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* Точная дата рождения Платона неизвестна. Следуя античным источникам, 
большинство исследователей полагает, что Платон родился в 428—427 годах 
до н. э. в Афинах или Эгине в разгар Пелопоннесской войны между Афинами и 
Спартой. По античной традиции днём его рождения считается 7 таргелиона (21 
мая), праздничный день, в который, по мифологическому преданию, на 
острове Делос родился бог Аполлон.



* Платон родился в семье, 
имевшей аристократическое 
происхождение, род его 
отца, Аристона (465—-424), 
восходил, согласно легендам, 
к последнему царю Аттики 
Кодру, а предком 
Периктионы, матери Платона, 
был афинский реформатор 
Солон. Также, согласно 
Диогену Лаэртскому, Платон 
был зачат непорочно.



* Первым учителем Платона был 
Кратил. Около 408 года до н. э. 
Платон познакомился с 
Сократом и стал одним из его 
учеников. Характерно, что 
Сократ является неизменным 
участником практически всех 
сочинений Платона, 
написанных в форме диалогов 
между историческими и иногда 
вымышленными персонажами.



* Согласно Диогену Лаэртскому, настоящее имя Платона — 
Аристокл (др.-греч. Αριστοκλής; буквально, «наилучшая слава»). 
Платон — прозвище (от греческого слова "plato" - широта), 
означающее «широкий, широкоплечий». По преданию дал ему его 
Сократ за его высокий рост, широкие плечи и успехи в борьбе. 
Напротив, существуют исследования, показывающие, что легенда 
о его имени «Аристокл» возникла в период эллинизма[5].



* Платоновский корпус (Corpus Platonicum) — то есть исторически 
сложившаяся совокупность сочинений, которые со времён античности 
связываются с именем Платона и значительная часть которых 
представляет собой диалоги, — формировался на протяжении долгого 
времени. Вероятно, на протяжении долгого процесса формирования 
классического «собрания сочинений» философа случались как потери, 
так и приобретения, определявшиеся в известные моменты не только 
состоянием рукописной традиции, но и уровнем и направлением 
современной ему филологической критики.



Основными политическими произведениями Платона являются трактаты 
«Государство», «Законы» и диалог «Политик».

Наиболее известным диалогом Платона является «Государство». Он описывает 
политическую утопию, противопоставляемую круговороту реальных государственных 
форм.

Эти положения отталкиваются от общефилософских взглядов. По Платону существуют два мира: мир идей 
(эйдосов) и мир вещей. Любая вещь является лишь отражением своей идеи, может стремиться к ней, но 
никогда не достигнет её. Философ должен изучать идеи, а не сами вещи. Это относится и к государству, 
Платон описывает круговорот государственных форм, но все они несовершенны, хотя бы потому, что 
существуют в мире вещей, идеальная же форма полиса им противостоит.



Происхождение государства вполне правдоподобно: 
разделение труда приводит к обмену между людьми, а обмен 
удобен, если жить вместе. Мысль о разделении труда и лежит 
в основе платоновской утопии.

Всё не так в мире идей. Разделение труда порождает необходимость различных 
добродетелей в каждой из профессий. Изначально это добродетели земледельца, 
строителя и ткача (вытекают из первичных по Платону потребностей в еде, доме и 
одежде). Затем с ростом государства-полиса возникают конфликты с другими 
государствами, формируется профессиональная общность воинов. Итак, два класса уже 
есть: производители и воины. Ну и третий, правители-философы, создают наилучшие 
законы для недопущения круговорота государственных форм — аналогия с «правлением 
знающих» Сократа. Так что политический идеал Платона — это стабильность государства. 
Чтобы оно было стабильным, требуется стабильность в обществе, каждый выполняет 
собственную работу — это справедливо. Неравенство сословий — это тоже нормально, 
ведь счастье отдельного человека для счастья полиса не значит ничего.



Политические идеи в «Законах»
Позже Платон в «Законах» опишет иную 
утопию и другой государственный строй 
— аристократическая республика или 
аристократическая монархия.
4 класса, в зависимости от 
имущественного ценза,

5040 граждан и сложнейшая система 
управления.
допускается личная собственность, 
деньги, разрешено создание семьи для 
всех сословий[18].значительное усиление контролирующей 
роли государства, строжайше 
регламентирующего все общественные 
отношения.Платон различал два вида 
государственного устройства 
аристократического управления:

над всеми стоят правители.

все подчиняются законам.



На страже законов стоит система правосудия. И без истинного 
правосудия государство перестает быть государством.

Аристократическое государство может стать монархическим, если 
среди правителей выделится кто-нибудь один (царская власть).

Если же будет несколько правителей, то государство будет 
республиканским (аристократическое правление).

Важнее непосредственно законодательная мысль «Законов»: раз 
счастье гражданина не есть ценность, то для счастья полиса к 
отдельному человеку могут быть применены меры физического 
воздействия. Таким образом, санкция со времен Платона становится 
неотъемлемым признаком позитивного закона.


