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времени, их бесконечности и качественного многообразия пространственно-временных 
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Словарь

Записать в словарь основные категории и дать их определение

Бытие 
Материя 
Природа  
Мир 
Космос 
Вселенная
Универсум  
Движение 
Пространство 
Время 
Пространственно-временной континуум
Антропный принцип
Научная картина мира  
Картина мира в буддизме
Картина мира в христианстве
картина мира в исламе
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Введение
• Лекцией «Самоорганизация бытия» начинается важный раздел философ-ского знания – «Философия 

Всеобщего», так как именно в этом разделе рационально исследуются важнейшие проблемы бытия 
мира и человека: онтологические, антропологические, гносеологические, социальные, 
аксиологические.

Онтологические:

1. Что 
2. Где 
3. Когда 
4. Каким 
образом 

Антропологические

1. Кто мы?
2. Куда идем?
3. Каково наше место 
во Вселенной?
4. Зачем мы живем?

Гносеологические

1. Возможно ли   
2. Каким образом  
происходит  

  
по
зн
ан
ие

 м
ир
а?

Аксиологические

Что я могу?
Что я должен делать?
На что я смею надеяться?
Что такое человек?

Социальные
 
Где
Когда 
Каким образом

су
ще
ст
ву
ет
?

бы
ти
е 

ст
ан
ов
ит
ся

 
че
ло
ве
че
ск
им

?

                                              Учебные задачи лекции:
1. Исследование философского смысла проблемы бытия.
2. Анализ философской картины мира.
З. Выявление связи философской, религиозной и научной картины мира.
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1. Философская картина мира
1.1. Понятие бытия. Основные формы бытия

Понятие бытия – самая широкая по объему категория философии, включающая в себя все то, 
что существует. Впервые онтология как учение о бытии выделяется в философии 
элеатов, противопоставлявших бытие небытию. Само понятие бытия развивалось 
Платоном, Аристотелем, неоплатониками и другими философами.

Учением о бытии вообще является онтология (от греческих слов «онтос» – сущее и «логос» – 
учение); онтология как понятие нередко означало систему всеобщих определений бытия.

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что философия отдает себе отчет в 
колоссальной сложности постигаемого мира. Даже если он и не безграничен, он все же 
настолько велик, что необъятен; даже если число его форм и не бесконечно, оно все же 
настолько велико, что необозримо. Для философии остается один путь – понять мир не 
«вширь», а «вглубь», не в многообразии его явлений, а в единстве его сущности.

• Это позволяет осмыслить философскую картину мира как системно-рацио-нализированную 
совокупность представлений о мире в целом, включая в него и самого человека.

• Понятие бытия выступает в качестве системообразующего принципа философской 
картины мира. 

• Первый аспект проблемы бытия связан с осмыслением противоречивости единства 
непреходящего бытия природы как целого и преходящего бытия вещей, состояний 
природы и человеческих существ. 

• Второй аспект философской проблемы бытия связан с пониманием целостного 
единства бесконечного, мноообразного мира.

• Третий аспект осмысления бытия связан с идеей о действительности, имеющей 
внутреннюю логику развития и предшествующей сознанию, действию отдельных 
личностей и человечества в целом.

• Из философского осмысления бытия вытекает представление о мире как всеобщем 
единстве, которое включает в себя множество (как актуальное, так и потенциальное) 
вещей, процессов, состояний, структур, систем во всем многообразии их форм (как 
неорганических и органических, так и социальных).



10/24/2022 7

Общественно
е Индивидуально

е 

Общественное 
материальное бытие

Содержание бытия

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля термин «бытие» связывается с 
такими родственными ему словами, как быть, бывать, существовать, присутствовать, 
наличествовать. Это, можно сказать, широкое значение слова «бытие».

Области бытия

Предметное (вещественно-субстратное) бытие

Актуальное 

предметное бы
тие

Ценностное
 бы

тие

П
отенциальное 

бы
тие

Идеальное 
бытие
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1.2. Философское смысл проблемы  бытия
  

I. Мир был, есть и будет:
• 1. Мир имеется «здесь» и «теперь», наличествует.
• 2. Мир существует везде.
• 3. Мир сохраняется как относительно стабильное целое. 

Вывод: бытие уникально (единственно)
II. Мир есть единство бесконечного и конечного 

• 1. Мир безграничен и вечен в целом.                        
• 2. Мир ограничен и конечен в конкретных элементах.
• 3. Число элементов бесконечно в пространстве и  времени.                                                      

Вывод: бытие универсально (вездесуще)                          
III. Мир есть единство объективного и субъективного, 

материального и идеального, природного и социального 
• 1. Существует мир независимо от человека.                        
• 2. Существует человек как часть природы и как микрокосм.                                                              
• 3. Существует  «вторая  природа».                       
• 4. Существует общество людей с их отношениями, учреждениями, идеями, ценностями.    

Вывод: бытие актуально (действительно)
IV. Мир развивается в пространстве и времени

• 1. Каждый элемент, пока он есть, существует. 
• 2. Элемент мира функционирует из небытия - через бытие  - в небытие.
• 3. Развитие мира есть усложнение его структуры и структуры элементов.                            

Вывод: бытие эволюционно (актуально и потенциально)
V. Мир един в своем многообразии

• 1. Мир целостен в бесконечности его элементов.
• 2. Каждый элемент уникален как существующий в определенном пространстве – времени
• 3. Существующие элементы объединяются связью всеобщего характера со всем тем, что существует в 

мире.
Вывод: бытие – основа единства мира
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 Философская картина мира есть рациональное описание  структуры бытия в 
многообразии его уровней и видов, его отражении в персонифицирован-
ных философских учениях и школах

1.3. Философская картина мира

УРОВНИ ВИДЫ
(онтологические) 

ФОРМЫ
(гносеологические) 

I. Бытие вещей      (тел), 
процессов, явлений. 

1. Бытие природы как целого  
(бытие универсума, мира)                   
2. Бытие вещей, процессов, 
состояний природы (бытие 
объектов). 
3. Бытие «второй природы»

1. Объективное
2. Объективированное 

объективное
3.Субъективированное    

объективное 

II. Бытие человека
1. Бытие человека в мире 
вещей
2. Специфическое 
человеческое  бытие

4. Объективированное 
субъективное 
5. Субъективированное 
субъективное

III. Бытие     социального
1. Общественное бытие

2. Индивидуальное бытие

6. Объективированное 
социальное
7. Субъективированное 
социальное

IV. Бытие духовного
1. Общественное сознание

2. Индивидуальное сознание

8. Объективированное 
идеальное
9. Субъективированное 
идеальное
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1.4. Бытие и материя

Этапы развития представлений о материи

Наглядно-чувственное  
представление о материи

До н.э. – I-III в.в.

Атомистическое  
представление о материи

До н.э. – XVII-XIX в.в. 

Гносеологическое  
понимание материи

XIX-XX в.в.

Субстанциональное 
понимание материи

Современность 
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1.4. Бытие и материя
Понятие «бытие» является (при любой его трактовке) центральным, исходным в философском осмыслении 

мира. В узком своем значении термин «бытие» часто совпадает с понятием «материя». 
Само слово «материя» происходит от латинского слова «materia» – вещество. Но к настоящему времени под 

материей разумеют не только физические виды реальности – вещество, поле, антивещество (если будет 
доказано существование антиполей, то и антиполя). Сюда включается и потенциальное бытие, способное 
превратиться в актуальную действительность. Здесь понятие «материя» исключает понятие «сознание» и 
трактуется как противоположность сознанию. 

Понятие «материя» прошло несколько этапов в развитии философской мысли. 

I этап – этап наглядно-чувственного представления о материи; он охватывает множество философских 
течений древнего мира, особенно античность Греции. Основой вещей и Космоса считались те или иные 
стихии природы, воспринимавшиеся наглядно-чувственно. 

II этап – этап атомистического представления о материи, когда вещество сводилось к атомам. Данный этап 
называют еще и «физикалистским», поскольку он базировался на физическом анализе. Он зарождается 
еще в недрах I этапа и развертывается на базе данных химии и физики в XVII-XIX вв. (Гассенди, Ньютон, 
Ломоносов, Гельвепий, Гольбах и др.). Философский материализм имел солидную опору в исследова-
ниях натуралистического характера. 

III этап – этап гносеологического понимания материи. Он связан с кризисом естествознания на рубеже XIX-XX 
столетий и может быть назван «гносеологистским» этапом. (Наиболее яркое свое проявление он получил в 
произведении В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм»). В широком смысле материя – это все, 
существующее вне и независимо от сознания и фиксируемое им. Таково определение материи в 
гносеологическом плане. 

IV этап – этап субстанционального понимания материи. Он связан с ее трактовкой как субстанции, т.е. 
предельного основания, позволяющего сводить чувственное многообразие и изменчивость свойств к 
чему-то постоянному, относительно устойчивому и самостоятельно существующему. Широкое  
распространение такой взгляд получил в нашем столетии, когда в ходе разработки гносеологической 
трактовки обозначился как бы возврат к Б. Спинозе, к пониманию субстанции как системы атрибутов (с 
расширением взглядов на эту систему атрибутивных свойств материи). В наше время гносеологическое и 
субстанциальное представления о материи являются основными, дающими о ней необходимую исходную 
информацию.
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1.5. Понятие движения

Взаимосвязь различных материальных систем и структурных уровней материи отражает-
ся, прежде всего, в том, что они интегрируются в «формы» движения материи. Понятие 
«формы движения» подразумевает ряд структурных уровней, объединенных 
определенным характером изменения в одно целое по типу взаимодействия материаль-
ных носителей движения.

Движение, по определению Ф. Энгельса, это изменение вообще. Движение в философии не 
есть только механическое перемещение, не есть перемена места. Оно есть также распад 
систем, элементов или, наоборот, формирование новых систем.

Формы движения 

Система форм движения
(классический вариант)

Система форм движения
(современный вариант)

Уровни
организации

Формы 
движения

Носители
материи 

В обществе

В живой 
природе 

и обществе

На всех 
уровнях 

организации 
материи

    5. Социальная

  4. Биологичес-
кая

    3. Химическая

   2. Физическая

      1. Механическая

Элементы 
общества

Белок
(нуклеопро-

теид)

Атом

Молекула

    Любое 
тело

А. На всех уровнях организации материи

Б. На всех уровнях  материи
(но в локальных областях)

Б. На отдельных 
уровнях материи

(и  локально)

1. Простран-
ственное

перемещение

2. Гравитаци-
онное

3. Электромаг-
нитное

 4. Информа-
ционное

1. Субатомно-
физическое

2. Химическое

3. Молекулярно-
физическое

1. Астрономическое

2. Геологическое

3. Биологическое

4. Социальное
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1.6. Время и пространство как философские категории

В научном плане время соотносится прежде всего с изменением. 

Изменение можно определить как единство исчезающего, пребывающего и 
появляющегося. Иными словами, изменение есть единство прошлого, 
настоящего и будущего. 

Время и изменение не связаны друг с другом, а просто есть одно и то же, лишь 
выражаемое разными словами и в разных аспектах мысли.

 
С точки зрения современной науки и философии понятие времени есть, прежде 

всего, отражение реального изменения. 
Время как философская категория обозначает универсальную структуру (порядок) 

необратимой смены событий, последовательности и длительности процессов и объектов 
в их существовании, движении и развитии. 

Время – это совокупность отношений, выражающих координацию сменяющих 
друг друга состояний (или явлений) – их последовательность и 
длительность. 

Наиболее общими свойствами времени являются его одномерность и 
однонаправленность. 

Будущее как процесс реализует возможности, которые переходят в 
действительность, в настоящее, а настоящее, чреватое прошлым, уже в 
момент становления «действительного» переходит безвозвратно в 
прошлое. 
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1.6. Пространство и время как философские категории
В отличие от времени физическое пространство макромира обратимо. Если 

во времени нельзя, к примеру, вернуться в прошлое (на современном 
уровне развития науки и техники), то в пространстве мы имеем 
возможность возвращаться на прежнее место пребывания многократно. 

Пространству свойственна также трехмерная система координат при 
одновременном рассмотрении явлений: высота, ширина, длина.

Физическое пространство обозначает универсальную структуру (порядок) 
взаиморасположения и протяжения материальных объектов в их 
существовании, движении и развитии. 

Понятие пространства в этом случае определяется как совокупность отношений, 
выражающих координацию сосуществующих объектов, – их расположение друг 
относительно друга и относительную величину.

В каждой форме движения материи пространство специфицировано. 
Социальное пространство, например, это область, в которой 
скрещиваются и переплетаются социальные интересы, симпатии и 
антипатии индивидов, групп, классов. Говорят о «социальном 
расстоянии», «социальном положении». 

Пространство, как и время, есть атрибут, т.е. существенное свойство, материи. Они есть 
коренные формы существования материи. 

Отмечая, что они есть формы, философы тем самым предполагали, что как 
формы они определяемы и обусловливаемы содержанием, т.е. материей. 
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Субстанциальная и реляционная концепции пространства и времени
Они различаются между собой по вопросу о том, представляют ли пространство и время самостоятельные 

(наряду с материей) субстанции или же они производны от этой субстанции и являясь ее атрибутами, 
определяются взаимодействиями вещей. 

В античной философии основы субстанциальной концепции пространства были заложены Демокритом и 
Платоном. Реляционная же концепция пространства и времени впервые встречается в работах 
Аристотеля. 

Классическое свое выражение субстанциальная и реляционная концепции получили в конце XVII - начале 
XVIII в. в работах Ньютона и Лейбница. 

• Ньютон представлял концепцию субстанциализма, согласно которой время, а также пространство не 
зависят ни от массы вещества, ни от скорости движения тел. По его представлению, пространство есть 
гигантских размеров пустое вместилище, в котором независимо друг от друга с неизменным размерами 
(независимо от их скорости) движутся многочисленные тела. 

• Лейбниц отстаивал точку зрения релятивизма, т.е. зависимость пространства и времени от отношений 
вещей. 

В настоящее время реляционная концепция связана с именами А. Эйнштейна, В.А. Фока и др. 
Из теории относительности следовали два важных в философском отношении вывода: 
• во-первых, при скоростях, близких к скорости света, длины тел сокращаются (ракета, имевшая 100 

метров на Земле при движении с околосветовой скоростью по отношению к Земле будет иметь уже 
меньшие размеры); 

• во-вторых, темп течения временных процессов замедляется при скорости, близкой к световой. 
Теория относительности показала зависимость пространства (протяженности тел) и времени (темпа 

длительности протекания процессов) от скорости движущихся тел. 

Кроме того, в геометрии Лобачевского и Римана была показана возможность искривления пространства в 
зависимости от массы тел. Иначе говоря, пространство и время – не независимые, а изменяемые свойства 
материальных систем.

Для Ньютона пространство (и время) есть субстанция (своего рода «вещь»).
Для Лейбница пространство (и время) есть своеобразное отношение.
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Субстанция 

Единство материи, движения, пространства и времени

Неисчерпаемость
(вширь и вглубь) 

Время 

Пространство Движение 

Абсолютность
(несотворимость,
неуничтожимость, 

вечность) 

Отражение 
(способность 
запечатлеть 

следы 
воздействия)

Информация
(способ 

организации 
объектов и их 

проявления вовне)

Прерывность 

Относительност
ь 

Покой 

Непрерывност
ь 

Абсолютность 

Изменчивость 

Обратимость 

Трехмерность 

Необратимост
ь 

Одномерность 

Материя 

Атрибуты 

Пространственно-временной 
континуум Г. Минковского

ds2 = dx2 + dy2 + dz2 – c2t2

Пространство-Время 
в специальной теории А. Эйншетейна

L1 = L0√1-(v2/c2); T1 = T0/√1-(v2/c2)
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2. Уровни организации материи и научная картина мира

Структурность бытия 
- это внутренняя расчлененность, упорядоченность материального бытия,
- это закономерный порядок связи элементов в составе целого.

Структурные уровни организации материи
Область 

неорганического мира

- субмикроэлементарный, 
- микроэлементарный (это 

уровень элементарных частиц 
и полевых взаимодействий), 

- ядерный, 
- атомарный, 

- молекулярный, 
- уровень макроскопических тел 

различной величины, 
- планетарный уровень, 
- звездно-планетарный, 

- галактический, 
- метагалактический

Область живой природы

- уровень биологических 
макромолекул, 
- клеточный уровень, 
- микроорганизменный 
уровень, 
- уровень органов и тканей, 
- уровень системы организма, 
- популяционный уровень, 
- биоценозный уровень, 
- биосферный уровень. 

Область социального

- уровень индивидов, 
- уровни семьи, 
- различные социальные 
групп, организации
- классы, 
- национальности и нации,
- этносы,
- топосы 
- государства и системы 
государств, 
- общество в целом. 
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Структура материи (научная картина мира - вариант)

Род материи Поле Вещество (виды)

Уровни
организации 

материи

Микромир
10-14 −10-8см

Макромир
10-8 −3х1016 км 

Мегамир
(бесконечный

космос) 

Неживая природа 

Субэлементарные
частицы

Элементарные 
частицы
Атомы

Молекулы 

Макротела
Планеты

Планетарные 
системы
Звезды

Галактики

Межзвездная
среда

Метагалактики 

Живая природа 

Молекулы
ДНК и РНК

Клетки
Микроорганизмы 

Ткани и органы
Организмы

Виды
Биогеоценозы

Биосфера 

Живые 
организмы 

других 
галактик

? 

Человеческое 
общество 

Человек
Группы

Исторические
общности

Государства
Человечество 

Разумные 
существа 

других 
планет

? 

Ф
из

ич
ес

ки
й 

ва
ку

ум
 (г

ип
от

ет
ич

ес
ки

) 
П

ла
зм

а 
(г

ип
от

ет
ич

ес
ки

)

Эл
ек

тр
ом

аг
ни

тн
ое

, я
де

рн
ое

, 
гр

ав
ит

ац
ио

нн
ое

 и
 д

р.
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3. Религиозные версии мироздания
3.1. Буддизм

Мир – постоянно возобновляющийся круговорот рождений и смертей. Все вещи меняются. Жизнь являет 
собой не что иное как ряд проявлений, становлений и исчезновений. 

Сторонники Будды согласны в том, что нет ничего ни среди божественного, ни среди человеческого, что было 
бы постоянным. Поэтому для Будды огонь – символ бесконечного потока становления, становления без 
начала и конца. Мир – это поток мимолетных событий, появляющихся и исчезающих, чтобы быть 
замененными другими кармически связанными с ними событиями. Существует только движение; нет 
деятелей, а есть деяния; нет ничего, кроме становления.

Основателем буддизма является принц Гаутама Будда (583-483 гг. до н.э.) В центре учение о «четырех 
благородных истинах»:

• 1. Страдание есть рождение,  болезнь, старость, смерть, встреча с неприятным, расставание с приятным, 
невозможность достичь желаемого.

• 2. Причина страдания - жажда:
• - жажда чувственных наслаждений;
• - жажда воплощения;
• - жажда самоуничтожения;
• 3. Устранение жажды есть способ устранения причин страдания.
• 4. Путь устранения жажды – путь к нирване – есть  благой  восьмеричный путь:  
• а) правильная точка зрения (суждение); 
• б) правильное решение;  
• в) правильная речь;  
• г) правильное  поведение;  
• д)  правильная жизнь; 
• е) правильные усилия; 
• ж) правильное направление мысли; 
• з) правильная сосредоточенность.  
• Прошедшие такой путь  очищения  становятся архатами, стоящими на пороге нирваны.

На вопрос о том, кто создал этот мир и движение, буддизм уклоняется от ответа, считая его не главным. Его 
сторонники принимают факт: вещи меняются. В мире нет бытия, есть только становление. Отсюда 
равнодушие Будды к бытию вещей. Нечего тратить время на бесполезные попытки схватить то, что 
всегда ускользает. Отсюда равнодушие буддизма к земному миру, в котором измученное человеческое 
сердце не может найти отдохновения.
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3.2. Христианство
Внеприродный и личный характер Бога предполагает его рассмотрение в таких 

категориях, как воля и могущество. Из этого вытекает важнейшее положение 
христианского креационизма о сотворении мира не в силу необходимости, а по 
свободной воле Бога.

Творение есть акт не природы Бога, а его благодати. Бессмысленно спрашивать, 
почему Бог сотворил мир. Его воля, будучи свободной, согласуется с Его 
разумом, волею и благостью. В согласии с ними Бог и создает мир.

До сотворения мира ничего не могло быть, кроме Бога. Следовательно, он 
сотворил мир «из ничего». Но «ничто» не есть нечто позитивное; оно есть чистое 
небытие. Все, что «есть» в сотворенных вещах, происходит от Бога. Все, чего 
«нет», не хватает – «ничто». 

Создав мир, Бог заранее знает и предопределяет не только общие принципы 
устройства, но и судьбу каждой отдельной вещи. В божественном замысле все 
идеи совершенным образом согласованы; премудрость созерцает идею каждой 
вещи в ее соотнесенности со всеми вещами в целом. Для творимых вещей идеи 
выступают как образцы, по которым они творятся, как основания и причины их 
бытия.

Благодаря порядку сотворенного космоса мир оказывается упорядоченной 
иерархией существ, распределенных по своим местам и имеющих различную 
относительную ценность. Чем ближе к Богу, тем большую ценность 
представляет творение. 

• Таким образом, мир божественного порядка являет собой Богом устроенную 
восходящую лестницу существ.
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3.2. Христианство. Продолжение 

Креационизм побуждал христианских теологов видеть в мире порядок, гармонию 
и красоту. Но человеку многое в мире представляется как неразумное, 
противное порядку. Чем объяснить это? Как оправдать Бога за существование 
в мире беспорядка и зла? Эта проблема имела не только чисто теоретический 
характер. Верующие христиане ощущали пропасть между миром земным и 
небесным. 

Вопросам богооправдания христианство уделяет много внимания. Оно 
предложило два варианта оправдания Бога. 

Первый вариант – теодицея метафизическая. 
• Хотя мир создан совершенным Творцом, он создан, как например, человек – 

свободным. Отсюда, из свободы твари, проникает зло. Зло и недостаток не от 
Бога, а от твари. Мир есть нечто парадоксальное: созданный творцом, он не 
является Им, а есть нечто иное, т.е. независимое. Как соединяется всеведение 
Бога и свобода твари – тайна его промысла.

Второй вариант – теодицея эстетическая – основан на противопоставлении мира 
и человека, совершенства мира и несовершенства человеческого восприятия. 

• По мнению теологов, человек видит в мире беспорядок и зло из-за 
невозможности охватить целое. Подобно тому, как нельзя судить о красоте и 
смысле мозаичной картины, остановив взор на одном фрагменте, так нельзя 
понять мир, оценивая частные события и случайности происходящего. Даже 
то, что кажется злом, на самом деле служит общему порядку, т.е. 
максимальному благу человека.
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3.3. Ислам

Ислам возникает в значительной степени из переработки арабским 
сознанием христианской идеи монотеизма. Он исповедует единого 
трансцендентного Бога. 

Бог сотворил мир и человека, дал людям откровение, распоряжается 
миром и направляет его к концу, который будет страшным судом 
над живыми и воскреснувшими. 

Различия между исламом и христианством – это различия слов и 
деяний основателей этих религий. Основатель христианства не 
добился никакого видимого успеха и погиб «рабской смертью». 

Образ Мухаммада и его деяния разительно отличаются от образа 
Иисуса и его деяний. Мухаммад – пророк, через которого говорит 
Аллах. Но одновременно это «нормальный человек», живший 
обычной жизнью. 

• Сам успех Мухаммада – достаточное доказательство того, что его 
слова исходят от Аллаха и сам Аллах направляет его и не требует 
веры в его воскресение из мертвых и его божественности. Речь 
Мухаммада совершенно иная, чем Христа. Он лишь передатчик 
«откровения» не воплотившийся Бог, а «инструмент Бога», пророк.



10/24/2022 23

3.3. Ислам. Продолжение 
Разные личности основателей, их разные жизни, разное осмысление их миссии – это 

основные структурообразующие элементы различий, порожденных ими религий.
• И в христианстве и в исламе Бог – един и единственен. 
• Но монотеизм христианства сочетается с верой в то, что распятый на кресте – Бог, 

что порождает учение о боговоплощении и Троице. Здесь в монотеизм, в саму идею 
Бога и его отношения с творением вносится парадокс, то, что не может быть понято 
человеческим разумом, противоречит ему и может быть лишь предметом веры.

•  Монотеизм ислама – «чистый», лишенный христианской парадоксальности. Коран 
резко подчеркивает единственность Аллаха. У него нет никаких ипостасей. 
Признавать существование «сотоварищей» Аллаха – главное преступление против 
ислама.

Разные представления о Боге неразрывно связаны с разными взглядами на человека. 
• В христианстве человек создан «по образу и подобию Божию», но первородный грех 

Адама «повредил» природу человека – «повредил» настолько, что потребовалась 
искупительная жертва Бога. 

• В исламе иные представления о человеке. Он не мыслится сотворенным по образу и 
подобию Божию, но он и не испытывает такого грандиозного падения. Человек 
скорее слаб, чем «поврежден». Поэтому он нуждается не в искуплении от грехов, а в 
помощи и водительстве Бога, указующему ему в Коране правильный путь.

Разные системы представлений о человеке предполагают и различия в этических 
ценностях. 

• Вера в христианстве неразрывно связана с любовью к Богу, настолько 
возлюбившего человека, что ради него он претерпел крестные муки. 

• Ислам также предполагает веру, но это несколько иная вера. Само слово «ислам» 
может быть переведено как покорность. Вера здесь – не вера в парадокс распятого 
Бога, не отделимая от любви к нему, а подчинение указаниям Аллаха, данным через 
пророка в Коране. Эти указания ясны и понятны для людей. 
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Заключение 

Учение о бытии несет мощную мировоззренческую и 
методологическую нагрузку. 

Формируя научную или иную другой картину мира в 
мировоззрении человека, онтологическое учение дает 
инструмент познания и преобразования действительности 
в соответствии с отношением человека к миру, 
проявляющемся в ценностных установках и ориентациях.


