
Джордж Беркли 
(1685-1753)

Английский философ, 
известный системой 
спиритуалистической  
философии, епископ 
Клойнский в Ирландии. 

«Трактат о принципах 
человеческого знания» 
(«Treatise Concerning the 

Principles of Human 
Knowledge», 1710)
последовательно 

развивает тезис о том, 
что «бытие — это или то, 
что воспринимается, или 
тот, кто воспринимает»



Джон Локк (1632 - 1704) — 
британский педагог и 
философ, представитель 
эмпиризма и либерализма. 
Способствовал 
распространению 
сенсуализма. Его идеи 
оказали огромное влияние 
на развитие эпистемологии 
и политической философии. 



По Пармениду, истинно существует только Бытие, 
бесконечное, безначальное, неделимое, 
бескачественное, равное самому себе, постигаемое 
только мыслью (тождественное мысли), не имеющее 
иных атрибутов, кроме того, что оно есть

… всё подобно себе, потому — неделимо:
Нет нигде ничего ни больше, ни меньше, — слиянность
Не нарушима ничем. Всё единым исполнено Бытным,

Всё слиянно, что есть, Бытным к Бытному плотно приникнув.
   Так в пределах великих оков существует недвижно

То, чему нет ни конца, ни начала: и Смерть и Рожденье
Изгнаны, их отвела достоверная Истины сила.

Так, само в себе и само по себе пребывает
 Бытное там, где оно неизменно лежит. Неизбежность
Мощная держит его, сжав кругом, в оковах предела,
Ибо тому, что Есть, невместна незавершенность.

С ней бы оно нуждалось во всем, а оно есть безнуждно.
   Мысль и цель этой мысли — одно: ведь ты не приищешь

Мысли без Бытности той, которая в ней изречется.
Ибо нет ничего и не будет на свете иного,

Кроме Бытного, кроме того, что Мойра в оковах
Держит недвижным и цельным. А все остальное — лишь имя,

Все, что смертные в вере своей как истину ставят,
 Все, что есть и не есть, рождается и погибает,

Место меняет свое и меняет яркие краски.
   Так как оно — последний предел, то оно завершенно

Сразу со всех сторон, как тело круглого шара,
Вкруг середины всегда равновесного, ибо не нужно
Быть ему ни с какой стороны ни больше, ни меньше.

Ибо Небытного нет, чтоб сдержать его в этом стремленье,
Так же, как Бытного нет, чтобы сделалось больше иль меньше.

Бытное там или здесь: оно везде нерушимо,



Зенон Элейский (490-430 до н.э.)



Платон Афинский  (428 (427) – 328 (327) г. до н.э.)



Фома 
Аквинский
1225-1274 



Гегель Георг Вильгельм 
Фридрих (1770-1831)



Гераклит 
Эфесский 

(544-483 до н.э.)

… Хотя этот логос существует 
вечно, люди не понимают его- 
ни  прежде, чем услышат о 
нем, ни услышав впервые. 
Ведь все совершается по 
этому логосу, а они 
уподобляются невеждам, когда 
приступают к таким словам и к 
таким делам, какие я излагаю, 
разделяя каждое по природе и 
разъясняя по существу. От 
остальных же людей скрыто то, 
что они делают бодрствуя, 
точно так же как они свои сны 
забывают.

… Необходимо следовать 
всеобщему. Но, хотя логос 
всеобщ, большинство людей 
живет так, как если бы имело 
собственное понимание.

(по Сексту)



Анаксимен (585-525 до н.э.) 

Фалес Милетский 
(640-548 до н.э.) Анаксимандр 

(610-546 до н.э.) 



Левкипп (V в. до н.э.)



Демокрит 
(460-370 до н.э.)

Диоген Лаэрций: 
Левкипп же и приятель его Демокрит учат, 
что элементы [стихии] — полное и пустое, 
называя одно из них бытием, другое — 
небытием. А именно из них полное они 
называли бытием, пустое же и редкое — 
небытием (потому-то и говорят они, что 
бытие нисколько не более существует, чем 
небытие, так как и пустота не менее 
реальна, чем тело). Эти элементы они 
считали материальными причинами 
существующих вещей. И подобно тому как 
почитающие лежащую в основе вещей 
сущность единым [первоначалом] 
производят прочие вещи из 
видоизменений ее, точно так же и ()ни, 
полагая началами всего происходящего 
редкое и плотное, утверждают, что 
причинами прочих вещей являются 
определенные различия в них. А этих 
различий, по их учению, три: форма, 
порядок и положение.
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