
Онтология как философское 
учение о бытии

1.   Бытие и небытие как фундаментальные 
категории онтологии. 

2.   Основные виды бытия: бытие 
материальное и идеальное. 

3. Проблема субстанции. Дуализм и монизм.
4. Структурные уровни материального 

бытия
5. Движение и развитие как атрибуты 

бытия
6. Пространственно-временная организация 

бытия. Реальное, концептуальное и 
перцептуальное пространство и время. 



Вопрос 1. Бытие и небытие как 
фундаментальные категории онтологии

• Одна из фундаментальных проблем 
философии — проблема 
существования. Ее анализом и 
решением занимается особый раздел 
философского знания — онтология (от 
греч. "он" — сущее и "логос" — учение, 
наука), т.е. онтология — это учение о 
бытии (существовании) как таковом и о 
всеобщих принципах и законах его 
организации.



Философская категория бытия 
• Мир, в котором живет и действует человек, 

«наполнен» бесконечным множеством различных 
вещей и явлений, и любое из них есть нечто 
сущее, т.е. конкретно существующее в данное 
время. Категория «бытие» фиксирует все то, что 
существует — независимо от того, каково это 
сущее по своей природе: материальное или 
духовное, действительное или возможное, 
единичное или общее и т.д. Таким образом, 
понятие бытия означает всеобщее свойство 
(атрибут) всех вещей и явлений существовать, 
присутствовать, т.е. быть в наличии, быть 
реальностью. Категория бытия отражает 
«существование как таковое», «эффект 
присутствия», независимо от того, каков его 
конкретный носитель. 

.



Философская категория небытия
В окружающем мире есть и «эффект отсутствия» вещей 

и явлений: в реальной действительности нет многих 
предметов, которые человеку хотелось бы иметь, а 
уже существующие вещи (да и сами люди) рано или 
поздно погибают, уходят «в никуда». Постепенно в 
философии возникает категория небытия, которая 
обозначает свойство вещей и явлений не 
существовать, отсутствовать, быть нереальными. 

Это свойство, во-первых, в виде возможности присуще 
любому конкретному сущему, поскольку оно не вечно 
(за всяким присутствием всегда стоит тень 
отсутствия). Во-вторых, оно характерно для таких 
явлений, которые не существуют (и вряд ли будут 
существовать) в действительности (вечный двигатель 
и др. явления, составляющие сферу небытия).



Бытие и небытие в истории философии
• Западная философия традиционно уделяла основное 

внимание прежде всего проблеме бытия. Философская 
мысль была даже склонна к абсолютизации категории 
бытия и соответственно недооценке категории небытия: 
«Бытие есть, небытия же нет» (Парменид)

• В философии Древнего Востока небытию, напротив, 
придавалась роль источника всякого бытия. Именно 
небытие считалось началом небес и земли, а бытие — 
матерью всех конкретных вещей (Лао Цзы). 

• В философии экзистенциализма, которая анализирует 
специфику человеческого существования, серьезное 
внимание уделяется категориям и бытия, и небытия . 

• В художественной культуре, особенно литературе, 
трагическая тема небытия личности вызывает зачастую 
глубокую философскую рефлексию: 

• гамлетовский вопрос "Быть или не быть?" 
• или же строки И. Бродского: 

"Век скоро кончится, но раньше кончусь я. 
Это, боюсь, не вопрос чутья. 

Скорей влияние на бытие небытия …"



Единство бытия и небытия
• В совокупности эти две категории отражают 

"онтологическую судьбу" всех 
индивидуальных вещей и явлений. Любое из 
них сначала как бы таится в небытии, его нет 
в реальности (как до нашего рождения в мире 
нет каждого из нас ); затем оно "приходит" в 
реальность (в результате действия природных 
или человеческих сил), существует в ней в 
течение определенного времени и рано или 
поздно исчезает, уходя в небытие: «Все 
возникает на время, а погибает навечно» (А.Н. 
Чанышев). Поэтому всякое явление в мире 
выступает как неразрывное единство бытия 
и небытия, оно относительно и в своем 
бытии, в своем небытии. 



Мировоззренческая роль бытия и небытия
•  В своей жизни и практической деятельности человек 

критически оценивает бытие окружающих его 
явлений и собственное бытие. Он переделывает их, 
создавая в мире новую реальность и уничтожая, 
превращая в небытие то, что его не устраивает. В 
человеческой деятельности эти категории выступают 
как культурные ценности: они ориентируют каждого 
из нас на осознание уникальности, неповторимости и 
бренности бытия любого явления в мире и в первую 
очередь — своего существования на Земле. Отсюда 
вытекает необходимость наполнения повседневного 
бытия подлинно человеческим содержанием, 
ориентации не только на сиюминутные практические 
цели и интересы, но и на высокие ценности. 

• Быть Человеком — непросто, но им надо Быть.



Вопрос 2. Основные виды бытия: бытие 
материальное и духовное

Бытие как единый и взаимосвязанный 
мир представляет собой бесконечное 
множество различных вещей и явлений.



Вопрос 2. Основные виды бытия: бытие 
материальное и духовное

• Реальное многообразие бытия может 
быть классифицировано, в нем можно 
выделить определенные виды сущего и 
его атрибуты (т.е. необходимые и 
неотъемлемые свойства вещей и 
явлений).

• Выделяют два основных вида сущего: 
материальное и духовное бытие. В 
своей совокупности они, по существу, 
исчерпывают все конкретные вещи и 
явления мира. 



Вопрос 2. Основные виды бытия: бытие 
материальное и духовное

• К материальному бытию относят те 
явления, которые как бы противостоят 
человеческому сознанию, существуют 
вне и независимо от него и представляют 
собой объективную реальность. Она  
включает в себя все природные объекты 
и множество явлений жизни человека и 
общества, отвечающие данному 
критерию.



Идеальное бытие:
К нему относятся многообразные явления 

духовной жизни человека и социума, 
существующие в сфере их сознания (чувства, 
настроения, мысли, идеи, теории) и 
составляющие содержание субъективной 
реальности. Эти явления возникают сначала в 
индивидуальном человеческом сознании, и 
многие из них так и остаются достоянием 
лишь одной личности. Но чаще  духовные 
явления принимают объективированную, 
физическую форму (в виде устного 
сообщения, текста, формулы и т.д.), и тогда 
они входят в систему материального бытия. 



 В реальной человеческой жизни эти 
основные виды сущего — 

материальное и идеальное — обычно 
взаимосвязаны и представляют собой 

неразрывное целое: 
субъект-объектную реальность.

Действительно, существование человека и 
общества не может быть однозначно 
отнесено лишь к материальному или 

духовному бытию, поскольку 
человеческая деятельность включает как 

постоянное зарождение тех или иных 
идей (т.е. духовную жизнь), так и их 

воплощение в материальные результаты 
творчества.

В связи с необходимостью уточнения 
исходной классификации видов сущего 

выделяют формы бытия 



Основные формы бытия:

• бытие вещей и процессов природы;
• бытие человека;
• бытие духовного;
• бытие социального.
Все формы бытия взаимосвязаны друг с 

другом и, вместе с тем, имеют свою 
специфику.



3. Проблема субстанции. Дуализм 
и монизм.

Субстанция (лат. Substantia – сущность, 
что-то, лежащее в основе) – 
философская категория, которая 
означает внутреннее единство 
разнообразных конкретных вещей, 
явлений и процессов, основу и сущность 
всего существующего (бытия)



Проблема субстанции. Дуализм и 
монизм.

Современная наука и философия 
считает, что субстанция не существует 
отдельно от конкретных вещей и 
явлений, таким образом отождествляет 
субстанцию и материю



Проблема субстанции. Дуализм и 
монизм.

Материя как субстанция, в отличие от 
конкретных вещей и явлений, 
характеризуется самодвижением, 
является основой всех конкретных 
процессов, т.е. сама себе причина.



Проблема субстанции. Дуализм и 
монизм.

Материя как субстанция, при всех 
изменениях, остаётся количественно и 
качественно неуничтожимой. Количество 
материи в мире всегда одно и то же.
Под качественной неуничтожимостью 
понимается то, что атрибутивные свойства 
(существующие неотрывно от материи) всегда 
сохраняются.
Материя количественно и качественно 
бесконечна.



Проблема субстанции. Дуализм и 
монизм.

Материя – философская категория, которая отражает, наполняет 
своим содержанием то общее, что присуще всем вещам и 
явлениям – объективность их существования, она не существует 
вне этих вещей и явлений.

• 1. Материя – не первооснова и не вещество; это свойство вещей 
и явлений;

• 2. Это главное атрибутивное свойство вещей и явлений: 
существовать объективно, т.е. быть материальным = быть 
объективной реальностью = существовать до, вне и независимо 
от сознания;

• 3. Материя – это субстанция, выступающая носителем свойства;
• 4. Объективность – главное, но не единственное свойство 

материи.



Проблема субстанции. Дуализм и 
монизм.

2 подхода к вопросу субстанции:
- Монизм
- Дуализм



Проблема субстанции. Дуализм и 
монизм.

• Монизм – в основу всего существующего 
положена единая субстанция.

Материалистический монизм характеризуется 
тем, что в качестве первоосновы мира 
признаётся материя, а идеальное (сознание) 
считается свойством материи.

Идеалистический монизм субстанцией считает 
сознание индивида, мировой разум, 
абсолютную идею.



Проблема субстанции. Дуализм и 
монизм.

• Дуализм – 2 независимые друг от друга 
субстанции: материю и идею (сознание).



Проблема субстанции. Дуализм и 
монизм.

Эти 2 течения существовали в истории 
философии, начиная с Античности. 
Споры между ними будут существовать 
вечно.



4. Структурные уровни 
материального бытия

Любой материальный объект представляет собой систему 
некоторых элементов (составных частей), организованных в 
единое целое с помощью структуры – устойчивых связей и 
отношений между элементами. Системно-структурный подход 
к бытию позволяет прийти к следующим положениям.

• 1. Мир как системное целое состоит из бесконечного множества 
различных структурно организованных объектов ― 
материальных явлений (образований).

• 2. В этом множестве могут быть выделены большие классы 
объектов, обладающих общими структурными свойствами ― 
виды материи: вещество; поле; и вещество и поле; не вещество 
и не поле…

• 3. Более детальный анализ обнаруживает в организации сущего -
структурных уровнях. 



Структурные уровни 
материального бытия

это группы объектов, обладающие: 
• 1) одинаковым принципом построения объектов; 
• 2) одинаковой природой связи между их элементами; 
• 3) общими существенными свойствами объектов и законами их бытия.
•  На основе этих признаков выделяют главные структурные уровни в 

организации больших сфер реальности (в неживой природе: 
физический вакуум ― элементарные частицы ― атомы ― молекулы ― 
макротела ― планеты ― звезды ― галактики ― Метагалактика ("наша 
Вселенная") ― Универсум (мир как целое).

•  Между всеми структурными уровнями существует генетическая связь: 
каждый более низкий уровень является основой для формирования 
более высоких уровней. Объекты относительно низких уровней и 
законы их функционирования входят в качестве элементов в более 
высокие системы.


