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Лидерство – одна из фундаментальных проблем социально-

философской и политической мысли. Разные аспекты политического 
лидерства часто становились предметом исследований, основы изуче-
ния данного феномена в политической науке были заложены Плато-
ном и Аристотелем.  

Идеи Платона занимают одну из ключевых позиций в политиче-
ской мысли Античности. Стал первым человеком в истории политико-
правовой мысли, который создал концепцию идеального государства. 
В рамках разработки новой политической реальности философ обра-
тился к вопросу политического лидерства, как краеугольного камня 
политики. Лидерство воспринималось как обязанность самых лучших 
людей общества – мыслителей: «В государстве есть три аналогичных 
начала: совещательное, защитное и деловое, которым должно соот-
ветствовать три сословия: разумному началу души отвечают филосо-
фы – правители, яростному началу – воины-охранители, деловому – 
земледельцы и ремесленники. Самовольный переход из низшего со-
словия в высший недопустим и является тягчайшим преступлением, 
следовательно, не справедливым. Кроме того, справедливость требует 
соответствующей иерархической соподчиненности этих начал во имя 
целого» [5, с. 416]. Основными качествами политических лидеров яв-
лялись: мудрость, мужество, рассудительность и справедливость. Та-
кие черты характера имелись только у философов, однако несмотря на 
жесткую иерархию, переход из одной категории населения в другую 
осуществлялся под руководством правителей.  
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В вопросе создания правовой базы для существования государ-
ства мыслитель отводил главную роль лидерам, как наиболее мудрым 
и справедливым людям: «Законодатель должен иметь в виду троякую 
цель: чтобы государство было свободным, внутренне дружелюбным и 
обладало разумом» [5, с. 423]. Для обеспечения выполнения законов 
предлагалось либо использовать природную силу убеждения лидеров, 
либо военную силу: «Издавая законы, можно пользоваться двумя 
средствами – убеждением и силой, насколько это возможно при неве-
жественности и невоспитанности толпы обычно законодатели поль-
зуются только вторым средством» [5, с. 446]. Как мы видим законы 
должны были приводится в действие теми методами, которые позво-
ляла обстановка и уровень образованности в самом государстве: если 
народ был необразованным, то любое нововведение принималось 
очень тяжело и часто с кровопролитием, в данных условиях лидеры 
воспринимались как инструмент для социально-политического про-
гресса народов и наций. 

Однако лидеры не воспринимались как абсолютное благо в силу 
собственной не совершенности: «Властитель же, опасаясь своих под-
данных, добровольно никогда не допустит, чтобы они стали достой-
ными, богатыми, сильными, мужественными и вообще сведущими в 
ратном деле. Правителям выгодно оставлять свои народы в бедности 
потому что, когда человек ничего не имеет он предан государству, ко-
торое ему хоть что-то дает, но, когда человек становится богатым он в 
гораздо меньшей степени предан государству и ставит во главу угла 
свои собственные интересы» [5, с. 452], лидеры по своей сути являют-
ся эгоистичными и эгоцентричными личностями, которые используют 
свои народы для личностного роста и славы, что может привести 
народ либо к величию, либо к уничтожению. 

 Мыслителем были выделены 2 основные характеристики ли-
дерства как атрибута в политике: 

1) Лидерство в политике есть природное свойство, которое 
невозможно развить в себе, что означает покровительство богов к по-
литику, который этим свойством обладает. 

2) Руководитель ведёт, а другие следуют за ним, управлять и 
быть управляемым это разные понятия. 

Платон рассматривал лидера не в качестве самостоятельного 
субъекта политики, а как инструмент для создания модели идеального 
государства, которое лидеры-мудрецы должны были созидать и обе-
регать от опасностей и потрясений. Кроме этого первым из нам из-
вестных мыслителей выявил взаимосвязь между характером самого 
человека и политической волей, примером которой является лидер.  
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Данная концепция получит дальнейшую разработку у Н. Макиавелли 
и Ш-Л. Монтескье. 

Платон полагал, что лидерство требует от человека жертвования 
своими сиюминутными интересами. При этом философ подчеркивает, 
что преобладание для человека, стремящегося к справедливости, бу-
дет нелегкой ношей, в силу множества соблазнов. «Самое страшное 
наказание для того, кто не желает править, - подчинение тому, кто 
хуже тебя. Я думаю, что страх оказаться в такой ситуации заставляет 
достойных людей, облеченных властью, править другими» [5, с. 458]. 

Философия Платона не раз возрождалась на протяжении исто-
рии под именем платонизма. В политике платонизм выражается в 
превосходстве общегосударственных интересов над частными, закон 
и подчинение гражданина государству понимается как справедли-
вость. Лидерство воспринималось как необходимость при построении 
государства и его эволюции, а также как инструмент для функциони-
рования политической системы. 

Тема политического лидерства получила своё развитие в рабо-
тах Аристотеля. Проведя анализ и синтез различных форм правления, 
и разделив их на правильные и неправильные, мыслитель пришел к 
выводу что все виды управления государствами зиждутся на исклю-
чительных людях – политических лидерах. 

 Главной особенностью лидеров, по мнению мыслителя, являет-
ся необходимость и умение находить равновесие между крайностями, 
которые возникают в рамках политических процессов как внутри 
страны, так и за её пределами, для этого необходимы такому человеку 
такие качества как добродетель и мудрость.  

С помощью мудрости государственные мужи должны писать 
законы жизни для общества, которые позволят организовать обще-
ственную жизнь таким образом, чтобы не было серьёзной разницы 
между бедным и богатым. Однако Аристотель сохранял фундамен-
тальное правило политики: «Одним всегда властвовать, другим раз 
навсегда быть в подчинении» [1, с. 118]. 

«…поступки, совершаемые сообразно добродетели, не тогда 
правосудны или благоразумны, когда они обладают этими качества-
ми, но, когда совершение этих поступков имеет известное качество – 
во-первых, оно сознательно, во-вторых, избрано преднамеренно и ра-
ди самого поступка и, в-третьих, оно уверенно и устойчиво» [1, с. 123] 
– такими словами Аристотель показывает необходимость гармонии 
личности лидера с его желаниями и устремлениями, для построения 
процветающего общества. Далее мыслителем были выделены следу-
ющие качества, благодаря которым лидер может завоевать доверие и 
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победить в политической борьбе: мудрость, рассудительность, благо-
желательность.  

Разбираясь в вопросах законодательства, мыслитель считал, что 
лидеры-философы являются основными источниками кодифициро-
ванного права. Основной ролью лидера-законодателя названо урегу-
лирование политических конфликтов и выступление в качестве судьи 
при решении различных споров. Таким образом искусство государ-
ственного лидера состоит в поисках равновесия между крайностями и 
способность находить пути решения проблем, которые устроят всех 
участников политического процесса. Основной силой при проведении 
внутренней политики, по мнению Аристотеля, является средний 
класс, который является наиболее заинтересованной в стабильном 
развитии своего государства. Лидер должен властвовать и управлять, 
в то время как остальные должные подчиняться ему и изданным спра-
ведливым законам, которые опираются на волю подавляющей части 
народа. 

В рамках развития концепции Аристотелем были введены сле-
дующие разновидности лидерства: лидерство мастерства и лидерство 
поступков. Мастерство и поступки – это деятельность, выполняемая 
разумом, в рамках политических процессов. Поступок как отражение 
политической воли стоит выше чем мастерство государственного 
управления. Чтобы совершить политическое действие, помимо со-
блюдения правил, человек должен руководствоваться правильными 
намерениями и быть благоразумным, в противном случае действие 
лидера несёт угрозу для государства. Благоразумие, как совершенство 
поступков, в лидерстве требует не только постановки правильной це-
ли, но и правильного выбора средств для достижения этой цели. 

В заключение нужно сказать, что Платон и Аристотель стали 
первыми, кто обратил внимание на политическое лидерство как про-
блемное поле для исследований, а также как на политическую реаль-
ность, которая определяет внутреннюю и внешнюю политику госу-
дарств.  
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