
Лекция 16. Онтология 

1. Введение в онтологию 

 

Учение о бытии – онтология - один из центральных разделов философии. А сама 

проблема бытия одна из главных, фундаментальных в философии, именно с нее 

начиналось становление философии. Философия в первую очередь заинтересовалась 

онтологией, пытаясь понять сущность бытия, его основу, а потом уже расширила свой 

предмет и включила в себя гносеологию (учение о познании), логику, учение о человеке, 

об обществе, иные философские проблемы. 

Многие философы высказывались о бытии. У греческих материалистов бытие 

совпадало, с одушевленным вещественным Космосом. У Платона бытие – это мир 

бессмертных идей. В средневековой философии господствовала концепция 

несотворенного (Бога) и сотворенного бытия (природа). В эпоху Нового времени, 

Просвещения развивался культ материального бытия. По Лейбницу, бытие – это 

воплощение деятельности духовных монад («монада» – духовная сущность, частица, 

представляющая собой «сжатую Вселенную»). Бытие у Гегеля – ступень восхождения 

абсолютного Духа. У Маркса и Энгельса бытие – материальная жизнь общества, природа 

(«бытие» и «материя» совпадают). В «Философии жизни» В. Дильтея бытие является 

особым способом выражения жизни. Экзистенциалист Ж.П. Сартр выделяет «бытие для 

себя» (самосознание) и «бытие в себе» (материальное бытие). В философской 

герменевтике «дом Бытия – это язык». 

Бытие – это все сущее, все то, что реально существует. Бытие – это все, что 

схватывается связкой «быть». Вещи, жизнь растений, животных и людей, а так же наши 

страдания, мысли и чувства, все это реально существует, а стало быть, является частью 

бытия. Философская категория бытия обозначает бесконечное множество материальных и 

идеальных объектов. Но категория бытия схватывает также и то, что объединяет объекты, 

выражает единство многообразного: природного, социального и духовного. Бытие есть 

всеединая целостная действительность, совокупное целое всего, что есть. 

Таким образом, бытие – это реально существующая, стабильная, самостоятельная, 

объективная, вечная, бесконечная субстанция, которая включает в себя все сущее. 

 

2.Формы бытия 

 

Философское познание бытия включает осмысление основных форм бытия, их 

диалектики. Целесообразно выделить следующие формы бытия. 

1. Бытие природы, Вселенной (материальное бытие). Это – объективная 

реальность с ее состояниями, системами, законами и процессами. Бытие природы есть и 

будет существовать вечно, вне и независимо от человеческого опыта и сознания. Бытие 

природы включает: сложившееся косное, дожизненное бытие; живое, органическое бытие; 

бытие в форме самоосознающей жизни – высший продукт вселенского развития. Человек 

и его дух существуют благодаря этой непреходящей Природе. 

2. Бытие общества (общественное бытие). Бытие общества – сложнейшая 

материально-разумная действительность, собственно человеческий мир. Этот мир имеет 

свою качественную специфику, законы собственного существования и развития. Бытие 

общества и бытие природы единородны, нерасторжимы. Не только природа продолжается 

в «мире людей», но и мир людей в природе. 

3. «Вторая», очеловеченная природа. Это – бытие произведенных людьми вещей, 

систем, предметов культуры. Весь мир «второй природы» – машины, города, ландшафты, 

статуи, храмы, коммуникационные системы, бытовые вещи и т. д. – все это продукты 

человеческой деятельности, «окаменелости» человеческого разума. Эта форма бытия 

основана на законах природы и общественной жизни, она зависима от человека. 



4. Бытие человека, личности (человеческое бытие). Бытие отдельного человека 

существует в трех измерениях: 1) как жизнь отдельной биологической особи, 

принадлежащей к виду «Хомо сапиенс» («человек разумный»); 2) как социально-

историческое существо (как совокупность, система социальных связей и отношений); 3) 

как духовное существо (ценностно-смысловое измерение человеческой жизни, сознания и 

деятельности). Бытие человека нельзя оторвать от окружающей среды, от общества и 

Вселенной. Сущностные, закономерные связи природного и социального бытия 

трансформируются в законы человеческого поведения, смыслы и ценности человеческой 

жизни. Человек существует в единстве с природой обществом и историей. Он – центр 

деятельности, реализации (объективации) смыслов и ценностей. Человек существует в 

единстве его телесной, социальной, душевной и духовных форм жизни. 

5. Бытие духа и сознания (духовное бытие). Эта форма бытия представляет собой 

существование идеального как самостоятельной реальности в виде 

индивидуализированного духовного бытия и объективизированного 

(внеиндивидуального) духовного бытия. 

Все указанные формы бытия диалектически взаимосвязаны, существуют в единстве. 

С понятием «бытие» тесно связано понятие «реальность». Выделяют следующие виды 

реальности: 

1. Объективная реальность или ноуменальное бытие (от слова «ноумен» - вещь сама 

по себе) – реальность, существующая независимо от сознания того, кто наблюдает ее со 

стороны. 

2. Субъективная реальность или феноменальное бытие ( от слова «феномен» - 

явление данное в опыте) – это кажущееся бытие, то есть бытие, каким его видит 

познающий субъект. 

 

3.Материя и ее свойства 
 

Из всех форм бытия наиболее распространенной является материальное бытие. 

Философское, всеобщее понятие материи дать чрезвычайно трудно. Материя – это 

субстрат объективной реальности, формирующийся в результате полевых, 

информационных взаимодействий и воспринимаемый нами в виде вещей, предметов и 

тел. Нет необходимости сводить все сущее, всю объективную реальность, все проявления 

бытия к «голой» материи. Материя, энергия и информация – атрибуты объективной 

реальности. Они существовали и будут существовать вечно. Все состояния мира и 

ресурсы развития мира существуют и изменяются совместно, т. е. в единстве этих трех 

категорий. Провести этот философско-научный взгляд на все состоянии и уровни 

организации материи чрезвычайно трудно. Но именно он коренным образом меняет 

миропредставление, взгляды на структуры и процессы во всей Вселенной, включая и наш 

социокультурный мир. 

Стало привычным, аксиоматическим утверждение, что движение есть способ 

существования материи. Под движениемпонимаются любые изменения в мире – 

физические, химические, биологические, социальные, информационные и др. Нет материи 

без движения, как движения без материи. Термин «развитие» также является емким. 

Под развитием понимается поступательные, необратимые изменения состояний материи 

от простых к более сложным, одним словом, синтетический процесс повышения 

сложности и эффективности материальных систем. Появление живых существ, 

социальной жизни и одухотворенного человека – результаты развития Вселенной. 

Новейшие научные представления позволяют по-новому взглянуть на формы 

движения материи. Известно, Ф. Энгельс (в «Диалектике природы») выделил пять форм 

движения материи: 

1) механическую (перемещение тел в пространстве), 

2) физическую (электрические, тепловые и др. процессы), 



3) химическую (атомный и молекулярный обмен, химические реакции), 

4) биологическую (обмен белковых тел, жизненные процессы в биосистемах), 

5) социальную (процессы изменения и развития в обществе). 

Такая классификация при всех ее положительных моментах явно устарела. 

Современные философы и ученые говорят об информационной, кибернетической, 

геологической и галактических формах движения материи. Обсуждая формы движения 

материи, нужно всегда учитывать их диалектику, т. е. взаимодействие форм движения 

материи. Общество и человек, например, наглядно демонстрируют взаимодействие 

многих форм движения материи. Но нельзя сложные формы (социальную, 

биологическую) сводить, редуцировать к простейшим формам движения материи – 

механической, физической, химической. Такая операция сведения одних форм движения 

материи к другим (простейшим) называется механицизмом или редукционизмом. Но 

каждая форма движения материи, подчиняясь своим собственным законам, опирается на 

материальный субстрат, информацию и законы низших форм движения материи. 

Например, человек – это клеточка (социальная, биологическая) мироздания, но ее нельзя 

вырвать из системы энерго-информационных связей со всей Вселенной. Механизмы 

переработки информации и управления в природе и социальной сфере выступают и 

двигательной силой поступательного движения и развития. 

Учение о формах движения материи имеет прежде всего огромное мировоззренческое 

значение. Оно дает синтез представлений о материи. В методологии познания оно служит 

руководством при решении многих философских и научных проблем (например, при 

решении проблемы соотношения биологического и социального в структуре способностей 

человека и самой личности, в частности, в личности преступника, проблемы взаимосвязи 

биосферы и социосферы, при решении экологических и политологических проблем). 

Категории пространства и времени обозначают основные формы существования 

материи. Пространство – это протяженность и порядок сосуществования объектов 

природного и социального мира. Время – длительность, последовательность и порядок 

смены процессов и событий бытия. Обеспечивая общий взгляд на мир, отождествление и 

различение отдельных явлений действительности, категории пространства и время имеют 

решающее значение для построения картины мира. 

Современная философия и наука все больше склонны рассматривать Вселенную 

как самоорганизующуюся систему, важнейшим элементом которой является мыслящий 

человек. Поэтому фундаментальные знания о материи и разумной Вселенной должны 

быть регуляторами этического поведения людей, инструментами созидания осмысленного 

социального бытия. 

4. Диалектика, ее законы 
 

Мир, окружающий нас, бесконечно сложен и бесконечно разнообразен. В этом мире 

все взаимосвязано. Он не стоит «на месте», а постоянно изменяется и 

развивается. Диалектика – это и есть понимание мира как непрерывно развивающегося, 

единого в своих проявлениях, всеобщих связях и законах. Диалектика как составная часть 

философии имеет огромное мировоззренческое, познавательное и методологическое 

значение. Без диалектики невозможно объяснить механизмы и закономерности развитая 

самых разнообразных систем (биологических, социальных и др.), аномальные явления в 

научной, идеологической и социальной практике, философские заблуждения. 

Диалектика – учение о наиболее общих закономерных связях и становлении, 

развитии бытия и познания и основанный на этом учении метод творчески познающего 

мышления. Диалектическая картина мира – это особый высокоорганизованный вид 

знаний, их синтез путем широких философских обобщений на базе интегративных 

понятий, касающихся всех форм бытия (иматерии), с учетом иерархии бытия и принципа 

историзма. Категория развития – центральная в диалектике. 



Ключевая проблема диалектики – проблема развития – и сейчас остается 

недостаточно познанной, мировоззренчески освоенной. Только синтез современных 

знаний о закономерностях развития мира позволит нам увидеть эту проблему в новом 

свете. 

В учебной и монографической философской литературе обсуждаются в основном 

четыре трактовки развития: 1) развитие как процесс необратимых качественных 

изменений; 2) развитие как бесконечное движение от простого к сложному, от низшего к 

высшему; 3) развитие как «борьба противоположностей», разрешение противоречий; 4) 

развитие как фактор мирового круговорота материи. 

Диалектический подход к исследованию развития заключается в поисках источника и 

движущих сил этого развития (закон взаимодействия противоположностей); в 

объяснении механизмов развития (закон перехода количественных изменений в 

качественные); и, наконец, в выявлении направленности развития (закон отрицания 

отрицания). Единство этих законов проявляется в том, что любой предмет или явление 

есть некоторое качество, представляющее собой единство противоположных тенденций и 

сторон. В результате количественного накопления противоречивых тенденций и свойств 

внутри этого качества возникает противоречие, требующее своего разрешения, 

преодоления. Развитие предмета осуществляется через отрицание данного качества 

некоторых прежних свойств. И характер качества, и форма разрешения противоречий, и 

направленность развития целого довольно сильно разнятся, в зависимости от того, имеем 

ли мы дело с неорганической природой или сферой человеческого духа. Однако эти 

различия вовсе не исключают принципиального номологического единства между ними. 

Закон единства и борьбы противоположностей. Этот закон означает, что всем 

вещам, системам и процессам в мире свойственно «раздвоение единого» на 

противоположные взаимодействующие части, их столкновение и «борьба» обуславливает 

всякое изменение и развитие вещей, процессов и систем. Хотя этот закон можно было бы 

именовать законом взаимодействия противоположностей, учитывая, что 

противоположности бытия могут и не «бороться» друг с другом, а гармонично друг друга 

дополнять и обогащать. Закон именуется как «основной закон диалектики», он выражает 

суть, «ядро» диалектики. Считается, что «закон единства и борьбы противоположностей» 

является источником самодвижения и развития явлений природы и общества. 

Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений гласит, что 

при постепенном накоплении количественных изменений на определенном этапе (при 

разрыве меры) вещь превращается в другую или новое качество, влекущее за собой и 

новые количественные характеристики. Этот закон вскрывает наиболее общий механизм 

развития. Согласно этому закону, переход количества в качество сопровождается скачком, 

перерывом постепенности. Однако процессы развития и самоорганизации биологических 

и социальных систем не всегда согласуются с концепцией скачка. Скачок, как он описан в 

философской литературе, связан со структурной перестройкой вещи, «развязыванием» 

старых связей и «завязыванием» новых. Но эти ломки структуры не применимы к 

самоорганизации развивающихся систем, тем более систем витального, органического 

плана. Можно привести немало примеров и «затухания» скачков, преобладание 

эволюционных, а не революционных процессов в развитии. Развитие 

высокоинтегрированных и управляемых систем может осуществляться и без скачков. В 

марксистской диалектике, наряду с абсолютизацией «борьбы противоположностей» 

произошла и абсолютизация «скачка». 

Закон отрицания отрицания. Этот закон выражает направленность, 

поступательность процесса развития, объясняет возникновение нового при повторяемости 

некоторых элементов старого. Основные категории, характеризующие закон, – отрицание, 

преемственность, развитие. В процессе развития системы каждая более высокая ступень 

отрицает предыдущую и вместе с тем сохраняет все ее положительные, «жизненные» 

стороны в своей структуре и своем содержании. Марксистская диалектика 



абсолютизировала момент отрицания в развитии (новое может возникнуть только на 

«костях», на пепелище старого). Но в таком случае трудно сохранить жизнеспособность, 

преемственность системы. Скорее, старое должно вытесняться новым без существенных 

разрушений и, безусловно, отжившее должно отрицаться. В законе «двойное отрицание» 

символизирует способ жизнеутверждения нового. Социализм, отрицая капитализм, 

должен был как бы отрицать самого себя, подобрать все положительное содержание 

своего предшественника. Только в этом случае он бы уцелел, стал высшим цветом 

цивилизации. Но этого не произошло. Были нарушены механизмы преемственности в 

развитии. К сожалению, в социальной жизни (в мыслях и действиях людей) нередко 

преобладают «пустые», «зряшные», деструктивные отрицания. Так демократическая 

перестройка в СССР вылилась в сплошные отрицания: разрушение государственного 

управления, народнохозяйственного комплекса, социальной политики, правовой и 

моральный нигилизм и многое другое. Если от старого не оставить «камня на камне», то 

не на чем будет и возводить новое. Диалектическое отрицание предполагает 

преемственность, связь нового со старым. 

В качестве наглядной модели закона «отрицания отрицания» используется 

«расширяющаяся вверх спираль». При таком изображении каждый цикл выступает как 

виток в развитии, а сама спираль – как цепь циклов. Этот образ удачно схватывает общее 

направление развития (оно идет по спирали, не по прямой линии), «как бы возврат к 

старому», но на более высоком уровне. 

Всеобщие закономерности бытия отражают и категории диалектики. Категории – 

наиболее общие понятия, выражающие существенные связи и отношения в мире. 

Диалектика действительности «схватывается» в системе взаимосвязанных и 

соотносительных парных категориях: «причина–следствие», «форма–содержание», 

«сущность–явление», «необходимость–случайность» и др. Сетка диалектических 

категорий позволяет объяснять противоречивый объективный мир в его 

взаимообусловленности, закономерных связях и развитии. 

 

5. Сознание. 

Сознание – особая субъективная реальность, отличная от внешнего объективного 

мира, оно существует в виде образов, чувств, переживаний, мыслей. Человек может 

представить то, что никогда не видел, вспомнить то, что давно исчезло из его 

жизни. Сознание – это способность человека направлять свое внимание на окружающие 

предметы, на весь мир, способность познавать, понимать их и одновременно 

сосредотачиваться на своих субъективных состояниях, духовном опыте. Сознание 

обеспечивает не только «план знаний о мире», но и «план знаний о самом себе», о смысле 

всех вещей для человека. Актами сознания и самосознания человек выделяется из 

Природы, использует сознание для адаптации к природной и социальной жизни, 

практической деятельности и руководства собственным поведением. 

Осмыслить «проблему сознания» – это понять, от каких факторов (материальных и 

информационных объективных и субъективных) зависят ее всевозможные проявления 

(ощущения, эмоции, мысли, интуиция, взлеты человеческого духа и др.) сознания. Как 

сознание связано с человеческой жизнью? 

Если на многие вопросы современная философия может дать достоверный или 

близкий к истине ответ, то проблема сознаниядо сих пор остается загадкой. Существуют 

разнообразные философские, научные и ненаучные подходы к изучению феномена 

сознания. 

В структуре сознания следует выделить: 

1) чувственную сферу (к ней относятся ощущения, восприятия, представления, и здесь 

собственно формируется конкретно-осязаемая картина реальности); 



2) мыслящую, логико-понятийную сферу (область общих понятий, мыслительных 

операции, систем знания, и где создается рациональная картина действительности, 

ведется поиск истины как соответствия наших знаний действительности); 

3) эмоционально-аффективную сферу (область субъективных переживаний 

действительности, где царствуют эмоции гнева, страха, любви, отвращения и т. д.); 

4) ценностно-смысловую сферу (в ней укоренены моральные нормы, духовные 

идеалы и ценности, главенствующие смыслы жизни); 

5) интуитивная сфера (лежащая на «стыке» чувственного и логико-понятийного, 

сознательного и бессознательного, ценностно-мотивационного и логического); 

6) надсознательная область, связанная с широкими мировоззренческими, 

религиозными и космическими представлениями; 

7) бессознательное – область инстинктивных переживаний, витальных потребностей, 

генетически передаваемого опыта. 

Все эти уровни, области, сферы сознания функционируют как единое целое, 

взаимосвязанно. Между ними могут быть самые разные отношения – взаимодействия, 

взаимокорреляции, дополнения, субординации, конфликты, оппозиции (например, 

известное «ум с сердцем не в ладу»). 

Человеческое сознание всегда бытийно, предметно, т. е. оно направленно на предмет 

нашей деятельности, чувств, мыслей. В этом проявляется бытийно-деятельный план 

сознания. Но в тоже время сознание обладает способностью оборачиваться «на себя», т. е. 

обладать самосознанием, рефлексией. Самосознание – осознание и оценка человеком 

самого себя как субъекта познавательной, нравственной, практической и др. 

деятельности. Самосознание – это осознание содержание мыслей, мотивов и результатов 

деятельности, оценка себя, осознание своего «Я». «Я» – личность, освещенная светом 

самосознания, знающая и оценивающая себя. Самосознание – интегративный механизм 

сознания, без которого человеческое поведение невозможно. Самосознание в обществе 

появляется с развитием языка, форм общения, нравственно-ценностных систем культуры. 

У ребенка появляется в 2–3 года, когда он произносит «Я сам». Самосознание человека 

обусловлено мировоззрением, нравственной системой ценностей и оценок. Оно – продукт 

развития личности, форм социального общения. Рефлексия – направленность мышления 

на самого себя, на собственные процессы и собственные продукты, начиная от осознания 

своих действий и кончая раздумьями о смысле жизни. Рефлексия, подвергающая анализу 

собственные мыслительные и практические действия, духовные и душевные процессы, 

играет огромную роль в воспитании и самовоспитании человека. 

Исходя из понимания сознания как «интегративного фактора социального бытия», 

всестороннего охвата роли сознания в жизнедеятельности людей, можно выделить 

следующие функции сознания: 

1)информационно-познавательную – получение информации, знаний о мире; 

2)коммуникативную – обеспечение межличностного общения; 

3)регулятивно-управленческую – регуляция индивидуального поведения, 

общественных отношений, управление поведением через сферу политического, 

нравственного, правового, эстетического, философского и др. сознания; 

4)ценностно-смысловую – прояснение смысла и значимости явлений, событий и 

поведения людей; их оценка с позиции потребностей, интересов, ценностей и целей; 

5)творчески-конструктивную – выдвижение новых идей, открытие, созидание 

нового, изобретение, конструирование; 

6)мнемоническую или функцию памяти – исторической, социальной, культурной, 

индивидуальной; 

7)культурно-воспитательную функцию, связанную с образованием и воспитанием 

людей, человека; 

8)духовную функцию, ориентирующую человека на высшие смыслы, ценности и 

идеалы. 



В указанных функциях в основном исчерпываются роль и содержание человеческого 

сознания. 

 

6. Общественное и индивидуальное сознание. 
 

Различают сознание индивидуальное и общественное. 

Индивидуальное сознание – это сознание отдельного человека, совокупность идей, 

взглядов, представлений, свойственных конкретной личности. 

Общественное сознание — возникающая из общественной практики людей, их 

производственной, семейно-бытовой и иной деятельности, совокупность чувств, 

настроений, идей, теорий, художественных и религиозных образов, различных взглядов, 

отражающих все разнообразие бытия. Элементы общественного сознания — 

это  обыденное и теоретическое сознание; общественная идеология и психология; формы 

общественного сознания. 

Обыденное сознание — непосредственное восприятие обществом и его членами 

окружающей действительности. 

Теоретическое сознание — высшее обобщенное восприятие бытия. 

Общественная психология — чувства,  интересы, стремления, цели, идеалы, обычаи, 

традиции, потребности и интересы людей и общества в целом. 

Общественная идеология — система взглядов, установок, принятых в обществе, 

отражающая интересы социальных слоев, общественно-политический строй. 

Формами общественного сознания являются политическое, правовое, моральное, 

научное,  религиозное, эстетическое, философское. 

Общественное и индивидуальное сознание тесно связаны друг с другом, 

взаимоопределяют друг друга. Теории и идее господствующие в обществе влияют на 

сознание людей в обществе. О общественное сознание в свою очередь складывается под 

воздействием сознания конкретных людей. 

 

 


