
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Лекция  
   «ФИЛОСОФИЯ БЫТИЯ» 

(часть 1) 
                                                  



 Рассматриваемые вопросы:
 

        1. Концепции бытия.

        2. Системность бытия.

 



 1.Концепции бытия 
 
•        Онтологию  – учение о бытии – уже в 
древности считали важнейшей частью 
философии. Бытие (с греч. – сущее) было 
одной из главных тем  в  философских 
размышлений античных мыслителей.

•       Однако слово «онтология» впервые 
появилось в «Философском словаре» Р.
Гоклениуса в 17 веке.

•       Категория бытия возникла как предельно 
обобщённая характеристика того, что присуще 
всему в мире как материального, так и 
духовного. 



ЗАВИСИМО ЛИ БЫТИЕ ОТ 
СОЗНАНИЯ?

•      Явления в нашем сознании даны нам 
непосредственно, а явления объективной 
действительности становятся нам известны только 
через посредство восприятий, представлений, 
мыслей.

•       Теперь можно более точно выразить смысл 
проблемы бытия. Мы знаем, что вещи, природа – это 
нечто такое, о чём мы можем судить лишь 
опосредованно, через образы, возникающие в 
нашем сознании. Что же в таком случае 
представляют собой вещи, окружающая нас 
действительность? Обладают ли они 
самостоятельным, не зависимым от нашего 
сознания бытием? 



ТРИ ОТВЕТА НА ЭТОТ 
ВОПРОС:

•       1. Внешний мир, действительность, вещи 
представляют собою объективную реальность, 
существующую отдельно и независимо от 
сознания.

•       2. Они существуют только благодаря нашему 
сознанию, являются продуктами его 
деятельности.

•       3. И внешний мир, и наше сознание  – 
порождения или проявления какой-то иной, 
«третьей» реальности – высшего первоначала, 
которое одно только и обладает «подлинным», 
самостоятельным, ни от чего не зависящим 
бытием. 



ПОСТУЛАТЫ 
МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ОНТОЛОГИИ
•       Сторонников материализма объединяет 
убеждение в том, что мир, в котором мы живём, 
существует вне и независимо от сознания.

•       Объективное, независимое, 
самостоятельное бытие имеет только материя, 
тогда как сознание, дух обладают лишь 
«вторичным», зависимым бытием и не могут 
существовать «сами по себе», независимо от 
материи.

•       Таковы постулаты материалистической 
онтологии. 



УСТАРЕЛА  ЛИ  ОНТОЛОГИЯ?

•       Возникает вопрос: быть может онтология 
устарела и на её место пришла физика? Физика 
охватывает «всё существующее», распространяя на 
весь мир установленные ею законы.

•        Но специфические особенности нефизических 
форм реальности она не изучает.  Онтология же 
стремится найти общее между специфическими 
особенностями объектов любой сферы бытия, 
включая биологические и социальные объекты. 

•      Всеобщие свойства, устанавливаемые физикой, - 
это свойства физические. Онтология же ищет 
всеобщее и в физических, и в нефизических 
(химических, биологических, социальных) свойствах 
объектов.



«ЧИСТОЕ  БЫТИЕ»

•      Центральное понятие онтологии – категория 
бытия – получило в философии двоякое 
истолкование. В одном смысле оно трактуется 
как «чистое бытие», в другом – как 
субстанциальное бытие.

•      «Чистое бытие» - это существование, взятое 
само по себе, в отвлечении от всех его 
конкретных признаков. 

•      Из такой предельно абстрактной категории 
Парменид из Элеи (VI в. до н.э.) выводил 
отсутствие небытия, движения и 
множественности в мире. 



СТАНОВЛЕНИЕ
•      Иной способ использования категории 

«чистое бытие» нашёл Гегель.
•        Отмечая тождество «чистого бытия» и 

«чистого ничто», Гегель вводит понятие 
«становления», в котором эти 
противоположности синтезируются. 

•       Но любое становление, вопреки Гегелю, - это 
возникновение какого-то предмета не из 
«чистого бытия», а из других, ранее 
существовавших предметов.

•       Понятие «чистого бытия» - не более чем 
пустая абстракция. 



«ИСТИНО СУЩЕЕ» КАК 
СУБСТАНЦИЯ

•      Другой подход  состоит в том, чтобы искать 
«истинно сущее» в каком-то общем первоначале, 
первопричине, первоисточнике всего, что есть в 
мире. 

•      Выражаясь языком Гегеля, речь идёт здесь о 
«наличном бытии» чего-то такого, что образует 
всеобщую основу мироздания.

•       Такое начало в философии называют 
субстанцией (от лат. субстантия – сущность, 
первооснова, первоначало всего сущего), а 
всеобщие и неотъемлемые свойства вещей, 
обусловленные их происхождением из единого 
начала – атрибутами ( от лат. аттрибутум – 
присущее, присовокупленное). 



ТРАКТОВКИ ПОНЯТИЯ 
СУБСТАНЦИЯ

•      Идеалистическая онтология Платона предполагала 
субстанциальное бытие «мира идей», лежавшего в основе 
«мира вещей». 

• В христианской онтологии утверждается субстанциальное 
бытие Бога. 

•       Экзистенциализм кладёт в основу онтологии категорию 
экзистенции – непосредственно данного человеческого 
бытия, атрибутами которого («экзистенциалами» 
являются надежда, страх, забота, совесть и пр. 

•      В дуалистических онтологических концепциях 
различаются два рода бытия, соответственно, две 
субстанции – материальная и духовная (Декарт). 

•       Онтология Лейбница предполагает существование 
множества  субстанциальных форм (монад). 



 ПОНЯТИЕ «МАТЕРИЯ»  

           С материалистических позиций первые, наивные 
онтологические концепции были созданы 
античными философами. Зародилась 
материалистическая онтология как общая теория 
объективной реальности, то есть материального 
бытия, материи. 

•      Понятие «материя» стало употребляться в 
качестве философской категории с тех пор, как 
древние мыслители выдвинули идею о 
происхождении всех разнообразных вещей из 
единого «первоначала».

•       Это первоначало представлялось им в виде 
какого-то вещества, служившего исходным 
материалом для образования всех вещей. 



ФУНКЦИИ КАТЕГОРИИ 
МАТЕРИИ:

  
•      1.Выражает мысль о существовании 
объективной реальности, независимой 
от сознания, от духовных сил; 

•       2.Характеризует то общее, что 
имеется во всех вещах; 

•       3.Определяет в самом общем виде путь, 
ведущий к познанию всех вещей, общую 
программу или стратегию, которой следует 
руководствоваться в их познании. 



ТРИ ПОНИМАНИЯ МАТЕРИИ

•      В истории познания можно выделить 
три основные концепции понимания 
материи:

•         1. Атомистическая теория 
Демокрита;

•         2.Эфирная теория Аристотеля и
•         3.Синтетическая концепция 
материи 18-19 вв., которая объединила 
теорию атомизма и теорию эфира 
(атомно-эфирная).



ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ  ПОДХОД
•       Принципы диалектического подхода, выдвинутые 
ещё Гераклитом, а в новое время развитые Гегелем 
и Марксом,  исключают существование в мире чего-
либо абсолютно неподвижного, не подверженного 
никакому изменению.

•       Всё в природе «течёт и изменяется», как говорил 
ещё Гераклит.

•       И это необходимо отнести к любым субстратам 
вещей. 

•      Отсюда следует, что никакого «простейшего», 
«первоначального» материала, служащего 
субстратом всего существующего, в мире не 
существует.



НЕИСЧЕРПАЕМОСТЬ  
МАТЕРИИ

•      Диалектическое понимание материи приводит к 
идее её неисчерпаемости, то есть 
существования бесконечного многообразия её 
видов, форм, состояний как в прошлом, так и в 
будущем.

•       К диалектическому пониманию материи в 19-20 
веках пришла марксистская философия. В трудах 
ряда крупнейших учёных (Гельмгольц, Дарвин, 
Менделеев, Планк, Эйнштейн, Бор и др.) были 
высказаны идеи, связанные с его развитием.

•       Современное понимание материи 
сформировалось в результате соединения 
философского и научного подходов к её 
познанию. 



СУБСТАНЦИЯ – 
СОВОКУПНОСТЬ  АТРИБУТОВ

•       Традиция  считала субстрат «носителем» 
атрибутов. При этом субстрат отождествлялся с 
субстанцией. В результате субстанция 
представлялась чем-то отличным от её 
атрибутов, которые «привешены» к ней, как 
одежда к вешалке.

•        Субстанция – не «носитель» атрибутов, 
отличный от них, а их совокупность.  

•      Материя – не что-то существующее 
отдельно от пространства, времени, движения, 
причинности и пр. атрибутов, а система всех 
этих атрибутов, взятая как целое.

•         Эта атрибутивная модель объекта и есть 
онтологическая модель, соответствующая 
диалектическому пониманию материи.



 2. Системность бытия 
 
•        Понятие «система» восходит к греческому 
слову, означающему целое, составленное из 
частей; соединение. 

•      Т. о., система есть целое, состоящее из 
связанных между собой частей.

•       Целостный мир – это всеобщее единство, 
которое включает в себя необозримое множество 
существующих в их конкретности и целостности 
вещей, процессов, состояний, организмов, структур, 
человеческих индивидов.

•       Всеобщие связи бытия проявляются не иначе как 
через связи между единичными сущими. И при этом 
каждое сущее уникально.  



ОСНОВНЫЕ  ФОРМЫ  БЫТИЯ

•      Целесообразно выделить следующие 
различающиеся, но и взаимосвязанные 
основные формы бытия:

•      1.Бытие вещей (тел), процессов, 
которое в свою очередь делится на: 
бытие вещей, процессов, состояний 
природы, бытие природы как целого и 
бытие вещей и процессов, 
произведённых человеком;



ОСНОВНЫЕ  ФОРМЫ  БЫТИЯ

•      2.Бытие человека, которое 
подразделяется на бытие человека в 
мире вещей и специфически 
человеческое бытие;

•      3.Бытие социального, которое 
делится на индивидуальное бытие 
(бытие отдельного человека в обществе 
и в процессе истории) и бытие 
общества. 



«ПЕРВАЯ» И «ВТОРАЯ» 
ПРИРОДА

•      Введём понятия  «первой природы» и «второй 
природы». Исторически первой предпосылкой, 
основой человеческой деятельности были – и 
остаются до сих пор – вещи, процессы, состояния 
природы, которые существовали до человека, 
существуют вне и независимо от сознания и 
действия людей.

•       Потом человек стал мощно и широко 
воздействовать на природу Земли. Возник целый 
мир произведённых человечеством, ранее в 
природе не существовавших вещей, процессов, 
состояний.

•       Маркс назвал их «второй природой». 



«ВТОРАЯ  ПРИРОДА»

•      «Вторая природа» строго зависит от 
первой. По типу, форме своего бытия 
«вторая природа» сходна с первой, из 
которой она рождается, но в пределах 
предметно-вещественного бытия она 
обладает важными особенностями.

•       В предметах «второй природы» 
воплощены, «опредмечены» труд и знания 
человека.

•       В них воплощено и то, что можно назвать 
«социальной душой» этих предметов, 



БЫТИЕ ЧЕЛОВЕКА И 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

•      Бытие отдельного человека и человечества в 
целом специфично, уникально.

•       Однако в этом бытии есть стороны 
существования, общие и для человека, и для 
любой преходящей вещи природы. Но в 
общефилософском учении о бытии важно 
прежде всего ответить на вопрос, как именно 
человек существует.

•       А он непосредственно существует как живой, 
конкретный индивид, причём первичной 
предпосылкой его существования является 
жизнь его тела.



ЧЕЛОВЕК ПОДВЛАСТЕН ВСЕМ 
ЗАКОНАМ ЖИЗНИ

•      Из факта существования человека как 
живого тела вытекает его подвластность 
всем законам жизни, и прежде всего 
законам наследственности. 

•      Это лишний раз показывает, как 
осторожно и ответственно надо 
обращаться с природно-биологическим 
«измерением» человеческого бытия



ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ БЫТИЯ 
ЧЕЛОВЕКА

•      Специфика человеческого бытия состоит в  
пересечении  трёх относительно разных 
бытийственных измерений.

•      1. Он существует как мыслящая и 
чувствующая «вещь»(тело).

•      2.Но одновременно человек существует как 
индивидуальная особь, принадлежащая к виду 
Гомо сапиенс и взятая на данном витке его 
развития, эволюции мира. 

•      3.Человек существует и как социально-
историческое существо (третье измерение его 
существования).

•       Все три измерения человеческого 
существования, взятые в единстве, - исходные 
характеристики бытия человека. 



ДУХОВНОЕ КАК ОСОБОЕ 
БЫТИЕ

•      Каково же место и значение бытия человека 
в целостном единстве бытия? Быть может, 
человек – не более чем песчинка в 
необозримом мире? 

•      Нет, люди не просто существуют в мире, но 
способны особенно мощно (в том числе и 
пагубно) влиять на мир и на самих себя, 
познавать собственное бытие и бытие как 
таковое, испытывать тревогу за «судьбу бытия». 

•       И раз надежды возлагаются на духовное 
величие и разумность людей, то особенно 
важно осмыслить духовное как особое бытие. 



ВНЕИДИВИДУАЛЬНАЯ 
ДУХОВНАЯ ФОРМА

•      Его специфика и в том, что конкретные 
процессы сознания возникают и умирают 
вместе с рождением и смертью отдельных 
людей.

•       А сохраняются лишь те результаты 
деятельности сознания, которые 
преобразуются во вторую, 
внеиндивидуальную духовную форму, а 
также те, которые непосредственно 
передаются другим людям в процессе 
общения. 



БЫТИЕ 
ОБЪЕКТИВИРОВАННОГО 

ДУХОВНОГО
•        Наиболее универсальны естественные и 
искусственные, знаково-символические формы 
существования, воплощения  духовного. 

•      Как же и где рождаются и существуют эти формы? 
К примеру, когда-то в глубокой древности человек 
придумал идею колеса. Она воплотилась, сначала, 
«опредметилась» в реальных колёсах, а потом 
стала вести и своё относительно самостоятельное 
существование. Она воплотилась в знаниях о 
колесе, а сами эти знания потом стали «работать» в 
великом множестве всё более сложных устройств. 

•       Так смертные люди породили бессмертную идею. 



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ В 
ЧЕЛОВЕКЕ

•      Особую роль в духовном играют духовно-
нравственные принципы, нормы,   идеалы, ценности, 
такие, как, скажем, красота, справедливость, истина.

•       Они существуют в виде и 
индивидуализированного и объективированного 
духовного.

•       В первом случае речь идёт о сложном комплексе 
побуждений, мотивов, целей, которые определяют 
духовную структуру личности,

•       во втором случае – о воплощённых в науке, 
культуре, массовом сознании (их документах) идеях, 
идеалах нормах, ценностях. 
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