
Онтология



1. Бытие как философская категория. Формы и 
уровни бытия. Основные концепции бытия.

2. Материя: онтологический и гносеологи-ческий 
аспекты понятия. Способ и формы 
существования материи. 

3. Закон, закономерность, причинно-
следственная связь. Виды законов. 
Детерминизм и индетерминизм.



Бытие  – наиболее общая категория, 
обозначающая все существующее, включая 
материальные предметы, идеальные 
объекты и процессы различных уровней.

Понятие введено древнегреческим философом 
Парменидом.

Формы бытия:
– материальное и идеальное;
– объективное и субъективное;
– абстрактное и конкретное;
– индивидуальное и надындивидуальное;
– бытие предметов и бытие процессов;
– прошедшее, настоящее и будущее.



Небытие  – сущностный и категориальный 
антитезис бытия; абсолютное не-
существование и предельный потенциал 
существования.

Ничто – понятие, обозначающее отсутствие 
существования конкретного предмета, явления 
или процесса, или отсутствие существования 
конкретного «что-то».

Субстанция – понятие, обозначающее 
предельное основание существования, 
позволяющее объединить все многообразие 
предметов, явлений и процессов.



Концепции онтологии:

1. Монистическая:
– утверждается существование только одной 

субстанции; 
– различают материалистический и идеалистический 

монизм;
– представители онтологического монизма: Парменид, 

Спиноза, Гегель, Маркс и представители 
диалектического материализма.



2. Дуалистическая:
– утверждается существование двух субстанций – 

относительно самостоятельных, несводимых друг 
к другу и равноценных; 

– представители онтологического дуализма: 
Платон, Аристотель, Декарт (религиозная 
версия онтологического дуализма - 
манихейство).



3. Плюралистическая
– утверждается существование бесконечного 

множества субстанций, каждая из которых 
относительно самодостаточна; 

– в зависимости от понимания сущности 
множественных субстанций либо допускается, 
либо полностью отрицается возможность 
взаимодействия между субстанциями;

– представители онтологического плюрализма: 
Демокрит, Эпикур, Лейбниц, Ломоносов.



Материя  – объективная реальность, 
воспринимаемая на чувственном уровне 
и существующая независимо от 
человеческого сознания и восприятия.

Структурные уровни материи:
– неорганический;
– органический;
– биологический;
– социальный;
– метасоциальный.



Атрибуты материи – неуничтожимость, 
бесконечность, объективность, системность, 
протяженность, вечность и т. д.

Универсальный способ существования – 
движение, как непрерывное изменение и 
переход из одного состояния в другое.



Универсальные формы существования – 
пространство и время.

Пространство – форма взаимной соотнесенности 
конкретных объектов как модусов существования 
материи.

Структуру пространства образует порядок 
существования этих объектов.

Свойства пространства – протяженность, 
однородность и изотропность, трехмерность.



Время – форма соотнесенности изменяющихся 
объектов и их состояний, отображающая 
процессуальность существования.

Структуру времени образуют порядок или 
последовательность смены объектов и их 
состояний.

Свойства времени – длительность, одномерность, 
необратимость.



Концепции пространства и времени:

1. Философские:
– идеалистическая – пространство и время 

рассматриваются как свойства, придаваемые 
материи высшей духовной субстанцией 
(объективный идеализм), либо как свойства 
человеческого сознания, определяющие 
восприятие действительности (субъективный 
идеализм);

– материалистическая – пространство и время 
рассматриваются как объективные имманентные 
формы существования материи.



2. Естественнонаучные:
– субстанциальная – пространство и время 

рассматриваются как самостоятельные субстанции, 
существующие наряду с материей, но независимо от 
нее и друг от друга; утверждается независимость 
свойств пространства и времени от характера 
протекающих в них материальных процессов.

– реляционная – пространство и время 
рассматриваются как системы отношений, 
образуемых взаимодействующими материальными 
объектами; допускается зависимость свойств 
пространства и времени от характера 
взаимодействия материальных систем.



Закономерность  – необходимая, существенная, 
постоянно повторяющаяся взаимосвязь явлений 
реального мира, определяющая этапы и формы 
процесса становления и развития явлений 
природы, общества и духовной культуры.

Закон – формализованное положение, 
предложенное в качестве объяснения некоторой 
совокупности фактов и признанное научным 
сообществом как согласующееся с имеющимися 
научными теориями и данными; 
формализованная закономерность.



Виды законов:

– причинные и непричинные;
– существования и функционирования;
– динамические и статистические;
– частные, общие и всеобщие.


