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

биография



⚫ Принято считать, что Платон является одним из 
основателей идеалистического направления в 
мировой философии. Во многих сочинениях 
философа проводится мысль о том, что бытием в 
подлинном смысле слова можно назвать только 
абсолютные сущности, сохраняющие своё бытие 
безотносительно пространства и времени. Такие 
абсолютные сущности называются в сочинениях 
Платона идеями, или эйдосами. В диалоге 
Платона «Тимей» главный рассказчик приходит 
к положению, согласно которому решение 
онтологического вопроса всецело зависит от 
того, как мы решаем вопросы теории познания. 
Если мы соглашаемся с тем, что истинное 
познание касается только вечного и неизменного 
бытия, а касательно изменяющегося и 
временного не может быть истинного знания, но 
только лишь мнение, то следует признать 
автономное существование идей.

Основные положения онтологии 
Платона



⚫ Сохранилось порядка 70 античных 
свидетельств о том, что Платон в 
последние годы жизни излагал 
некоторое систематическое 
учение («неписаное учение 
(англ.)» как называет его 
Аристотель). Это незаписанное 
учение, называвшееся, 
предположительно, «О благе как 
таковом», Платон по мнению 
исследователей тюбингенской 
школы в платоноведении излагал 
в последние годы преподавания в 
Академии

Неписаное учение



⚫ В диалоге «Государство» даётся 
концепция об идее блага как 
высшем объекте познания. Само 
слово «благо» (τὸ ἀγαθόν) 
означает не просто нечто, 
оцениваемое этически 
положительно, но и 
онтологическое совершенство, 
например, добротность 
конкретной вещи, её полезность 
и высокое качество. Благо 
нельзя определять как 
удовольствие, потому что 
приходится признать, что 
бывают дурные удовольствия. 
Благом нельзя назвать то, что 
только приносит нам пользу, 
потому что это же самое может 
нанести вред другому. Благо 
Платона — это «благо само по 
себе» (αὐτὸ ἀγαθόν).

Идея Блага



⚫ В своём диалоге «Федр» он даёт знаменитый образ 
колесницы души. Рисуется следующая картина: 
«Уподобим душу соединенной силе крылатой 
парной упряжки и возничего. У богов и кони, и 
возничие все благородны и происходят от 
благородных, а у остальных они смешанного 
происхождения. Во-первых, это наш повелитель 
правит упряжкой, а затем, и кони-то у него — 
один прекрасен, благороден и рождён от таких же 
коней, а другой конь — его противоположность и 
предки его — иные. Неизбежно, что править нами 
— дело тяжкое и докучное»[13]. Возница 
изображает здесь разум, добрый конь — волевую 
часть души, а дурной конь — страстную или 
эмоциональную часть души. В диалоге 
«Государство» Платон более подробно разбирает 
эти три составляющих психики человека. Так, он 
уподобляет разумную часть души — пастырю 
стада, волевую или яростную часть души — 
сопутствующим пастырю собакам, помогающим 
ему управляться со стадом, а неразумную, 
страстную часть души он называет стадом, 
добродетель которого — подчиняться пастырю и 
собакам. Таким образом, Платон выделяет три 
начала души:

Платон выделял три части души



⚫  обращённое на 
познание и всецело 
сознательную 
деятельность.

1. Разумное начало



⚫  стремящееся к порядку и преодолению 
трудностей. Как говорит Платон, ярость 
и гнев отличаются от простых 
вожделений и даже зачастую спорят с 
ними: «мы замечаем, как человек, 
одолеваемый вожделениями вопреки 
способности рассуждать, бранит сам себя 
и гневается на этих поселившихся в нём 
насильников. Гнев такого человека 
становится союзником его разуму в этой 
распре, которая идёт словно лишь между 
двумя сторонами». Платон замечает, что 
яростное начало особенно заметно в 
человеке, «когда он считает, что с ним 
поступают несправедливо, он вскипает, 
раздражается и становится союзником 
того, что ему представляется 
справедливым, и ради этого он готов 
переносить голод, стужу и все подобные 
этим муки, лишь бы победить; он не 
откажется от своих благородных 
стремлений — либо добиться своего, 
либо умереть, разве что его смирят 
доводы собственного рассудка»

2. Яростное начало



⚫ выражающееся в 
бесчисленных 
вожделениях человека. В 
диалоге Платона 
«Государство» говорится, 
что начало, «из-за 
которого человек 
влюбляется, испытывает 
голод и жажду и бывает 
охвачен другими 
вожделениями, мы 
назовём началом 
неразумным и 
вожделеющим, близким 
другом всякого рода 
удовлетворения и 
наслаждений»

3. Страстное начало



⚫ 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.

Учителя Платона



⚫ Учение Платона развилось на 
фундаменте философии Сократа с одной 
стороны и последователей Пифагора с 
другой. У своего учителя отец идеализма 
позаимствовал диалектический взгляд 
на мир и внимательное отношение к 
проблемам этики.

⚫ Но, как свидетельствует биография 
Платона, а именно годы, проведенные на 
Сицилии, среди пифагорейцев, он явно 
симпатизировал философской доктрине 
Пифагора. Хотя бы то, что философы в 
платоновской Академии жили и 
работали вместе, уже напоминает 
пифагорейскую школу.

Учения Платона



⚫ По древним преданиям, 
Платон умер в день своего 
рождения в 347 году до н. э. 
Его похоронили в Академии. 
Согласно Диогену 
Лаэртскому, настоящее имя 
Платона — Аристокл (др.-
греч. Αριστοκλής; буквально, 
«наилучшая слава»). Под 
этим именем он и погребён.

Смерть Платона


