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ДИАЛЕКТИКА



логическая форма и способ 
рефлексивного теоретического 
мышления, имеющего своим 
предметом противоречия 
мыслимого содержания этого 
мышления.

Диалектика – 



Исторические формы 
диалектики

Диалектика 
античности (наиболее 
яркий представитель 
— Гераклит и 
досократики). 

Идеалистическая 
диалектика немецкой 
классической философии 
XVIII — первой половины 
XIX в. (И. Кант, Г. Фихте, 
Ф. Шеллинг, Г. Гегель). 

Материалистическая 
диалектика ( К. Маркс, Ф. 
Энгельс, философы 
советской школы Э.
Ильенков, Готт В. С. и др.)



название гносеологического метода 
(методологического принципа познания), который 
реализуется по схеме «тезис-антитезис-синтез». 

Следуя этому методу, вначале познающий субъект 
выделяет в реальности некоторое явление, 
формирует для этого явления понятие или 
формулу (суждение), которые рассматриваются им 
как тезис. 

В более узком смысле 
диалектика — 



Затем процесс познания продолжается 
формированием антитезиса — формулы или 
понятия, содержание которых противоположно 
(противопоставлено) тезису. 

Только после этого субъект переходит к 
рассмотрению и познанию взаимосвязи между 
тезисом и антитезисом — к познанию синтеза. 
Процесс может повториться на метауровне, когда 
синтез рассматривается, как тезис более высокого 
уровня.

Таким образом постигается истина.



Первоначально этим термином 
обозначались:

1.способность вести спор посредством 
вопросов и ответов; 

2.искусство классификации понятий, 
разделения вещей на роды и виды. 

Диалектика в античности и 
Средних веках



считает изобретателем диалектики Зенона Элейского, 
который подверг анализу противоречия, возникающие 
при попытке мыслить понятия движения и множества.

Сам Аристотель отличает «диалектику» от «аналитики» 
как науку о вероятных мнениях от науки о 
доказательстве. Платон вслед за элеатами (Элейская 
школа) определяет истинное бытие как тождественное 
и неизменное, тем не менее в диалогах «Софист» и 
«Парменид» обосновывает диалектические выводы о 
том, что высшие роды сущего могут мыслиться только 
таким образом, что каждый из них есть и не есть, равен 
себе самому и не равен, тождествен себе и переходит в 
свое «иное».

Аристотель 



Диалектика  идей Платона



Немецкий классический идеализм (в отличие от 
метафизического материализма) рассматривал 
действительность не только как предмет познания, 
но и как предмет деятельности. Так, в теории 
познания Кант развивает диалектические идеи в 
учении об «антиномиях». 

Понятие диалектики в 
немецкой классической 

философии



Однако диалектика разума, по Канту,- иллюзия, и 
она устраняется, как только мысль возвращается в 
свои пределы, ограниченные познанием одних 
явлений. Позже в теории познания (в 
«Наукоучении») Фихте развил «антитетический» 
метод выведения категорий, содержащий важные 
диалектические идеи. Шеллинг вслед за Кантом 
развивает диалектическое понимание процессов 
природы.



Более всего термин «диалектика» раскрыл Гегель. 
согласно Гегелю, «движущая душа всякого 
научного развертывания мысли и представляет 
собой единственный принцип, который вносит в 
содержание науки имманентную связь и 
необходимость…».

Диалектика Гегеля



В диалектике Гегеля можно 
выделить следующие три 

основных элемента:



Попытка обойти Кантово опровержение рационализма. 
Это опровержение, как считает Гегель, имеет силу 
только для систем, которые являются 
метафизическими, но не для диалектического 
рационализма, который принимает во внимание 
развитие разума и потому не боится противоречий. 
Кант опроверг рационализм, заявив, что тот 
непременно приводит к противоречиям. Однако этот 
аргумент черпает свою силу из закона противоречия: 
он опровергает только системы, признающие этот 
закон, то есть пытающиеся избавиться от 
противоречий. Этот аргумент не представляет угрозы 
для диалектической системы Гегеля, которая готова 
примириться с противоречиями.

1.



Описание развития разума в терминах диалектики. 
Гегель употребляет слово «разум» не только в 
субъективном смысле — для обозначения 
определенной умственной способности,— но и в 
объективном смысле — для обозначения всех 
видов теорий, мыслей, идей и т. д. Гегель с 
наибольшим успехом применил диалектический 
метод в своих «Лекциях по истории философии».

2.



Философия тождества. Если разум и 
действительность тождественны и разум 
развивается диалектически (как это хорошо видно 
на примере развития философского мышления), то 
и действительность должна развиваться 
диалектически. Мир должен подчиняться законам 
диалектической логики. Следовательно, мы 
должны находить в мире противоречия, которые 
допускаются диалектической логикой. 

3.





«Тезис» — это некая идея, теория или 
движение. 

Тезис, скорее всего, вызовет 
противоположение, оппозицию, поскольку, 
как и большинство вещей в этом мире, он, 
вероятно, будет небесспорен, то есть не 
лишен слабых мест. Противоположная ему 
идея (или движение) называется 
«антитезисом», так как она направлена 
против первого — тезиса.

Диалектическая триада



Борьба между тезисом и антитезисом продолжается 
до тех пор, пока не находится такое решение, 
которое в каких-то отношениях выходит за рамки и 
тезиса, и антитезиса, признавая, однако, их 
относительную ценность и пытаясь сохранить их 
достоинства и избежать недостатков. Это решение, 
которое является третьим диалектическим шагом, 
называется «синтезом».



          Понятие диалектики в своих произведениях 
использовали Карл Маркс и Фридрих Энгельс, 
которые перевели ее в материалистическую 
плоскость (диалектический материализм).

      Так, Маркс понимает философию как науку и 
пытается построить ее строго по научному методу. 
Он переходит от абстрактного к конкретному. 

Диалектика марксизма



          
       Бытие определяет сознание, сознание          

понимается как свойство материи отражать саму 
себя, а не как самостоятельная сущность. Материя 
находится в постоянном движении и развивается. 
Материя вечна и бесконечна и периодически 
принимает разные формы. Важнейшим фактором 
развития является практика. Развитие происходит 
по законам диалектики — единства и борьбы 
противоположностей, перехода количества в 
качество, отрицания отрицания.





Энгельс определяет категории качества, количества 
и меры. Качество — это внутренняя 
определенность предмета, явление, которое 
характеризует предмет или явление в целом. 
Качество — это первая непосредственная 
определенность бытия. Количество есть 
определенность, «безразличная для бытия» — 
внешняя определенность вещи. Качество и 
количество не могут существовать вне зависимости 
друг от друга, так как любая вещь или явление 
определяется и качественной характеристикой и 
количественными показателями.

В первом законе



диалектики вскрывает в развитии его внутренний источник. 
Основой всякого развития, с точки зрения Энгельса, 
является борьба противоположных сторон. При раскрытии 
действия этого закона он подчеркивал существование связи 
и взаимодействия между противоположностями, доказывая, 
что они движущиеся, взаимосвязанные и 
взаимодействующие тенденции, и эта взаимосвязь 
выражается в том, что каждая из них имеет собственную 
противоположность. Другой стороной диалектических 
противоположностей является взаимное отрицание сторон 
и тенденций, именно поэтому стороны единого целого суть 
противоположности, они находятся не только в состоянии 
взаимосвязи, но и во взаимоотрицании. Именно такого рода 
взаимоотношения противоположностей Гегель назвал 
противоречиями.

Второй закон



Единство и борьбу противоположностей можно 
проиллюстрировать двойственной природой света: 
в одних случаях он ведёт себя как поток частиц, в 
других — как волна. В биологической эволюции 
именно путём борьбы наследственности и 
изменчивости происходит становление новых 
форм жизни.



диалектики отражает, по Энгельсу, общий результат и 
направленность процесса развития. Отрицание 
означает уничтожение старого качества новым, 
переход из одного качественного состояния в другое. 
Процесс развития носит поступательный характер. 
Поступательность и повторимость придает 
цикличности спиралевидную форму и каждая ступень 
процесса развития богаче по своему содержанию, 
поскольку она включает в себя все лучшее, что было 
накоплено на предшествующей ступени. Логическое 
отрицание отрицания: «Это верно»; «Это неверно»; 
«Это не неверно». Последнее суждение — 
отрицательное, но в другом отношении оно 
равнозначно утвердительному.

Третий закон



В китайской философии диалектика традиционно 
связывается с категориями Инь и Ян. С точки 
зрения китайских мыслителей, эти категории 
отражают взаимосвязь и взаимопревращение 
противоположных сторон явления друг в друга. К 
примеру, «Инь» — темное, мягкое, упругое, «Ян» 
— светлое, жесткое, твердое; «Инь» переходит в 
«Ян»-темное светлеет и т. д.

Диалектика традиционной 
китайской философии



В советское время единственной допустимой 
формой диалектики считался марксизм-ленинизм, 
и к попыткам неортодоксального его развития 
относились с подозрением. После распада СССР 
диалектика в значительной степени «вышла из 
моды», хотя многие авторы продолжают оценивать 
её позитивно.

Диалектика в российской 
философии



� Батищев Генрих Степанович  

� Лосев Алексей Фёдорович 

�  Ротенфельд Юрий Александрович 

Авторы, предложившие 
оригинальные диалектические 

концепции:



Для современного состояния науки характерно 
замалчивание диалектики одновременно с 
существенным развитием и конкретизацией её 
идей под другими названиями.

Замалчивание представляется отголоском 
идеологической борьбы между марксизмом-
ленинизмом и философией «открытого общества» 
в ХХ веке и, вероятно, имеет преходящий характер. 
Рассмотрим прогресс в каждом из приведённых 
выше законов диалектики.

Диалектика сегодня


