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Бытие — основной предмет онтологии
Онтология — раздел философии, философское учение о Бытии, 

сущем как таковом в его наиболее общих характеристиках, 
независимо от его частных форм и в отвлечении от вопросов, 
связанных с его постижением (познанием) 

Классическая онтология оперирует с такими категориями как 
субстанция (основа всего), сущность, всеобщность, целостность и 

пр.
Поскольку в философии за ее длительную историю 

сформировалось большое количество различных учений, то 
среди них на тех или иных основаниях можно выделить 
различные группы, школы или течения. В онтологии 
важнейшими являются две классификации на основании 
характеристики первоначал бытия: по количеству и качеству.

 
 



К. Поппер сформулировал концепцию трёх миров: 
1)мир физических объектов и состояний, 
2) мир психических и ментальных состояний сознания и 
3) мир объективного содержания мышления – 
содержание научных гипотез, литературные произведения  
Можно выделить следующий диапазон трактовок Бытия:
Бытие — то, что существует вне сознания человека
Бытие — все, что существует во взаимосвязи
Бытие - как человеческое бытие
В зависимости от ответа на вопрос: 
«Обладает ли мир в своем существовании единством?» — 

выделяют следующие философские позиции:
— монизм
— дуализм
— плюрализм



Монизм – учение о всеединстве действительности, в 
основе которой – одно начало, одна субстанция 
(Божественная – пантеизм; сознание – психологизм, 
феноменализм; материя – материализм; наивный 
монизм: первовещество – вода (Фалес)). Монизм 
может быть материалистическим (единая основа, 
первопричина – материя) или идеалистическим 
(единая основа – дух, идея, чувства). 
Материалистический монизм: философия Ван Чуна, 
Демокрита, Эпикура, Лукреция Кара, французских 
материалистов XVIII в., Л. Фейербаха; марксизма, 
позитивизма.
Идеалистический монизм выражен в философии 
Платона, Д. Юма, Г. В. Ф. Гегеля (наиболее 
последовательный сторонник), В. Соловьева, 
современного неотомизма, теизма.
Дуализм – мировоззрение, которое видит в мире 
проявление двух противоположных друг другу начал 
(факторов), борьба между которыми создает все то, 
что есть в действительности. Это могут быть 
различные начала: Бог и мир; дух и материя; добро и 
зло; белое и черное; Бог и дьявол; свет и тьма; инь и 
ян; Мужское и Женское и т. д. Дуализм присущ многим 
философам и философским школам: Р. Декарта, Б. 
Спинозы, С. Кьеркегора, современных 
экзистенциалистов. Его можно обнаружить у Платона, 
Г. В. Ф. Гегеля, в марксизме («Труд» и «Капитал») и у 
многих других философов.
Дуализм служит философской основой теории 
психофизического параллелизма.
Учение Р. Декарта о двух не зависимых друг от друга 
субстанциях – протяженной и мыслящей. 
Картезианство делит мир на два рода субстанций – 
духовную и материальную.
 



Материальная делима до бесконечности, а духовная 
неделима. Субстанция обладает атрибутами – 
мышлением и протяженностью, прочие – производны 
от них. Впечатление, воображение, желание – модусы 
мышления, а фигура, положение – модусы 
протяженности. Духовная субстанция имеет в себе 
идеи, изначально ей присущие, а не приобретенные в 
опыте.
Плюрализм – философское учение, согласно которому 
существует несколько (или множество) независимых 
начал бытия или оснований знания. Термин 
«плюрализм» введен Х. Вольфом (1712 г.).
Само слово «плюрализм» применяется для описания 
разных областей духовной жизни. Плюрализмом 
называют право одновременного существования 
многих вариантов политических взглядов и партий в 
одном и том же обществе; правомерность 
существования разных и даже противоречивых друг 
другу мировоззрений, мировоззренческих подходов и 
т. п. Философская точка зрения плюрализма лежала в 
основе методологии Г. Лейбница. Отвергая 
представление о пространстве и времени как о 
самостоятельных началах бытия, существующих 
наряду с материей и независимо от нее, он 
рассматривал пространство как порядок взаимного 
расположения множества индивидуальных тел, 
существующих вне друг друга, а время – как порядок 
сменяющих друг друга явлений или состояний.
 
 



На основе мировоззрения, философских взглядов человека 
формируется картина мира

Картина мира — целостное представление человека о Бытии, о 
мире, о его строении, законах и закономерностях, действующих 
в нем, о месте человека в этом мире и в обществе.

Если картина мира человека не меняется, то она является 
статичной, а если находится под постоянным изменением и 
формирование, то она динамичная.     

 



Проблемы классификации. Деление философских 
учений на монизм, дуализм и плюрализм 
представляется достаточно четким и ясным. Но так 
обстоит дело только на первый взгляд, поскольку при 
применении этого деления к реальным учениям 
возникает множество проблем. Так, например, у 
Демокрита каждый из множества атомов является 
вечным (несотворимым и неуничтожимым), а значит, в 
каком-то смысле самостоятельным "первоначалом". 
Тогда Демокрита можно и нужно отнести к 
плюралистам. Но если учесть, что все атомы 
обладают некой единой природой, т.е. это 
материальные частицы, то их всех можно считать 
единым первоначалом материей. И значит, Демокрит 
все-таки монист. С другой стороны, Демокрит 
допускает исходное существование не только атомов, 
но и пустоты, в которой атомы находятся и двигаются. 
Не следует ли в таком случае считать пустоту вторым 
первоначалом в философии Демокрита? Если да, то 
тогда Демокрита надо отнести не к монистам, а к 
дуалистам.



В любом учебнике или справочнике сообщается, что 
Декарт и Кант это дуалисты. Однако, строго говоря, 
они являются не дуалистами, а монистами, поскольку 
исходным первоначалом бытия в их учениях является 
Бог. Тем не менее, их относят к дуалистам, поскольку 
Бог как бы выносится за рамки рассмотрения, и 
исходными объектами философского анализа 
оказываются у Декарта две субстанции материя и 
сознание, а у Канта человеческое сознание ("вещь-
для-нас") и внешний мир ("вещь-в-себе"). Но в таком 
случае мы сменили основание деления, обращаясь не 
к количеству первоначал бытия, а к количеству 
исходных объектов рассмотрения.
Аналогичные проблемы возникают и относительно 
многих других философов и их учений.


