
Чтобы решить ее, необходимо вновь обратиться к разуму и следовать ему до тех пор, 

пока не будут удовлетворены его собственные требования. Достичь идей означает достичь 
порядка того, что есть истинно, иначе говоря, — порядка реальности, достойной 
именования «сущность» («ousia»). Мы констатируем, что на уровне бытия, понимаемого 
именно как бытие, тождество еще несовершенно. Это значит, что за уровнем бытия 
существует какой-то иной, более глубокий уровень — местопребывание более высокого 
начала, на этот раз действительно последнего, которому все сущее обязано своим бытием, 
ибо оно обязано ему всем, что есть у него от тождества. Поэтому со времени появления 
платоновского «Государства» мы присутствуем при диалектической операции, 
производимой над сущностями или над самими идеями, то есть над истинно сущим с 
целью возвратить его к некоему единому началу, от которого оно проистекает. Каково бы 
ни было это начало, мы заведомо убеждены, что оно пребывает «выше сущности» и, 
следовательно, выше бытия. Согласно «Государству», это метаонтологическое начало 
есть Благо. Мы так его называем потому, что считаем источником, из которого 
происходит бытие. Он есть высшая и первая щедрость, откуда приходит все, что есть. Но 
эта щедрость является Благом только по отношению ко всему остальному, и если мы 
захотим назвать ее так, какова она сама по себе, то какое имя дадим мы ей? Быть — 
значит быть тем же самым или тождественным тому, что есть. В каждом сущем заложен 
принцип его бытия, который есть единство. Полагать нечто, то есть истинные реальность 
и бытие, «выше сущности (ousia)», полагать принцип, который объясняет ее, — означает 
полагать Единое. Итак, принцип платоновской диалектики достигает момента, где 
мышление полагает выше бытия некое начало, которое есть лишь наиболее глубокая 
актуализация его собственных требований. Если для мысли существует равенство между 
тождеством и реальностью, то единственная приемлемая причина реальности — это то, 
что делает ее тождественной себе самой, то есть единство. 

441 

Итоги XIII столети 

Платон никогда ни питал иллюзий относительно возможности найти такое решение 
проблемы бытия, которое положило бы конец всем сомнениям. Диалоги «Софист» и 
«Парменид» свидетельствуют об обратном, но он завещал своим последователям 
комплекс принципов, который никогда не переставал действовать. Прежде всего — это 
определенное понятие бытия, которое часто напоминало о себе, когда речь заходила о том 
простом факте, что проблемы бытия формулируются в терминах «истинного бытия» 
(Августин называл его «vere esse»), то есть не в терминах наличного эмпирического 
существования, но в терминах реальности, которая открывает мышлению признаки бытия, 
достойного этого именования. Сердцевину этой реальности Платон называл «ousia»; 
латиняне называли ее «essentia»; они же создадут термин «essentialitas» для обозначения 
онтологической привилегии, исходя из которой можно с полным правом говорить о 
подлинном бытии. Там, где платонизм следовал своим самым глубоким требованиям, 
появлялась другая его характерная черта: план подлинного бытия, подчиненный еще 
более глубокому уровню, который является началом бытия и именуется «Единое», если 
обозначается как существующий сам по себе, или «Благо», если рассматривается как 
источник бытия и умопостигаемос-ти. Чтобы достичь первоисточника бытия, нужен 
особый метод — диалектика, нисходящее движение интеллекта, который абстрагируется 
от множества индивидов к неизменной простоте сущностей, или идей, и, преодолевая ее 
последним усилием, восходит к Единому. Понимаемый таким образом диалектический 
метод является третьим признаком платоновского влияния, из которого выводится 
четвертый. В самом деле, диалектика, поднимающаяся от изменчивого к неизменному, 


