
теоретически, до полноты его смысла. Вместе с понятиями и темами, вовлеченными им в 
мышление, "бытие" строит схемы, не совпадающие с эмпирической действительностью, но и 
не ограничивающиеся рамками идеальности. Являясь как бы пра-феноменом философского 
понятия, категория бытия доказывает единство мира и смысла, но, оставаясь в теоретических 
границах, выступает как реликт этого единства или как указание цели. Этим понятием – своего 
рода хранителем целостности универсума в мышлении – в философии осуществлялось 
критическое ограничение посягательств частных аспектов мира на статус всеобщности. Само 
по себе оно было в истории философии простейшим (а из доказуемых – единственным) 
способом мыслимости абсолюта.  
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Примечания 

1. Esti gar einai, meden doyk estin (Parm. B6).  
2. То гераклитовское определение, которое относится не к аспекту абсолюта, а к нему самому, 

также гласит, что универсум есть "единое мудрое" (hen to sophon).  
3. Тезис Ликофрона приводит Аристотель (Phys. 185b, 25); Симпликий добавляет, что здесь 

имеется в виду экзистенциальное значение esti (Phys. 91).  
4. Подробнее о категории бытия у досократиков и софистов с точки зрения автора данного 

исследования см.: {43}.  
5. Кроме высказываний Аристотеля есть ряд достаточно выразительных характеристик метода 

Сократа у Ксенофонта (Memor. IV, 6, 1; 13, 14-15; 5, 12; III, 8, 1-3).  
6. См. об этом главу "Мудрость демиурга" в монографии Т. В. Васильевой {21}, где, в частности, 

отмечено, что, в то время как раньше был известен путь от вещи к идее, Сократ открыл путь от 
идеи к вещи.  

7. Глагол eidenai употребляется в сочетаниях, буквально означающих, например, "знать 
храбрость", но имеющих смысл "быть храбрым" (ср. в русском: "не знать поражений"). О других 
се мантических особенностях понятия добра у греков см.: {52, 117-119}.  

8. Xenoph. I 1, 8-9. Сократ, как замечает А. С. Богомолов {12, 213}, критикует отнюдь не 
общепринятые обыденные мнения. Действительно, он борется с культом рассудка, созданным 
новаторами-софистами.  

9. Men. 80a-b.  
10. О Дельфах см.: {207, IV, 2, 2517-2700}. О связи философии и культа Аполлона см. у А. Ф. Лосева 

{59, 313-333 и специально 337-345}, С. Н. Трубецкого {90, 129-131, 178-186}. Последний 
утверждает: "Вся греческая философия выросла под сенью этого бога... наиболее важные очаги 
философии были значительными центрами культа Аполлона" {там же, 446}. О культурно-
эстетическом контексте оракула о Сократе см. у Т. В. Васильевой {20}.  

11. Знаменитое возражение Платону: "Стол вижу, а стольности не вижу" (trapezan horo, trapezoteta 
doych horo. – Diog. L. XI, 53) – это, строго говоря, не отрицание, а ограничение идеального. 
Известно также, что Антисфен придерживался традиционного философского монотеизма.  
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