
Тема: Философское учение о бытии. 
Развитие мира и его законы. 

План:
1. Исходные категории философского пони-
мания мира. Проблема единства мира.
2. Материя и ее атрибуты: движение, прост-
ранство, время.
3. Общая характеристика диалектики.
4. Основные законы диалектики.



Вопрос 1. Исходные категории философского 
понимания мира. Проблема единства  мира.

Проблема: существует ли мир в целом? Какая у
него наиболее общая характеристика?
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Бытие – любое, всякое су-
ществование, всё то, что су-
ществует.

Категория «бытие» означает:
- разнообразие любых конк-
ретных проявлений (форм) су-
ществования; 
- всю совокупность этих про-
явлений существования;
- характеристику существова-
ния вообще.

Небытие – это несущество-
вание, отсутствие отдельных,
конкретных проявлений бытия

Категория «небытие» означает:
-состояние, предшествующее
и завершающее существование 
отдельных, конкретных форм;
- характеристику состояния, 
противоположного чему-либо
(«я» - не«я»);
- характеристику уничтожения, 
гибели и при этом возникнове-
ния, рождения (своего рода пе-
реход в иное состояние)



   Б
Взгляды на соотношение бытия и небытия
- отрицание небытия                          
- сосуществование и противопоставление друг другу

   
              

- диалектическая взаимосвязь друг с другом 
(бытие - абсолютно, а небытие – относительно)

Структура бытия:
- материальное бытие («первая» природа и «вторая»природа) и 
идеальное (духовное) бытие (субъективный дух и объективный
дух);
- бытие природы, бытие социума и бытие человека.
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Характеристики бытия:
- бытие множественно и разнокачественно;
- бытие внутренне противоречиво;
- бытие изменчиво в своём постоянстве;
- бытие вечно, не сотворено и не может исчезнуть.

Проблема: в чём состоит максимальное различие 
между проявлениями бытия?

Материя и дух (сознание)
Характеристика соотношения между ними составляет
первую сторону так называемого основного вопроса 
философии.



Субстанция
Проблема: как соотносятся различные проявления
бытия друг с другом? (проблема единства мира)
Субстанция – это характеристика основания и связи 
всего многообразного и разнокачественного бытия.
Субстрат – основа единства, однородности различных
предметов или их групп.
Акциденция – то, что порождено субстанцией и зави-
сит от неё (то, что не имеет самостоятельного сущест-
вования).
Варианты решения 
проблемы единства мира:
- монизм,
- дуализм, 
- плюрализм. Субстанция
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Монизм – философская позиция, обосновывающая 
единство мира, определяемое одной субстанцией.
Виды монизма – материалистический и идеалисти-
ческий.
Дуализм – философская позиция, обосновывающая 
двойственный характер мира, проявляющийся в сосу-
ществовании двух противоположных субстанций (мате-
рии и духа).
Плюрализм – философская позиция, обосновывающая
множественный характер содержания мира, связанный
с существованием более чем двух субстанций.



Вопрос 2. Материя и ее атрибуты: 
движение, пространство, время. 
«Материя есть философская категория для обозначения объек-
тивной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, 
которая копируется, фотографируется, отображается нашими
ощущениями, существуя независимо от них»

Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм (1909 г.)
- отсутствие жесткой связанности философского понятия «мате-
рия» с научными характеристиками свойств материального мира;
- максимально общий характер понятия «материя» и примени-
мость его при характеристике социальных явлений и связей;
- познаваемость материи;
- реальность – действительное, невымышленное существование
- объективное – существующее до, вне и независимо от созна-
ния



Атрибут – неотъемлемое свойство предмета, без которого пред-
мет не может ни существовать, ни мыслиться.

Атрибуты материи
Движение – любое, всякое изменение, изменение вообще.
- движение – это способ существования материи;
-движение есть самодвижение, а его источник – внутренняя про-
тиворечивость бытия;
- движение разнообразно в своих проявлениях; выделяют формы 
движения материи: механическую, физическую, химическую, био-
логическую, социальную и мышление.
- движение внутренне противоречиво, оно есть сочетание измен-
чивости и устойчивости, прерывности и непрерывности. Это выра-
жается в соотношении движения и покоя;
- покой – это характеристика устойчивости, неизменности, отсут-
ствия движения в определенном отношении;
- покой – это не совершенное исключение движения, а его мо-
мент, свойство;  движение абсолютно, а покой относителен.



Пространство – форма бытия материи, для которой характерны 
следующие свойства: протяженность, сосуществование, структур-
ность и взаимодействие.
- протяженность выражает размеры пространства;
- сосуществование – это одновременное наличие ряда отдельных
предметов, процессов, явлений;
- структурность означает определенную систему положения от-
дельных элементов относительно друг друга;
- взаимодействие – связь между предметами, процессами, явле-
ниями.

Пространство раскрывается через формы и размеры, трехмер-
ность, симметрию и ассиметрию, расстояние между телами, место-
положение и т.п. Движение в пространстве носит разнонаправ-
ленный и обратимый характер.



Время - форма бытия материи, для которой характерны следую-
щие свойства: длительность и последовательность смены состоя-
ний.
- длительность – это характеристика наличия и сохранения су-
ществования определенных проявлений бытия;
- последовательность смены состояний – это процесс возник-
новения и гибели определенных проявлений бытия («вхождение»
в бытие и «выход» из него).

Время раскрывается через одномерность, ассиметричность, ритм
процессов, скорость изменения состояния. Движение во времени
носит однонаправленный и необратимый характер.

Движение, пространство и время как атрибуты материи нераз-
рывно связаны друг с другом.



Вопрос 3. Общая характеристика диалектики

Диалектика – учение об универсальных законах связи и
развития в мире и общефилософский метод познания.

Этапы развития диалектики
- стихийная (наивная) диалектика древности
- идеалистическая диалектика немецкой классической
философии
-материалистическая диалектика марксизма
- синергетика (учение о самоорганизации, возникнове-
нии упорядоченности из хаоса).



Структура материалистической диалектики
- объективная диалектика (диалектика материального мира)  и 
субъективная диалектика (диалектика процесса познания);
- диалектика как теория и диалектика как метод; 
- принципы, категории и законы диалектики.

Принцип – центральное понятие, положение, на котором основы-
вается теория.

Принципы диалектики
- принцип всеобщей связи и взаимодействия
- принцип развития
- принцип причинности
- принцип системности



Принцип всеобщей связи и взаимодействия 
Связь – общее выражение зависимости между явлениями, взаи-
мообусловленность их существования и развития.
Обособленность (изолированность) – это отсутствие связи между
явлениями (исключение связи) в определенном отношении. 

Связь абсолютна, а обособленность относительна. 

Взаимодействие – процесс влияния различных явлений друг на 
друга, изменение состояния, взаимопереход, а также порождение
одним явлением другого. 

Характеристика связи и взаимодействия:
- универсальность (всеобщность);
- объективность;
- конкретность.



Принцип развития
Развитие – это необратимое, определенно направленное и законо-
мерное качественное изменение.
Направленность развития раскрывается в понятиях прогресс и 
регресс.
Прогресс – форма развития, для которой характерно поступатель-
ное (или восходящее) движение, изменение от простого к сложно-
му.
Регресс – форма развития, для которой характерно возвратное 
(или нисходящее) движение, упрощение, застой.

Связь прогресса и регресса носит неразрывный характер.



Пр - Сл
Принцип причинности
Причинность – философская категория для обозначения необхо-
димой генетической связи явлений, из которых одно (причина)
непосредственно порождает другое (следствие).  
Причина – это то, что непосредственно вызывает (порождает) 
данное проявление бытия или небытия.
Следствие – это то, что вызвано (порождено) данной причиной.
Характеристика связи причины и следствия:
- всеобщность причинно-следственных связей;
 - объективность;
- одновременность существования причины и следствия;

- развивающийся характер (для причины – её становление из ус-
ловий, для следствия – его переход в новую причину (условие);
- конкретность.

Пр - Сл



Философский детерминизм – принцип, утверждающий 
возможность полного, исчерпывающего познания явлений на ос-
нове выявления всех причинно-следственных связей в них.

Индетерминизм – принцип, отрицающий всеобщий характер 
причинно-следственных связей и допускающий безпричинный, 
самопроизвольный характер событий в обществе и человечес-
кой деятельности.



Принцип системности
Система – совокупность элементов, определенным образом 
внутренне связанных между собой и образующих определенную
целостность по отношению к другим явлениям (системам).
Элемент – минимальная единица в составе системы, выполняю-
щая в системе определенную функцию.
Функция – проявление деятельности элемента в составе систе-
мы, обеспечивающее сохранение и развитие системы.
Структура – внутренняя форма организации системы, это сово-
купность устойчивых связей между элементами системы, опреде-
ляющая качественную специфику системы.



Вопрос 4. Основные законы диалектики

Закон – это внутренняя, общая, существенная, повторяющаяся, 
устойчивая и необходимая связь предметов, явлений, процессов.
Деление на законы строения, законы функционирования и зако-
ны развития (диалектики).

Три основных закона диалектики:
закон взаимного перехода количественных и качественных изме-
нений, закон единства и борьбы противоположностей, закон отри-
цания отрицания.
Характеристика законов диалектики:
- универсальность (всеобщность);
- неизменность (стабильность);
- связь и взаимодействие категорий диалектики (теоретический 
аспект);
- методологическое значение.



Закон единства и борьбы противоположностей

1. Все явления в природе, обществе и мышлении содержат в себе 
противоположности.
Противоположность – максимальная степень различия.
Противоположности делятся на формальные (логические) и диа-
лектические.
Диалектические противоположности – это такие внутренние сто-
роны предмета, взаимодействие между которыми является внут-
ренним источником его изменения.

2. Диалектические противоположности находятся в состоянии диа-
лектического противоречия.
Диалектическое противоречие – это взаимодействие противопо-
ложностей, осуществляемое через единство и борьбу.



Единство – это: а)взаимополагание противоположностей; б) нали-
чие у них общих свойств.
Борьба – это столкновение, преодоление, качественное изменение
противоположностей. 

3. Противоречие выступает источником развития. Таким образом,
развитие предмета рассматривается как саморазвитие.
Противоречие и само развивается. Согласно Гегелю ступенями 
развития (развёртывания) противоречия являются: тождество, раз-
личие, противоположность, противоречие(конфликт), основание.

4. В результате борьбы противоположностей (разрешения проти-
воречия) возникают новые явления, процессы, ранее не существо-
вавшие, т.е. возникает новое качество.

Закон единства и борьбы противоположностей раскрывает источ-
ник развития, отвечая на вопрос: «Почему?»



Закон взаимного перехода количественных и 
качественных изменений

1. Каждое явление или процесс представляют собой единство 
количества и качества. 
Качество – это совокупность свойств, создающих ту или иную
определенность вещи, её относительную устойчивость и целост-
ность.
Количество – это внешнее, формальное взаимоотношение пред-
метов, их частей, свойств, связей.
Мера – это наличие границ (предела), сохраняющих качество того
или иного явления; это единство качественной и количественной
определенности явлений.
2. В явлениях постоянно происходят количественные изменения.
Они многообразны и непрерывны. Протекая в рамках меры, эти из-
менения не меняют качества явлений.



3. При нарушении меры, свойственной данному явлению, количественные 
изменения вызывают изменения в качестве, т.е. возникают новые, ранее 
не существовавшие явления.
4. Качественные изменения осуществляются путем скачка.
Скачок – это форма перехода от одного качества к другому, это перерыв в 
непрерывности количественных изменений.
Выделяют типы скачков: мгновенные и постепенные, единичные (част-
ные) и общие.
5. Новое качество, возникшее в результате скачка, характеризуется
новыми количественными отношениями, а также новой мерой един-
ства количества и качества.
 6. Источником перехода количественных изменений в качественные и 
качественных изменений в количественные являются единство и борьба
противоположностей, развитие и разрешение противоречий.

Этот закон раскрывает механизм развития, отвечая на вопрос: «Как 
происходит развитие?».



Закон отрицания отрицания
1. Диалектическое отрицание выступает необходимым моментом
развития.
Диалектическое отрицание – это объективный процесс уничто-
жения старого качественного состояния и формирования нового.
2. Содержание отрицания состоит в уничтожении (ликвидации) оп-
ределенной части старого, а также в сохранении другой части ста-
рого и перенесении (включении) его в новое. Отрицание внутренне
противоречиво и осуществляется в виде деструкции и снятия.
Деструкция – это специфический вид отрицания, означающий 
прекращение существования данного явления, уничтожение его 
сущности.
Снятие – это специфический вид отрицания, при котором происхо-
дит развитие форм сущности явлений от низших к высшим.



3. Развитие есть отрицание отрицания.
(зерно --- растение --- новые зерна)
(тезис --- антитезис --- синтез)
4. Развитие может быть представлено как движение по спирали.

Этот закон характеризует направление 
развития, отвечая на вопрос: «Куда?»

Три основных закона диалектики неразрывно связаны друг с 
другом, дополняют друг друга и действуют друг через друга.


