
Тема 3.1. Философское учение о бытии. Картины мира.

1. Бытие как проблема философии
2. Проблема субстанции в философии
3. Материя, ее формы и атрибуты
4. Бытие и сознание
5. Диалектика и метафизика
6. Понятие картины мира. Картины мира: религиозная, 

философская, научная
 

1. Один из центральных разделов философии, изучающих 
проблему бытия, называется онтологией, а сама проблема бытия – 
одна из главных в философии. Становление философии начиналось 
именно античная философия в первую очередь заинтересовалась 
онтологией, пыталась понять сущность бытия, а уж потом 
философия расширила свой предмет и включила в себя 
гносеологию (учение о познании), логику, иные философские 
проблемы.



Содержание философской категории «бытие»:
- окружающий мир, предметы, явления реально 

существуют; он (окружающий мир) есть;
- окружающий мир развивается, имеет внутреннюю 

причину, источник движения в самом себе;
- материя и дух – единые, но в то же время 

противоположные сущности, реально существуют; и материя, и 
дух есть. Данные положения (признаки) обобщаются понятием 
субстанции – самостоятельной сущности, которая для своего 
существования не нуждается ни в чем, кроме самой себя.

Таким образом, бытие – это реально существующая, 
стабильная, самостоятельная, объективная, вечная, 
бесконечная субстанция, которая включает в себя все сущее.

Основными формами бытия являются:
- материальное бытие – существование материальных 

(обладающих протяженностью, массой, объемом, плотностью) 
тел, вещей, явлений природы, окружающего мира;



- идеальное бытие – существование идеального как 
самостоятельной реальности в виде индивидуального духовного 
бытия и объективизированного (внеиндивидуального) духовного 
бытия;

- человеческое бытие – существование человека как 
единства материального и духовного (идеального), бытие 
человека самого по себе и его бытие в материальном мире;

- социальное бытие, которое включает бытие человека в 
обществе и бытие (жизнь, существование, развитие) самого 
общества.

2. В истории философии для обозначения такой первоосновы, 
которая не нуждается для своего существования ни в чем, кроме 
самой себя, используется предельно широкая категория – 
«субстанция» (от лат. substantia – сущность, то что лежит в 
основе). Представители первых философских школ в качестве 
первоосновы понимали вещество, из которого состоят все вещи. 
Как правило, дело сводилось к общепринятым тогда 
первостихиям: земле, воде, воздуху, огню или мысленным 
конструкциям – атомам. 



Позже понятие субстанции расширилось до некоего предельного 
основания – постоянного, относительно устойчивого и 
существующего независимо от чего бы то ни было, к которому 
сводилось все многообразие и изменчивость воспринимаемого 
мира. Такими основаниями в философии по большей части 
выступали: материя, Бог, сознание, идея и т.п.

Различные философские учения по-разному используют 
идею субстанции, в зависимости от того, как они отвечают на 
вопрос о единстве мира и его происхождении. Те из них, которые 
исходят из приоритета одной какой-то субстанции и, опираясь на 
нее, выстраивают всю остальную картину мира в многообразии 
его вещей и явлений, получили название «философский монизм» 
(от греческого monos – один, единственный). Если в качестве 
первоосновы берется две субстанции, то такая философская 
позиция называется дуализмом. И, наконец, если более двух – 
плюрализмом.

3. Понятие «бытие» - исходное в философском осмыслении 
мира. С этим понятием связано убеждение человека в том, что 
мир существует и что в нем находятся люди, вещи, состояния, 
процессы.



Основные формы бытия: материальная, идеальная, бытие 
человека, бытие социума.

Категория «материя» введена в философию для обозначения 
объективной реальности. Существует несколько определений 
этой философской категории, но в качестве базовой можно 
рекомендовать следующую: материя – это объективная 
реальность, существующая независимо от человеческого 
сознания и отображается им. 

На разных этапах научного познания существовали 
различные модели понимания материи:

- атомистическая модель (Демокрит);
- эфирная модель (Декарт);
- вещественная (Гольбах). 
Понятие «материя», отражая предельно общие свойства 

объективного мира, является субстанцией. Не существует материя 
вообще, как не существует вообще человека, предмета, цвета 
вообще. Материя вечна и бесконечна, несотворима и 
неуничтожима, она есть причина самой себя. Все эти свойства 
неотделимы от материи и поэтому называются атрибутами.



Атрибутами материи являются: движение, пространство, время. 
Действительно, материя немыслима без движения, точно так же, как 
движение не мыслимо без материи. Если есть движение, то это 
движение «чего-то» конкретного, а не движение вообще или «само 
по себе», движение «ничего».

Но движение – это есть всякое изменение, а покой есть понятие 
относительное, частный случай движения, его момент. Движение 
поэтому абсолютно.

Движение существует в различных формах: механической, 
физической, химической, биологической, социальной.

Особой формой движения и изменения является развитие. 
Развитие – это такое количественное и качественное изменение 
объекта или его состояние, которое характеризуется 
направленностью, определенными закономерностями и 
необратимостью.

Пространство – это всеобщая, объективная форма 
существования  материи, которая выражает порядок расположения 
одновременно существующих объектов. Специфическими 
свойствами пространства можно назвать характеристики различных 
материальных систем: симметрия и асимметрия, их форма и 
размеры, состояние между элементами мира, границы между ними.



Время – всеобщая объективная форма существования 
материи, выражающая длительность процессов бытия и 
последовательность сменяющих друг друга состояний объектов 
материальных систем и процессов. Время характеризуется тем, 
что оно одновременно, асимметрично и необратимо. Правда 
современная физика доказала, что время тесно связано с 
пространственными характеристиками материальной системы, 
что оно зависит, например, от скорости движения, от характера 
в структуре этой системы, от мощности гравитационных полей 
и т.д.

Проявление времени и пространства различно в различных 
формах движения. Поэтому  в последнее время выделяют 
различные типы времени: биологическое, психологическое, 
социальное.

4. С помощью сознания мы ориентируемся в окружающем 
мире. Сознание существует как совокупность сиюминутных 
впечатлений, чувств, переживаний, мыслей, а также более 
стабильных идей, убеждений, ценностей, стереотипов и т.д.



Сознание отличается большой подвижностью, не имеющей 
внешнего проявления. Люди могут сообщать друг другу о своих 
мыслях, чувствах, но могут и скрывать их, подстраиваться под 
собеседника. Конкретные процессы сознания возникают с рождением 
человека и умирают вместе с ним. Остается только то, что 
преобразуется внеиндивидуальную духовную форму или передается 
людям в процессе общения.

Сознание неотделимо от деятельности мозга и нервной системы 
человека. В то же время мысль, переживание, образ, созданный в 
сознании, - не материальные предметы. Они – идеальные образования. 
Мысль способна мгновенно преодолевать пространство и время. 
Человек может мысленно воспроизводить времена, в которые никогда 
не жил. С помощью памяти он может возвращаться в прошлое, а с 
помощью воображения – думать о будущем.

Пока живет человек, развивается и его сознание. В некоторых 
случаях этого не происходит: человек существует как организм, но 
сознание его не работает. Но это – ситуация тяжелой болезни, при 
которой, при которой прекращается мыслительная деятельность и 
функционирует только тело. Человек, находящийся в состоянии комы, 
не может контролировать даже элементарные физиологические 
функции.



Как видно, бытие тесно связано с сознанием – свойством 
человеческого мозга воспринимать, осмысливать и активно 
преобразовывать окружающую действительность. В структуру 
сознания входят чувства и эмоции, самосознание и самооценка 
человека.

Сознание неразрывно связано с языком. С помощью языка мы 
передаем друг другу информацию, последующие поколения получают 
знания от предыдущих. Благодаря языку мысль получает свое 
законное выражение. Кроме того, язык служит важным средством 
взаимодействия людей в обществе, выполняя функции общения, 
познания, воспитания и т.д.

Отношение бытия и сознания выступает предметом споров в 
науке с глубокой древности. Материалисты считают, что бытие 
определяет сознание. Идеалисты же указывают на первичность 
сознания по отношению к бытию. Из этих положений вытекает 
проблема познаваемости мира. Материалисты говорят, что мир 
познаваем. Идеалисты отрицают познаваемость мира.

Человеческое сознание индивидуально, неповторимо и уникально. 
Однако человек – существо общественное, поэтому из совокупности 
сознаний индивидов складывается общественное сознание.



В зависимости от сферы проявления выделяют различные формы 
сознания моральное, правовое, научно, обыденное, религиозное, 
философское и др.

Сознание человека – это одновременно и его самосознание, т.е. 
осознание своего тела, своих мыслей и чувств, своего положения в 
обществе, отношения к другим людям. Самосознание не существует 
обособленно, оно является центром нашего сознания. Именно на 
уровне самосознания человек не  только познает мир, но и 
воспринимает себя и определяет смысл своего существования.

5. На протяжении длительного развития философии и науки 
складывались и формировались два взгляда, два направления в  
понимании сущности развития. Одно направление рассматривает 
мир в состоянии покоя, в статике, другое – в динамике. Возникли и 
сформировались две концепции развития – метафизика и диалектика.

Можно выделить следующие конкретные отличия метафизики от 
диалектики:

- по вопросу о причине движения – согласно метафизике 
движение не может исходить из самой материи, причиной движения 
является внешний первотолчок;



- по вопросу взаимосвязи количества и качества – 
сторонники метафизики не видят взаимосвязи между 
количеством и качеством; по их мнению, количество изменяется 
благодаря количеству(увеличение, уменьшение и т.д.), качество 
изменяется  благодаря качеству (т.е. само по себе улучшается, 
ухудшается);

- по вопросу направленности  движения, развития – если  
диалектика считает, что развитие происходит главным образом 
по  восходящей спирали, то метафизика признает 
направленности развития;

- в системе мышления – если диалектический способ 
мышления идет по пути «тезис-антитезис-синтез», то 
метафизический опирается на формулы «или-или», «если не т о, 
значит это», т.е. метафизическое мышление не гибкое и 
однобокое;

- в отношении к окружающей действительности  - 
диалектика видит мир во всем его многообразии («цветное 
видение мира»), а метафизика – однообразно, по принципу 
«черно-белое»;



- в отношении к познанию – согласно диалектике познание есть 
постепенный и целенаправленный процесс движения к абсолютной  
истине через последовательное постижение пока познаваемых 
(относительных) истин; согласно метафизике абсолютную истину 
можно познать сразу с помощью надчувственных и сверхопытных 
приемов, носящих «умозрительный» характер;

- в отношении к окружающему миру – диалектика видит мир 
целостным и взаимосвязанным, а метафизика – состоящим из 
отдельных вещей и явлений.

Таким образом, метафизика и диалектика есть две 
противоположные теоретические системы осмысления 
действительности и развития.

6. «Картиной мира» называется сложившаяся на конкретном 
этапе развития человечества совокупность представлений о 
структуре окружающей человека действительности, способах ее 
функционирования и развития. 

Картина мира формируется, с одной стороны, как составная 
часть мировоззрения, а с другой стороны, на основе исходных 
мировоззренческих принципов и интегрирующая знания и опыт, 
накопленный человечеством.



Картина мира – сложно структурированная целостность включающая 
концептуальную часть картины мира и совокупность наглядных образов 
культуры, человека, его места в мире. Эти компоненты объединены в 
картине мира специфическим для данной эпохи, этноса или субкультуры 
образом.

Картина мира формируется как в сознании отдельного человека, так и в 
общественном сознании.

Различают религиозную, научную и философскую картины мира. Их 
принципиальные различия определяются двумя позициями: 1) основной 
проблемой, решаемой каждой из указанных каждой из указанных картин 
мира и 2) основными идеями, которые они предлагают для  решения своей 
проблемы.
 

Проблемы Религиозной Картины Мира (РКМ): Соотношение бога
Идеи РКМ: Божественное творение мира и человека
Проблемы Философской Картины Мира (ФКМ): Соотношение мира 

и человека
Идеи ФКМ: монизм, дуализм и плюрализм; диалектика и метафизика; 

эклектика; редукционизм; механизм; вопрос об отношении мышления к 
бытию.



Проблемы научной картины мира (НКМ): Синтез и 
обобщение разнородных, порой противоречивых, частей знания в 
единое, логически непротиворечивое целое

Идеи НКМ: Мир, как совокупность естественных процессов, 
развивается по своим, объективным и специфическим для каждого из 
этих процессов законам.

Религиозная картина мира (РКМ) – совокупность наиболее 
общих религиозных представлений о мире его происхождении, 
строении и будущем. Главный признак РКМ – разделение мира на 
сверхестественный и естественный при абсолютном господстве 
первого над вторым.

Творец создает мир «из ничего», до акта творения ничего кроме 
Бога не было (креационизм). Абсолютное бытие не может быть 
познано человеком рациональным способом, ибо творению не может 
быть доступен замысел Творца. Человеку в РКМ отводится  роль 
дитя, которого любят, поощряют и возвышают по мере его 
стремлений и усилий приблизиться в Творцу  и жить по его 
наставлениям. В различных религиозных конфессиях РКМ 
различаются в деталях, но общим для них является принцип 
божественной предопределенности сотворенного бытия и его 
несовершенства.



Религиозный ответ на вопрос «Зачем я живу?» заключается в 
спасении души.

РКМ разрабатывается теологами.
Научная картина мира (НКМ) – особая форма систематизации 

знаний, качественное обобщение и  мировоззренческий синтез 
различных теорий.

Будучи целостной системой представлений об общих свойствах и 
закономерностях объективного мира, научная картина мира существует 
как сложная структура,  включающая в себя в качестве составных 
частей общенаучную картину мира и картины мира отдельных наук 
(физическая, биологическая, геологическая и т.п.). Картины мира 
отдельных наук, в свою очередь, включают в  себя соответствующие 
многочисленные концепции – определенные способы понимания и 
трактовки каких-либо предметов, явлений и процессов объективного 
мира, существующие в каждой отдельной науке. 

Особенности НКМ:
Научная картина мира отличается от религиозных представлений о 

мире, основанных на авторитете пророков, религиозной традиции, 
священных текстах и т.д.



Религиозные представления более консервативны в отличие 
от научных, меняющихся в результате обнаружения новых 
фактов. В свою очередь, религиозные концепции мироздания 
могут изменяться, чтобы приблизиться к научным взглядам 
своего времени.  В основе получения научной картины мира  
лежит эксперимент, который позволяет подтвердить 
достоверность тех или иных суждений. В основе религиозной  
картины мира лежит вера в истинность тех или иных суждений, 
принадлежащих какому-либо авторитету.

Философская картина мира дает предельно общее 
представление о нем. Создаваемая в рамках онтологии ФКМ 
определяет основное содержание мировоззрения индивида, 
социальной группы, общества. Будучи рационально-
теоретическим способом познания мира, философское 
мировоззрение носит абстрактный характер и отражает мир в 
предельно общих понятиях и категориях.

Следовательно, ФКМ есть совокупность обобщенных, 
систематизированных и теоретически обоснованных 
представлений о мире в целостном его единстве и месте  в нем 
человека.



Особенности ФКМ:
1. В отличие от религиозной картины мира, философская 

картина мира всегда опирается на научную картину мира как 
надежный фундамент.

Каждая ступень развивающейся философской картины мира 
выдвигает перед наукой и философией задачу осмысления тех 
или иных понятий, углубления, уточнения или принципиально 
нового определения содержания фундаментальных  философских 
категорий, посредством которых и выстраивается философская 
картина мира.


