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Введение 

 

Горизонты нашего познания безграничны: мы никогда не можем знать 

окончательно, как устроен  мир. Даже в самом отдаленном будущем, при 

значительном прогрессе науки можно будет говорить лишь о том, что наука 

дает нам только модели природных процессов, их научные «картины». Наши 

представления о пространстве и времени, движении и взаимодействии 

атомов –  это  просто  картина, изображение реальности, но не она сама. Рано 

или поздно, но обязательно наступит время, когда в свете новых знаний то, 

что казалось незыблемым, отступит на второй план, и придет время заменить 

одну  картину  реальности другой, более верной. 

Прежде всего, картина мира отвечает на важнейший 

мировоззренческий вопрос о сущности человека и его месте в  мире. Именно 

от решения  этого  вопроса зависят наши ценностные ориентации, цели, 

направленность нашего развития.  

Во-вторых, в каждой  картине мира есть представления об объектах 

существующих в мире: их разнообразии (живые – неживые; люди – 

животные – растения; земные и сверхъестественные существа и т.д.), 

организации, взаимодействиях. Т.е. картина мира дает системное 

представление о существующих в пространстве и времени объектах. 

В-третьих, исходя из вышеизложенного,  картина   мира  обязательно 

включает в себя представления о пространстве и времени, их конечности и 

бесконечности, начале и конце. 

В-четвертых, в картине мира присутствуют представления об основных 

законах, правилах, которым подчиняются все элементы мира (будь это  

божественные установления в христианской; закон кармы в буддистской или 

три закона Ньютона в классической научной  картине   мира). 

В-пятых, ответ на вопрос о смысле и цели происходящих в  мире  

процессов. В христианской картине цель мировой истории – достижение 

высшего блаженства и гармонии, слияние  мира  с Богом; в научной  картине   
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мира   этот  вопрос считается бессмысленным, но негативная точка зрения 

также ответ, пусть и отрицательный. 

Целью данной работы является рассмотрение и обобщение 

философской картины мира. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- раскрыть понятие и истоки проблемы бытия; 

- определить многообразие и единство бытия; 

- рассмотреть материю, ее всеобщие свойства и способы 

существования; 

- охарактеризовать основные свойства бытия. 

Работа состоит из введения, трех пунктов, заключения и списка 

литературы. 

 



5 

 

1. Бытие: понятие, многообразие и единство бытия 

 

1.1. Понятие и истоки проблемы бытия 

 

«Бытие» - одно из центральных понятий философии на протяжении ее 

истории. Повседневное мышление воспринимает определения «быть», 

«существовать», «пребывать в наличности» как синонимы. Однако 

философия, воспользовавшись термином естественного языка «быть», дала 

ему категориальный статус, т.е. перешла от вопроса о существовании мира 

«здесь» и «сейчас» к вопросу о нескончаемых и всеобщих гарантиях такого 

существования. Решение такого рода вопросов подразумевает умение 

думать, отвлекаясь от определенных вещей, их показателей и параметров. 

Вступление любой философской категории невозможно рассматривать 

как итог игры разума того либо другого мыслителя. Все большие философы 

вводили новейшие группы для обозначения и одновременно решения какой-

то настоящей проблемы. Мир сам сообразно себе никак не озадачен 

проблемами, т.е. идеями по поводу каких-то проблем. К примеру, природа 

никак не рефлектирует сообразно поводу собственных стихий и катаклизмов: 

они становятся проблемами для человека. Однако люди в ходе собственной 

жизнедеятельности творят и собственные личные проблемы, как 

собственные, так и всеобщие, касающиеся только рода человеческого
1
. 

Какие ведь человеческие проблемы обрисовывает и разъясняет 

категория «бытие»? Удобство человеческого существования подразумевает 

опору на некие обыкновенные и естественные предпосылки, которые 

понятны сами собой и не требуют особых объяснений. Посреди таковых 

всепригодных предпосылок самой 1 считается убежденность людей в том, 

будто при всех заметных конфигурациях, происходящих в природе и мире в 

целом, есть какие-то гарантии его сохранения как устойчивого целого. 

История человечества показывает извечное рвение людей найти эти опоры 

                                                           
1
 Богатов, М. Н. Искусство бытия / М.Н. Богатов. – М.: Скименъ, 2022.- С. 93. 
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собственного существования, которые блокировали бы в его ежедневном 

сознании ужас, соединенный с мыслями о способности ежеминутной гибели 

мира. И каждый раз, когда начиналось сомнение в прочности такового рода 

опор, обычные данности настоящей жизни делались предметом особого 

рассуждения, переходя из ранга чего-то само собой разумеющегося в ранг 

проблем отыскания новейших установлений - опор
2
. 

 

1.2. Многообразие и единство бытия 

 

Первые философы видели гарант существования любой вещи мира в 

том, что она рассматривалась как момент единства, в качестве которого 

могли выступать вода, воздух, огонь, апейрон и т.д. Т.е. природа единства 

была не существенна: главное в том, чтобы это единство было устойчивым и 

находящимся вне пределов компетенции олимпийских богов. Бунт против 

божественной воли Олимпа был вызван осознанием ее непредсказуемости. 

Любая непредсказуемость страшна, ибо не дает гарантий прочного и 

устойчивого существования мира. Ведь боги Олимпа вели себя как люди на 

земле: ссорились, мстили, соблазняли, льстили, прибегали в достижении 

своих целей к коварным методам и т.д. Их гнев и любовь были капризны, и 

предсказать их действия было очень трудно. Вода, воздух, апейрон, земля, 

атомы в силу своей безличности порождали мир вещей и процессов по 

необходимости, исключающей господство случая, произвола, 

непредсказуемости. 

Следует учесть, что хотя философы милетской школы предлагали в 

качестве предельных оснований мира нечто, что имело «натуральность», 

«вещественность», они заложили основы логического определения начал. В 

их построениях присутствует наивная логика, или, как писал Гегель, 

натуральная логика. Логическое здесь еще не мысль как таковая, а всеобщий 

(в этом смысле - логический) способ объяснения природы вещей. Философы, 

                                                           
2
 Богатов, М. Н. Искусство бытия / М.Н. Богатов. – М.: Скименъ, 2022.- С. 94. 
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реализуя поиск стабильности и единства мира, предлагали всеобщие и 

предельные его основания, которые даны не столько чувствам, сколько уму. 

Они пытались проникнуть в подлинный мир, который был дан только очам 

разума. Философствование о первых началах - это свидетельство ума об иной 

реальности, не тождественной той, в которой живет конкретный человек. Не 

случайно философ Демокрит (V в. до н. э.), согласно преданиям, выколол 

себе глаза, чтобы чувственно-образное восприятие окружающего мира не 

мешало уму «видеть» подлинный мир. Можно сказать, что все первые 

философы были как бы в состоянии разной степени самоослепления: 

физическим глазам даны конкретные вода, воздух, огонь и т.д., а они 

признавали в качестве первооснов как бы идеи этих земных стихий
3
. 

Еще раз обратим внимание на то, что вопрос о первоначалах и 

первопричинах философы задавали и решали не ради бытия мира самого по 

себе, а ради человека, ради преодоления в нем страха перед бесконечным 

многообразием изменяющегося мира. Они выводили это бесконечное и 

потому непонятное людям многообразие мира из одного начала и тем 

успокаивали это многообразие, обуздывали его в мысли. 

Обращение к единому основанию мира и природы есть начало 

космополитизма: философия, отыскивая всеобщее единое начало, уравнивала 

все традиции и все культуры, перерезая «пуповину» связи индивида с родом. 

Стала формироваться возможность рассматривать историю людей как 

всеобщую, а не локально-национальную. 

Бытие как «чистая» мысль: начало онтологии. Выше уже отмечалось, 

что античные философы устремились в поиски единого, но такого, которое 

дано не чувству, а уму (мысли). Дальше всех в этом направлении 

продвинулся Парменид, основоположник элейской школы (IV-V вв. до н. э.), 

объявивший предельным основанием мира и космоса мысль как таковую, 

абсолютную мысль. Впоследствии философы назовут ее «чистой», имея в 

виду то содержание мысли, которое не связано с эмпирическим, 

                                                           
3
 Богатов, М. Н. Искусство бытия / М.Н. Богатов. – М.: Скименъ, 2022.- С. 95. 
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чувственным опытом людей. Парменид как бы оповестил людей об открытии 

им новой силы, силы Абсолютной мысли, которая удерживает мир от 

опрокидывания в хаос и небытие, обеспечивает ему стабильность и 

надежность, дает человеку уверенность в том, что все с необходимостью 

будет подчиняться порядку, установленному в ином мире. Необходимость 

Парменид называл Божеством, Правдой, провидением, судьбой, вечным и 

неуничтожимым, тем, что действительно имеется. «Все по необходимости» 

означало, что заведенный в мироздании ход вещей не может внезапно, по 

воле случая, измениться: день всегда придет на смену ночи, солнце внезапно 

не погаснет, люди не вымрут все вдруг по неизвестной причине, и т.д. 

Другими словами, Парменид постулировал наличие за вещами предметно-

чувственного мира какого-то иного мира, выполняющего роль гаранта 

стабильности и устойчивости всего, что есть на земле и на небе. А это 

означало, что у людей нет причины для отчаяния, вызванного крушением 

устойчивого старого традиционного мира
4
. 

Киники (V-IV вв. до н. э.) отказались признавать проблему бытия в 

силу того, что она принуждает человека соразмерять свою жизнь с Истиной, 

Добром, Благом. Призывая людей опираться только на самих себя во всех 

своих делах и мыслях, они считали нормой жизни девиз: «без общины, без 

дома, без отечества». 

И все же философская версия бытия, предложенная Парменидом, была 

воспринята европейской культурой, что свидетельствует о наличии у людей 

экзистенциальной потребности в гарантиях своего существования. Философ 

XX в. М. Хай-деггер, посвятивший более сорока лет этой проблеме, считал, 

что вопрос о бытии, как он был поставлен в античности Парменидом и 

Гераклитом, предрешил судьбу западного мира. В чем смысл этого 

утверждения? Запад воспринял представление о наличии за пределами вещей 

видимого мира иного мира, где все есть: Благо, Свет, Добро, Истина и на 

протяжении многих столетий отрабатывал искусство постижения инобытия 

                                                           
4
 Богатов, М. Н. Искусство бытия / М.Н. Богатов. – М.: Скименъ, 2022.- С. 98. 
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мыслью, тренировал ее способность работать в пространстве, где нет 

чувственных образов и представлений. Европейская культура, как никакая 

иная, овладела в совершенстве способностью мыслить в пространстве чистой 

мысли. В дальнейшем эта способность с успехом использовалась в науке 

учеными при построении научных теорий. 

Далее, если согласиться, что существует подлинное бытие, то тогда 

следует признать земное существование не подлинным, а потому 

нуждающимся в совершенствовании, переделке в соответствии с идеалами 

подлинного мира. Отсюда тяга Запада к различного рода социальным 

утопиям. 

Метафизика - дословно: «то, что после физики», т.е. то, что находится 

за физическим миром; термин был введен Андроником Родосским, одним из 

комментаторов Аристотеля, для названия той части его учения, содержание 

которой выходило за рамки познания окружающего нас мира вещей, 

процессов, состояний. В дальнейшем метафизика обрела дополнительное 

значение онтологии (от греч. ontos - сущее и logos - понятие) - особого 

философского учения о бытии как таковом, вне и независимо от всякого рода 

логико-гносеологических и методологических вопросов
5
. 

Проблема бытия, открытая в античности, претерпела изменения в 

философии Нового времени. Р. Декарт сформулировал концепцию, согласно 

которой человек как существо, способное сказать «Я мыслю, следовательно, 

существую», является единственным условием возможности существования 

мира. Но не мира вообще, а мира, который он может понимать, действовать в 

нем, реализовывать свои цели. Декарт сделал мысль бытием, но в отличие от 

Парменида, творцом мысли объявил человека. Бытие стало субъектным, 

человекоразмерным, определяемым человеческими способностями 

воспринимать его и действовать в нем. М. Хайдеггер писал: «Бытие сущего 

стало субъективностью», «теперь горизонт уже не светится сам собой. 

Теперь он лишь «точка зрения» человека, который к тому же сам и творит 

                                                           
5
 Богатов, М. Н. Искусство бытия / М.Н. Богатов. – М.: Скименъ, 2022.- С. 99. 
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ее». Прежнее понимание бытия как абсолютного и подлинного, 

совершенного и неизменного гаранта всего происходящего в мире, не было 

востребовано в идеалистической философии Нового времени. Человек, его 

сознание и мышление стали рассматриваться как нечто подлинно первичное, 

как то, что действительно есть. Такая позиция в философии называется 

идеализмом. 

Ф. Энгельс приписывал предикат «бытие» тому, что находится в поле 

зрения человека. Что же касается понимания бытия как Абсолюта, Логоса, 

Бога и т.д., по его мнению, оно «есть вообще открытый вопрос с той 

границы, где прекращается наше поле зрения». Другими словами, 

бессмысленно говорить о бытии, если его нельзя воспринимать с помощью 

человеческих органов чувств и их усилителей - приборов различного рода. 

Признавалось только такое бытие, которое имело пространственно-

временные характеристики. Абсолютное же (божественное) бытие есть 

вечность вне времени и пространства, но, как утверждал Энгельс, бытие «вне 

времени есть такая же величайшая бессмыслица, как бытие вне 

пространства». По мнению М. Хайдеггера, Маркс не занимался проблемой 

бытия, предметом его внимания была природа (естественная и 

искусственная, сотворенная человеком)
6
. 

Выше упор был сделан на рассмотрении проблемы бытия как поиска 

оснований единства мира. Но со времени своего возникновения эта проблема 

включала теоретико-философские вопросы соотношения единого и многого, 

единства мира и его многообразия. Философы пытались объяснить, как и 

почему мир, будучи единым, имея единое основание, в своем эмпирическом 

существовании представлен в виде бесконечного многообразия форм, как 

единое порождает многое. Решение такого рода проблем вызвало немалые 

трудности, осознание которых началось с философии Парменида, 

утверждавшего абсолютную самотождественность бытия, его вечную 

неизменность, исключающую всякое движение. Но тогда возникал вопрос, 

                                                           
6
 Лавриненко, В.Н. Философия / В. Н. Лавриненко. – М.: Юнити-Дана, 2022.- С. 639. 
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как это самотождественное единство соотносится с многообразием 

качественного и количественного различия, существующего в мире. Из 

парменидовского понимания бытия многообразие не выводилось. Для 

Парменида «только сущее есть, несущего же нет совсем». Но сущее есть 

только одно и единое, следовательно, многое не есть сущее, следовательно, 

многого нет совсем. Это противоречие в учении Парменид и его 

последователи обошли следующим образом: они удвоили мир. Понимания, 

что действительность многого нельзя устранить простым мысленным 

отрицанием, что многое тоже существует, они отделили сферу 

множественности явлений, где нет истины и господствует неистинное 

мнение, от сферы единого сущего, как подлинной истины. Поэтому 

множественность не стала для элеатов внутренним принципом размышлений 

о едином. Объяснить многообразие, оставаясь при этом на почве единства, 

они не смогли. Признание сущего как безусловно единого не дает 

возможности объяснить бытие многого. 

Проблема логического обоснования возможности одновременного 

существования единого и многого становится в дальнейшем одной из 

центральных для всей европейской философии
7
. 

Логические трудности, возникшие при объяснении происхождения 

многообразия из единого самотождественного бытия Парменида, были 

обойдены представителями античной натурфилософии, которые 

«натурализовали» проблему бытия и приписали статус первопричины и 

первоначала элементам природного мира. 

                                                           
7
 Лавриненко, В.Н. Философия / В. Н. Лавриненко. – М.: Юнити-Дана, 2022.- С. 640. 
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2. Материя, ее всеобщие свойства и способы существования 

 

В отличие от натурфилософии и пантеизма диалектический 

материализм исключает из понятия материи всякое духовно-божественное 

содержание. Кроме того, материя не сводится к какому бы то ни было 

единому вещественному субстрату, будь то огонь, вода, воздух, земля, атомы 

и т.д. Классическим в диалектическом материализме считается определение 

материи, данное В. И. Лениным: материя есть философская категория для 

обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях 

его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими 

ощущениями, существуя независимо от них. 

В чем основное содержание этого определения? Во-первых, материя 

рассматривается как мыслительное сокращение, которым мы охватываем 

мир вещей и явлений в их единстве, сообразно их общему свойству быть 

объективной реальностью, т.е. существовать вне и независимо от сознания 

отдельного человека и всего человечества. Такое единство называется 

материальным. Материя противопоставляется сознанию, а для того, чтобы 

отличить объективность материи от объективности Бога, Абсолюта, Бытия и 

т.д., материализм отказывает последним в праве быть реальностью. 

Во-вторых, если единственным свойством материи, которое имеет 

значение для философского материализма, является свойство «быть 

объективной реальностью», то никакие природные тела, вещества, элементы 

не могут рассматриваться в качестве первоначал. В этом смысле все, начиная 

от гена и атома и кончая Галактикой, равноценно. Материя существует 

только в многообразии конкретных объектов. Материи как таковой не 

существует, материя как таковая не есть нечто чувственно воспринимаемое. 

В этой связи Энгельс писал: «Материя как таковая, это - чистое создание 

мысли и абстракции. Мы отвлекаемся от качественных различий вещей, 

когда объединяем их, как телесно существующие, под понятием материи. 

Материя как таковая, в отличие от определенных, существующих материй, 
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не является, таким образом, чем-то чувственно существующим». Люди 

постоянно открывают новые свойства природных вещей и явлений, что 

свидетельствует о неисчерпаемости материи, т.е. о бесконечном 

многообразии конкретных объектов, в которых она существует. Это 

бесконечное многообразие упорядочено. Можно говорить о материи на 

уровне неживой и живой природы. С точки зрения современной науки, в 

структуру материи на уровне неживой природы входят элементарные 

частицы, все виды физических полей (магнитное, электромагнитное, 

гравитационное и т.д.), физический вакуум (особое состояние материи, где 

происходят сложные процессы появления и исчезновения элементарных 

частиц), атомы, звезды, молекулы, макротела, планеты, планетные системы, 

галактики (совокупность взаимосвязанных планетных систем и звезд), 

системы галактик, Метагалактика (система взаимодействующих скоплений 

галактик)
8
. 

В-третьих, материя «копируется, фотографируется, отображается 

нашими ощущениями». Этим признается принципиальная познаваемость 

материального мира, что означает согласование, совпадение содержания 

законов объективного мира и законов мышления. Объясняется это 

согласование следующим образом: мышление - продукт человеческого мозга; 

человек и его мозг - продукт природы, следовательно, в конечном счете, 

мышление - продукт природы, а потому его законы совпадают с законами 

объективного мира. 

Понятие «материя» выполняет ту же функцию, что и парменидовское 

понятие «бытие», теологическое - Абсолют, бог пантеистов и т.д. Оно 

выступает гарантом существования мира в его единстве, хотя речь идет о 

материальном единстве. Материи приписываются те же характеристики, что 

и трансцендентному (находящемуся вне пределов чувственного восприятия) 

абсолюту: вечность, неуничтожимость, несотворимость. Но есть и различие. 

Диалектический материализм в вопросе о существовании первое и последнее 

                                                           
8
 Хрусталев, Ю. М. Философия / Ю. М. Хрусталев, Е. Н. Князева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023.- С. 233. 
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слово дает только и исключительно конкретным вещам и явлениям. Все, 

связанное с нематериальными явлениями, такими как мышление, сознание, 

объявляется вторичным по происхождению и выводится из материи. Это и 

есть позиция науки. Наука и материализм имеют одно и то же понимание 

бытия: оно отождествляется с существованием чувственных вещей, которые 

сами одновременно являются гарантом и обоснованием собственной 

устойчивости и бесконечной воспроизводимости. 

Понятие «материя» позволяет представить мир как единый в его 

материальности. Это значит, что все должно иметь объяснение, 

базирующееся на признании этого единства. Другими словами, если мы 

признаем, что мир един в его материальности, то необходимо объяснить 

причины всех явлений, в том числе и нематериальных (сознание, мышление), 

исходя из первичности материи. Но в самом определии материи сознание 

противопоставляется ей. Чтобы остаться на почве материалистического 

монизма, надо различие сознания и материи свести к единству
9
. 

Идея о формах движения материи, их взаимосвязи и соответствии 

формам материи была сформулирована Ф. Энгельсом. Он выделил пять форм 

движения материи: механическую, физическую, химическую, биологическую 

и социальную. Основные качественные характеристики неживой природы 

определяются взаимодействием физической и химической форм движения 

материи; в живой природе преобладающей является биологическая форма 

движения, находящаяся во взаимодействии с химической формой движения. 

Социальная форма движения присуща обществу. 

                                                           
9
 Хрусталев, Ю. М. Философия / Ю. М. Хрусталев, Е. Н. Князева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023.- С. 234. 
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3. Основные свойства бытия 

 

Бытие - интегральная характеристика мира, утверждающая целостность 

мира, через его существование.  

 По способу существования бытие разделяется на два мира: 

 - мир физических состояний (материальный, природный);  

 - мир психических состояний (сознание, духовность...). 

 Материальный мир существует независимо от сознания и воли людей - 

т.е. объективно. Психологический мир носит субъективный характер (его 

носитель - субъект). 

 Вопрос о том, как эти два способа бытия реально связаны между собой 

- один из основных вопросов философии. Комбинация этих способов 

позволяет выделить ещѐ несколько разновидностей бытия: 

 - бытие человека;  

 - специфическое бытие вещей создаваемых человеком: принадлежат к 

физическому миру, но в тоже время, своим происхождением они обязаны 

человеческому сознанию; это бытие называют еще «второй природой», сам 

же человек - часть природы «первой»; 

 - духовный мир человека: субъективный - внутренний психический 

мир отдельного человека; объективный - совместная деятельность, 

порождающая объективированное или интерсубъективированное духовное 

достояние общества, духовную культуру общества (язык, искусство, наука...). 

Человеческое общество - в нѐм переплетаются материальное и 

идеальное, первая и вторая природа, субъективный и объективный мир.  

 Уровни бытия: 

 - существовавшее в возможности (потенциальное бытие);  

 - существующее в действительности (активное бытие).  

 Каждая из форм бытия имеет свою специфику и развитие и существует 

по своим собственным специфическим законам, однако имеют одну основу - 
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материю. Однако это не значит, что понятие бытие и материя тождественны. 

Материя отражает лишь объективно существующую форму бытия. 

 Проблема трактовки бытия и соотношения его с сознанием стоит в 

центре философского мировоззрения. 

 Истолкование бытия претерпело сложное развитие. Его общей чертой 

является противоборство материалистического и идеалистического 

подходов. Первый из них толкует основания бытия как материальные, второй 

– как идеальные
10

. 

 

                                                           
10

 Вазей, К. Бытие человека / К. Вазей. – М.: Мир Граля, 2024.- С. 22. 
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Заключение 

 

Таким образом, любая  картина   мира  –  это  лежащие в основе 

познавательной деятельности, определяющие ее направленность 

фундаментальные мировоззренческие представления о месте и роли человека 

в  мире, о том, как устроен  мир, что и кто его населяет, какие законы в нем 

действуют, каков смысл и цели происходящих в  мире процессов. Но в 

каждую историческую эпоху обычно господствует какая либо одна 

определенная картина мира. Мы можем выделить три исторически 

крупнейшие  картины   мира: мифологическую, преобладавшую на ранних 

стадиях человеческой истории; религиозную, господствующую в 

средневековой культуре; научную, постепенно, начиная с эпохи 

Возрождения, сменившую религиозную и господствующую в большинстве 

стран  мира  по сию пору.  

Разнообразие существующих философских картин мира объединяет их 

рациональность, стремление увидеть  мир  как целостность, и, самое главное, 

они все строятся вокруг отношения человек –  мир. Традиционно в учебной 

литературе выделяют два наиболее существенных типа философских  картин   

мира  – субъективистские и объективистские. С точки зрения первого, 

каждый живет в своем мире, реальности своего сознания; истина 

субъективна; человек одинок в проживании своей экзистенциальной 

ситуации. С точки зрения объективистского подхода,  мир существует, и его 

существование не зависит от воли и желания людей, т.е. объективно;  мир  

познаваем, истина существует, и она для всех одна. 

 В заключении подчеркнем, что любая картина мира лишь изображение 

реальности, но не сама реальность. Более того,  картина   мира  – это всегда и 

«портрет» человека, его взгляд на самого себя, опосредованный взглядом на 

универсум. Развитие и смена  картин мира – закономерное явление в 

процессе познания, все более и более приближающего человека к пониманию 

собственной сущности и природы мира. 
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