую стабильность государства, высокую эффектив-
ность правового регулирования общественных отношений.  

Объект исследования: общественные отношения, определявшие 
возникновение и развитие государства и права в учении Аристотеля, 
правовые и социальные отношения, регулирующие процесс формирова-
ния и развития государства, его отдельных характеристик и форм.  
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Методы исследования представлены необходимым объемом ис-
следовательских подходов и такими средствами анализа, как диалекти-
ка, историзм, системный анализ. В рамках исследования  представлены 
историко-правовой, логический, системный, политологический, функ-
циональный, социологический методы.  

Результаты исследования и их обсуждение. Главными труда-
ми мыслителя, которые раскрывают взгляды философа на государство, 
являются «Политика», «Афинская полития», «Этика».  

В содержании учения Аристотеля центральное место занимает по-
нятие государства. Философ понимает под государством наивысшую 
форму общения, которое стремится к высшему из всех благ. Изучая гос-
ударство, Аристотель руководствуется методом индукции: «Как в других 
случаях, расчленяя сложное на его простые элементы (мельчайшие ча-
сти целого) и рассматривая, из чего состоит государство, мы и относи-
тельно перечисленных понятий лучше увидим, чем они отличаются одно 
от другого и возможно ли каждому из них дать научное объяснение» [1]. 

И первичной составляющей в этом погружении является семья, за-
тем – селение, состоящее из нескольких семей. А общество, состоящее из 
нескольких селений, вполне можно назвать государством, целью которо-
го является достижение «благой жизни». Отсюда следует, что «всякое 
государство – продукт естественного возникновения, как и первичные 
общения: оно является завершением их, в завершении же сказывается 
природа» [2]. По мнению Аристотеля, государство в любом обществе 
возникает само по себе, как неотъемлемая форма существования этого 
общества, которое по-другому жить не может. Из этого следует вывод, 
что человек как объект и субъект общества есть существо общественное 
и политическое.  

Аристотель роднит понятия «общественное» и «политическое», ста-
вя их в категорию синонимичных, тождественных понятий. Аргументи-
руя тезис об общественной природе человека, Аристотель говорит о 
наделении человека речью как основным инструментом создания обще-
ственных отношений. Следовательно, государство понимается филосо-
фом как целое, состоящее из частей, которыми являются люди, способ-
ные к общению. Примечательно то, что, согласно логике Аристотеля, 
человек, не способный к общению, уже не составляет элемент государ-
ства и человеком в полном смысле слова не является.  

Аристотель проводит сравнение между управлением в семье и в гос-
ударстве, выявляя принципиальное различие между господином (гла-
вой семьи) и государственным мужем (главой государства). Власть гос-
подина в семье им понимается как монархия с жестким подчинением 
(речь идет о власти господина над рабами, здесь следует учитывать ис-
торический контекст, власть мужа над женой Аристотель уже сравнивал 
с государственной), власть же государственного мужа лишена подчине-
ния, это власть над свободными и равными. В этом утверждении обна-
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руживается демократический подход к пониманию государственного 
режима. 

Продолжая изучать «Политику» Аристотеля, мы наталкиваемся на 
рассуждение о добродетелях. Аристотель утверждает, что «начальству-
ющий должен обладать нравственной добродетелью во всей полноте, а 
каждый из остальных должен обладать ею настолько, насколько это со-
ответствует его доле участия в решении общих задач» [3].  

Это обязательный элемент, на котором базируется само существова-
ние государства. Исходя из положения о том, что целью всякого государ-
ства является стремление к благам, наличие добродетели (побуждения к 
благу, к добрым делам) у всех государственных мужей является условием 
достаточно логичным и неотъемлемым. Следующий немаловажный те-
зис Аристотеля говорит о важности отношения государства к воспита-
нию детей и политике по отношению к женщинам. Философ объясняет, 
почему обязательно нужно считаться с этим: «Женщины составляют по-
ловину всего свободного населения, а из детей потом вырастают участ-
ники политической жизни» [4]. 

Важное место в трудах Аристотеля занимает вопрос о собственности 
и степени богатства населения. Позиция философа следующая: государ-
ству опасно иметь как чрезвычайно богатых, так и бедных людей, так 
как величайшие преступления случаются из-за стремления к избытку, а 
не из-за предметов первой необходимости. Решение Аристотель видит в 
уравнивании населения посредством законов, воспитывающих граждан 
в духе определенного порядка отношения к собственности. Согласно 
Аристотелю, именно средний гражданин – опора порядка. Определен-
ная часть собственности может быть общей, но использоваться она 
должна для блага всех. Этот тезис исходит напрямую из определения 
государства по Аристотелю. Представленные идеи напрямую обуславли-
вают процесс формирования и совершенствования социального государ-
ства, национальной конституционно-правовой конструкции. 

В связи с этим, мыслитель выделяет два критерия к подходу к фор-
мам государственного устройства – первый связан с количеством людей, 
участвующих в правлении (правление одного – тирания, правление не-
многих – олигархия, правление большинства – демократия, под боль-
шинством подразумеваются представители среднего слоя). Второй кри-
терий представляет собой деление форм государственного правления на 
две группы: правильные и неправильные. Критерием подобной класси-
фикации выступает стремление государства к общей пользе – какие 
формы могут приблизить государство к достижению цели, какие будут 
этому препятствовать.  

Согласно Аристотелю, правильными формами государственного 
устройства являются монархия и полития (правление немногих, но 
лучших – аристократов). Неправильными формами, согласно данной 
философии, являются тирания как власть одного, олигархия как власть 
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немногих богатых и демократия как власть многих неимущих, заботя-
щихся о собственной выгоде.  

Лучшей формой Аристотель считал смешанную (здесь проявляется 
его следование принципу «золотой середины») – политию как сочета-
ние олигархии и демократии, когда богатые граждане благородного 
происхождения могут поделиться своим богатством, таким образом сти-
рая границу между бедными и богатыми. При этом существует имуще-
ственный ценз, который обеспечивает демократическое правление. Ари-
стотель объясняет наличие имущественного ценза на власть тем, что 
грамотное управление могут осуществлять только лица со средним до-
статком, опирающиеся на закон. При этом так называемый «средний 
класс» уверен в своем достатке, поэтому не посягает ни на чужое добро, 
ни на государственную собственность, поэтому государственное правле-
ние избавляется от жажды наживы и обретает спокойствие и эффектив-
ность.  

Законы в государстве подчинены одной цели – следовать доброде-
тели и воспитывать в этом духе граждан. В этом случае возникает анало-
гия с семьей, в которой дети воспитываются в соответствии с «полити-
кой» родителей, которые стремятся к достижению наивысшего блага и 
счастливой жизни собственных детей. Но в таком воспитании не обхо-
дится и без наказаний, которые следует за неисполнение установленных 
правил. 

Приемлемые и неприемлемые, по мнению философа, формы прав-
ления являются выражением наиболее позитивных и негативных сторон 
одного и того же принципа правления, требующего наличия определен-
ного условия – добродетели. Для того чтобы власть одного стала 
направленной на благо, необходимо наличие у правителя добродетелей 
и общего стремления к благу, иначе эта власть превращается в деспо-
тию. Чтобы власть немногих была на пользу государства, необходимо, 
правящему меньшинству обладать не только достаточным финансовым 
капиталом, но и личными достоинствами. Также для того, чтобы власть 
большинства стала благом, необходимо, для этого большинства не пре-
следовать цель нажиться для удовлетворения своих базовых потребно-
стей. Необходимо, чтобы главные потребности были закрыты и устрем-
ления направлены на более высокие цели – такие, как стремление к все-
общему благу и процветанию. 

Таким образом, политическая философия Аристотеля представляет-
ся связанной, логичной и обоснованной. Нельзя не согласиться с мысли-
телем по целому ряду положений: о понимании государства, причинах 
его возникновения, обладании добродетелями политических деятелей, 
важности государственной политики, проводимой по отношению к де-
тям, по отношению к собственности и имущественному равенству, – а 
также по вопросу о формах государственного устройства. Действительно, 
приоритет стремления к счастью делает государство не машиной по 



 
 

Социально-экономический и гуманитарный  
журнал Красноярского ГАУ. 2021. №3 

 

127 

принуждению к каким-либо действиям, будь то подчинение закону, обя-
зательствам по отношению к государству. Когда общество преследует 
цель блага для всех, обязанности перед обществом со стороны конкрет-
ной личности автоматически становятся выполнимыми, так как человек 
знает, для чего это нужно. При этом он чувствует себя неотделимой ча-
стью одного большого целого. Причастность к огромной группе едино-
мышленников, стремящихся к общему благу, – что может быть лучше 
этого чувства для человека, живущего в государстве? 

Идеи Аристотеля оказали существенное влияние на философию 
Средневековья и раннего Нового времени. До XVI в. вряд ли было воз-
можно написать трактат на тему политики, автор которого не воздавал 
бы должного «Политике» Аристотеля. Преданными последователями 
Аристотеля были Данте, Фома Аквинский, Марсилий Падуанский, Ни-
колло Макиавелли, Георг Гегель. Его идеи постоянно переосмысливали 
и дополняли все новые и новые исследователи, в результате чего рожда-
лись такие прекрасные труды, как «Теория общественного договора», 
«Государь», «Два трактата о правлении» [5; 6].  

К идеям Аристотеля апеллируют и в наши дни. Исследователями 
высказываются мнения различного характера. Карл Раймунд Поппер – 
австрийский и британский историк и социолог XX в. назвал «органиче-
ское» государство Аристотеля «феодальным» [7], приводя следующие 
аргументы: господство обычая, сословность, власть военной аристокра-
тии, – все позволяет судить о феодальных тенденциях в теории древне-
греческого философа, а также о его аристократических симпатиях. 

В современной России представленные идеи могут быть реализова-
ны через призму развития и совершенствования демократии, соответ-
ствующих форм взаимодействия граждан и государства. Надо отметить, 
что юридическая мысль нацеливает свои представления относительно 
демократической модернизации государственного механизма на участие 
общества в формировании представительных органов с максимальным 
учетом воли избирателя, преобразования этой воли в юридически зна-
чимое действие и факты [8, с. 20–21]. Немаловажное значение вырабо-
танные мыслителем правовые принципы имеют в функционировании 
отечественного государственного механизма, где особое внимание отво-
дится организационно-правовым средствам защиты прав и свобод лич-
ности, введению специализированных органов, осуществляющих защи-
ту прав граждан [9, с. 16–20], гарантированию политических стремле-
ний молодежи, их участию в управлении делами государства и установ-
лении устойчивой правовой политики в сфере демократии [10, с. 90–93]. 

Аристотелевская политическая концепция жива, оставаясь актуаль-
ной в современных условиях. Особенность его «Политики» заключается 
в том, что в ней живы реальные концепции существования государства, 
далекие от утопичных представлений многих философов не только его 
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времени, но и мыслителей последующих веков. Его концепция опреде-
ляет перед нами правду с опорой на реальный опыт, без которой невоз-
можно построение государственного объединения. При этом Аристотель 
ни в коем случае не игнорирует духовную составляющую, живущую в со-
ответствии с его концепцией в умах и поступках людей, стоящих в 
управлении государственной машиной. Идеальное государство для фи-
лософа, которым является общество равных граждан, одинаково жела-
ющих совместного достижения лучшей жизни, выходит из разряда уто-
пий и живо представляется на практике. Примечательно, что люди, яв-
ляющиеся профессиональными политиками, со времен Аристотеля 
предпринимают попытки создания подобного государства. Тем не ме-
нее, отдельные идеи аристотелевской политической концепции, такие 
как следование средней линии развития, избавление практически всех 
современных государств от тирании и деспотии, воплощаются в жизнь, 
что не может не радовать. Возможно, в будущем человечество увидит 
воплощение той самой идеальной модели государства, в котором все 
члены общества составляют единое целое и одинаково жаждут процве-
тания и счастья. 

Выводы. Таким образом, политическая этика занимает централь-
ное место в учении Аристотеля, она обусловлена реалиями социально-
экономического и политического развития античной цивилизации. Ве-
дущие положения политической этики Аристотеля о важности государ-
ственной социальной политики, проводимой по отношению к семье и 
детям, по отношению к собственности и имущественному равенству, ос-
новываются на социально-этических критериях, определяющих требо-
вания также и к правящей политической элите общества.  

Данные теоретические положения сохраняют свою актуальность в 
современных условиях, определяют приоритетные направления разви-
тия российской модели демократии. Эффективное решение целого ряда 
проблем, возникших в ходе развития конституционно-правовой модели 
правового и социального государства в современной России и его взаи-
модействия с гражданским обществом, диктует необходимость учета со-
ответствующих положений учения Аристотеля. 
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