
МОДУЛЬ 3
Философия бытия



ВОПРОСЫ:
1. ОНТОЛОГИЯ КАК УЧЕНИЕ О 
БЫТИИ.
2. Представления о материи в 
философском и научном 
познании
3. Системно-структурная 
организация материального мира



4. Динамическая организация 
материального мира
5. Понятие природы. Специфика 
философского подхода к 
понятию природа
6. Идея коэволюции общества и 
природы, основные идеи и 
принципы синергетики



Трактовки  бытия: 
1.Концепция монизма - единственное начало 

бытия, материальное или идеальное. 
2.Дуализм - признание двух начал: 

материального и духовного. 
3.Плюралистический подход:  признается 

множество независимых друг от друга 
начал или видов бытия.
В понятийный аппарат онтологии входит 
ряд других категорий: «материя», 
«движение», «развитие», «пространство», 
«время» и т. д.



Суть его состояла в поиске основания 
бытия — субстанции (от лат. substantia 
— сущность, нечто лежащее в основе), 
под которой понималось то, что 
существует в себе самом и благодаря 
самому себе, а не в другом и не 
благодаря другому. Наряду с понятием 
«субстанция» в данном подходе 
использоиспользовались такие 
категории, как «субстрат», «модус», 
«атрибут», «акциденция». 



Системообразующее основание многих субстанциальных онтологических 
концепций — понятие «материя», содержание которого претерпело существенную 
трансформацию в процессе развития философского знания. Эволюция понятия 
«материя» может быть представлена сквозь призму триады «вещь — свойство — 
отношение». Марксизм трактовал материю как философскую категорию, 
содержание которой может быть спроецировано не только на мир природы, но и 
на социальную реальность.
В. И. Лениным, из всего многообразиясвойств в качестве самого главного было 
выделено свойство материи быть объективной реальностью, т. е. не зависеть от 
сознания человека.



1. Уровни организации неживой 
материи: 
субмикроэлементарный, 
микроэлементарный, ядерный, атомный, 
молекулярный, макроскопический, 
планетный, планетных систем, 
галактический, галактических систем, 
метагалактический, Большая Вселенная.
2. Уровни организации живой материи:
доклеточный, клеточный, органо-
тканевой, организменный, 
популяционновидовой, биоценозный, 
биогеоценнозный, биосферный.
3. Уровни организации социальной 
материи:
индивидуального бытия, семейный, 
социально-стратификационный, 
классовый, национально-этнический, 
формационный, культурно-
цивилизационный.



Выделяют пять основных форм 
движения материи:
механическую, физическую, 
химическую, биологическую, 
социальную. 
Главным критерием их классификации 
является наличие специфического 
материального носителя, т.е. 
соотнесенность данных форм движения 
с определенными уровнями организации 
материи.



Выработанная в философии категория «пространство» выражает, во-первых, 
взаимное расположение объектов (впереди, позади, вне, внутри, близко, далеко, 
сверху, снизу и т.д.); во-вторых, их способность занимать определенный объем 
(иметь одновременно длину, ширину, высоту); в-третьих, свойство объектов иметь 
определенную форму (внутреннюю – структуру и внешнюю – конфигурацию).
Время – это форма существования материи, выражающая длительность 
существования и смену состояний в изменении и развитии всех материальных 
систем. Философская категория «время» выражает: во-первых, 
продолжительность существования предметов, явлений, процессов, длительность 
изменения и развития их отдельных сторон, фаз, ступеней (постоянно, 
продолжительно, непродолжительно); во-вторых, последовательность состояний, 
событий и процессов в сфере материальных объектов (до, после, одновременно); 
в-третьих, скорость и ритм процессов изменения и развития (быстро, медленно, 
периодически, неритмично).



субстанциональной и реляционной. 
Разработка первой из них связана с 
именами Демокрита, Эпикура, Дж. 
Бруно, Г. Галилея; предтечами второй 
были Платон, Аристотель, Р. Декарт, Г. 
Лейбниц. В классических вариантах они 
представлены в научных теориях И. 
Ньютона (субстанциональная 
концепция) и А. Эйнштейна, Г. Лоренца, 
А. Пуанкаре, Г. Минковского 
(реляционная концепция).



В предельно широком философском 
смысле природа — это все сущее, 
бесконечное многообразие конкретных 
проявлений бытия. В этом плане 
категория «природа» соразмерна с 
понятиями «материя», «реальность», 
«Универсум», «Космос».



Современной теорией самоорганизации 
является синергетика. Подходы 
синергетики могут быть распространены 
на рассмотрение любых 
самоорганизующихся систем, 
включающих в себя многие подсистемы 
(электроны, атомы, молекулы, клетки, 
нейроны, органы, сложные 
многоклеточные организмы, людей, 
сообщества людей и т. д.).
Благодаря синергетике 
самоорганизация, включающая все 
процессы самоструктурирования, 
саморегуляции, самовоспроизведения, 
начинает рассматриваться как одно из 
основных свойств Универсума.





ОНТОЛОГИЯ КАК 
УЧЕНИЕ О БЫТИИ

Становление понятия 
«бытие»



- натурфилософия: первоначала 
мира – стихии; бытие – то из чего 
состоит сущее;
- материализм: в русле 
натурфилософии – бытие - атом 
- онтология: бытие (особый мир 
идей) 
- а) первопричина сущего 
–б) объективно (вне и до 
мышления человека) (Платон);



- метафизика: конечные причины 
мироздания (перводвигатель – 
сверхбытие), первоматерия – 
возможность бытия) 

- Бытие – предикат свойство 
всего сущего – существовать.

- Единичное бытие – единство 
четырех причин (форма, 
материя, целевая причина, 
движение)  (Аристотель). 



Откуда вещам рожденья?
Фалес – из воды.
Эмпедокл – из четырех природных 
стихий; под действием «Дружбы» и 
«Вражды».
Анаксагор – из гомеомерий (семена 
вещей); под действием мирового 
«Ума». 



Понятие бытие в 
философии Парменида 

и Платона



    МИР ВЕЩЕЙ

    БЫТИЕ 
(первоначала)

- вечно
- неизменно
- умозрительно

 МЫШЛЕНИЕ



Основной вопрос философии 
(ОВФ) – это вопрос об отношении 
мышления к бытию, сознания к 
материи.     
Две стороны ОВФ:
1. онтологическая – что первично? 
Бытие или мышление, материя или 
сознание;
2. гносеологическая – познаваемо ли 
бытие? познаваема ли материя? 



Решения первой (онтологической) 
стороны ОВФ:
1. материализм – материя первична, 
сознание вторично;
2. объективный идеализм – бытие 
(идеи) первично, мышление вторично;
3. субъективный идеализм – 
мышление первично, бытие вторично;
4. дуализм – у мира вещей два 
начала: дух и материя. 



Вторая (гносеологическая) 
сторона ОВФ:
1. «гносеологический оптимизм» 
– бытие и материя познаваемы;
2. агностицизм – бытие и 
материя есть, но они не 
познаваемы;
3. скептицизм – следует 
воздержаться от решения этого 
вопроса. 



�Аристотель о бытии



Мир вещей – обладает 
реальным бытием 
(существует);
Перводвигатель – обладает 
сверхбытием;
Первоматерия – обладает 
возможностью бытия. 



Любая вещь имеет четыре причины 
(условия) своего существования:
1. форма (то, что делает данную 
вещь данной вещью, ее сущность);
2. материя (то, из чего состоит 
данная вещь);
3. целевая причина (то, чему служит 
вещь);
4. движение (процесс единения трех 
начал – формы, материи и целевой 
причины). 



Классическая философия – это 
метафизика бытия   (бытие –
трансцендентальная, не от мира сего 
конечная  причина всего сущего):
– рационализм (конечная причина 
мироздания разумна, мир же 
целесообразен и закономерен); 
– умосозерцание – способ постижения 
метафизических начал (подобное 
познается подобным, разумом – 
разумное);



– философия определяла себя 
через предмет, которым  
занималась (онтология, 
метафизика, гносеология,  
философия  природы, 
антропология, праксиология, 
аксиология и пр.);
– возникла оппозиция субъекта и 
объекта (отношение  мышления к 
бытию).



ВОПРОС 4

Смысл бытия в 
философии модерна



Модерн – антропоцентризм, метафизика 
субъекта, метафизика НИЧТО. Сущее 
(феномен) выводится из мышления 
(Гуссерль) или бытия человека(Хайдеггер);
– иррационализм, бытие не разумно и не 
обладает существованием, постигается 
посредством понимания эмоциональных 
состояний; 
– общее классике и модерну – центризм, 
наличие привилегированных точекотсчета  
сущего (трансцендентальный субъект или 
объект). 




