
Материализм (от лат. materialis – вещественный) – 
направление философии, исходящее из того, что:

1) мир материален (материалистический 
монизм);

2) материя существует вечно и никем не 
сотворена (философская аксиоматика 
бесконечности бытия);

3) материя пребывает в постоянном движении и 
противоречивом развитии (диалектика);

4) материя первична относительно сознания, 
являющегося свойством высокоорганизованной 
материи (марксова теория познания);

5) мир и его закономерности познаваемы 
(гностицизм).

Диалектический 
материализмМатериалистическая 
диалектика

и



Методы 
познания

ДИАЛЕКТИКА

Диалектика появилась как 
искусство спора, 

направленное на поиск 
истины. Рассматривает мир 
как единое связное целое, все 

составляющие которого 
находятся в непрерывном 
движении и противоречивом 
развитии. Диалектическое 
изучение предмета требует 
исследования всех его связей 
и отношений, прослеживания 

истории его развития, и 
раскрытия причин такового 

(конкретно-исторический 
подход).

МЕТАФИЗИКА

Метафизика появилась как 
учение о началах всего 

существующего. 
Рассматривает предметы и 
явления вне их взаимных 

связей, как неподвижные, раз 
навсегда данные и лишённые 
внутренних противоречий. На 

заре развития наук, 
метафизический подход был 

основой для анализа и 
систематизации получаемых 
данных. Поныне находится на 
вооружении богословов и 
буржуазных идеологов.



Главный вопрос 
философии

МАТЕРИАЛИЗМ

Материализм стоял на 
позиции первичности 
материи, рассматривая 
действительность лишь в 
системе пространственно-
временных координат, 

утверждая: что реально – то 
материально. Однако, 

происхождение 
абстрактных категорий и 
природа мышления 

оставались под вопросом. 
До Маркса.

ИДЕАЛИЗМ

Идеализм стоял на позиции 
первичности сознания и 

рассматривал 
действительность либо как 

существующую 
исключительно в сознании 

субъекта познания 
(субъективный идеализм), 

либо как продукт воплощения 
неких абсолютных эталонов, 

якобы существующих в 
нематериальном мире идей 

(объективный идеализм).



Понятие 
материи«Материя есть философская категория для 

обозначения объективной реальности, которая 
дана человеку в ощущениях его, которая 
копируется, фотографируется, отображается 
нашими ощущениями, существуя независимо от 
них»

Ленин

Таким образом, материальна вся объективная 
реальность, а область идеального остаётся во 
вторичной, субъективной реальности.

Материя вечна, несотворима и неуничтожима. В 
начале ХХ века, с открытием электрона, Ленин 
выдвинул принцип неисчерпаемости материи 
вглубь, предваривший открытие ряда субатомных 
частиц.



Свойства 
материиМатерия имеет чёткие пространственно-

временные характеристики и пребывает в 
постоянном движении.

Понятие пространства выражает порядок 
существования материальных объектов и их 
взаимное расположение. Любой материальный 
объект заключает в себе некий объём 
пространства. Выделяют три измерения 
пространства – это длина, ширина и высота.

Понятие времени выражает последовательность 
чередования материальных процессов, 
длительность существования объектов и явлений. 
Таким образом, время есть мера движения 
материи, её четвёртое измерение.



Понятие и типы 
движенияПонятие движения выражает всё многообразие  изменений и 

процессов, происходящих с материальными объектами.
Движение противоречиво, что проявляется в связи изменчивости и 

устойчивости.
Выделено пять типов движения, восходящих по сложности: 

механическое, физическое, химическое, биологическое, социальное.
Механическое движение включает в себя пространственное 

перемещение различных тел.
Физические изменения охватывают тепловые и электромагнитные 

процессы, внутриядерные и внутриатомные преобразования, 
взаимодействия элементарных частиц и т.д.

Химические движения включают процессы соединения атомов в 
молекулы и распада молекул, образования и разрушения веществ, 
происходящие в органической и неорганической природе.

Биологическая форма движения проявляется в разнообразных 
проявлениях жизни, взаимоотношениях живых организмов между собой и 
с неорганической природой.

Социальная (общественная) форма движения охватывает 
многообразные процессы, происходящие в обществе, включая изменения 
в области производства, классовые и национальные отношения, 
процессы развития материальной и духовной культуры, взаимодействие 
общества и природы.



Теория 
сознания

Точку в споре между идеализмом и материализмом поставила 
марксова теория сознания, материалистически объяснившая 
происхождение сознания, а следовательно, окончательно 

утвердившая вторичность идеального.

Согласно ей, человеческое мышление определяет 
субъективную картину природы, но само появляется из 

природы. Мозг человека, будучи материальным объектом, 
является органом мышления, источником и вместилищем 

сознания.

Для того, чтобы понять, что будет с предметом в ходе 
определённого действия, нужно создать умозрительную модель 
субъекта и объекта действия, а также учесть закономерности 

среды. Таким образом, появление идеального является 
условием практики, необходимость в которой и приводит к его 

субъективному моделированию.

Идеальное есть не что иное как материальное, только 
пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней.



Развитие и всеобщая 
связь

Идея развития как ключевой формы движения является главной идеей 
диалектики. Не всякое изменение является развитием.

Развитие – это такое изменение, которое обязательно включает в себя 
качественные преобразования, коренные превращения предметов и 

явлений, исчезновение одних и возникновение иных, новых. 
Источником развития материи и отдельных материальных 

образований служат их внутренние противоречия.

Развитие материальных объектов происходит на основе их связи 
между собой, посредством которой осуществляется их 

взаимодействие друг с другом, взаимовоздействие друг на друга.

Взаимосвязь предметов и явлений окружающего мира носит 
объективный и всеобщий характер. Не существует (и не может 

существовать) никаких явлений вне многообразных связей с другими 
явлениями. Каждое явление связано с множеством других, связи 

имеют всеобщий характер, а мир представляет собой единое связное 
целое.

ТЕЗИС – АНТИТЕЗИС – СИНТЕЗ



Понятие естественного 
закона

Закон – это высший вид связи.
Закон обладает рядом отличительных признаков:

1) объективность – существование независимо от сознания 
и воли людей;

2) общий характер – свойственность не отдельным вещам и 
явлениям, а определённым их группам или всем вещам и 
явлениям;

3) существенность – прямое отношение к существу 
процессов;

4) необходимость – неизбежность реализации при наличии 
определённых условий;

5) устойчивость – повторение и действие в определённом 
порядке в стабильной форме, а не хаотично.

Диалектика занимается изучением всеобщих законов.



Закон единства и борьбы 
противоположностейЛюбой предмет обладает противоположностями, которые в процессе 

взаимодействия приводят к противоречию. Противоречие дает толчок к 
изменению и развитию предмета.

Противоположности – это противостоящие друг другу стороны, силы, 
тенденции явлений, составляющие диалектическое противоречие. Они 
отрицают, исключают и одновременно обусловливают друг друга. Единство 
противоположностей означает, что они составляют неотъемлемые стороны 
одного явления и взаимно обусловливают друг друга.

Ниже описаны виды противоречий.

1. Антагонистические и неантагонистические.
Антагонистические - это такие противоречия, которые существуют между 

классами, группами, слоями, интересы которых различные, 
взаимоисключающие. Антагонистические противоречия не могут быть 
разрешены в тех условиях, в которых возникли.

Неантагонистические – противоречия, возникающие при наличии общих 
интересов у различных социальных групп общества.

2. Внутренние и внешние.
Внутренние – противоречия между противоположными сторонами предмета.
Внешние - противоречия между предметом и окружающей его средой.

3. Основные и неосновные.
Основные - противоречия между ведущими (главными) сторонами предмета.
Неосновные - противоречия между другими сторонами предмета.



Закон перехода количества в качество и 
обратноВсякое развитие имеет две стороны – количественные 

изменения и качественные изменения – и представляет 
собой их неразрывное единство. Развитие не может быть 
только качественным (скачок) или только  количественным 
(эволюция) изменением, а происходит во взаимодействии 
этих двух сторон.

Качество – это совокупность существенных черт, 
выражающих природу и специфику вещи.

Количество – это определённость, характеризующая 
величину, темпы и степень развития конкретного качества.

Свойство есть обнаружение качества вещи при 
взаимодействии её с другими вещами.

Переход количества в качество выражается в том, 
количественные изменения, достигая определённой меры, 
формируют новое качество.

Переход качества в количество выражается в том, что 
всякое явление, приобретая новое качество, получает и 
новые количественные характеристики.



Закон отрицания 
отрицания

Отрицание – такая связь старого и нового в процессе развития, 
когда новое возникает на базе старого под влиянием 
свойственных ему внутренних противоречий, преодолевает его и 
при этом сохраняет, в той или иной степени, некоторые 
положительные черты, присущие старому.

В диалектическом противоречии одна из сторон направлена на 
изменение явления и играет прогрессивную роль, а другая 
выражает устойчивость явления и носит консервативный 
характер. Отрицание и есть разрешение этого внутреннего 
противоречия путём преодоления его старой, консервативной 
стороны и утверждения новой, прогрессивной.

Преемственность – сохранение прогрессивных элементов, 
возникших на предыдущих этапах развития. Прогрессивное 
развитие невозможно не только без отрицания относительно 
устаревшего, но и без преемственности относительно 
актуального.

Однако всё прогрессивное со временем устаревает и 
сменяется новым, более прогрессивным, и процесс повторяется – 
происходит отрицание отрицания.



Соотносительные 
категории

Как вы уже знаете, диалектика – философское учение о 
всеобщих законах и формах развития материального мира 

(объективная диалектика) и познания (субъективная 
диалектика). Верное отражение действительности невозможно 

без верного оперирования философскими категориями.

Категориями называются основные понятия той или иной науки. 
Философские категории отличаются от категорий других наук 
тем, что они являются наиболее общими (или даже предельно 
общими) понятиями. Различные категории отражают различные 

объективно существующие связи, стороны и свойства 
действительности. 



Единичное, особенное и 
общееЕдиничное – совокупность индивидуальных, неповторимых 

черт, принадлежащих отдельной вещи и отличающих её от всех 
других предметов.

Общее – совокупность сходных, повторяющихся черт, 
принадлежащих ряду вещей и объединяющих их в множество или 
класс.

Степень общности бывает различной и менее общее свойство в 
отношении более общего, выступает как особенное.

Свойства и черты, присущие всем без исключения явлениям 
действительности, называются всеобщими или наиболее общими.

Общее существует в особенном и единичном, и потому 
проявляется всегда в той или иной конкретной форме, в 
зависимости от условий, конкретной обстановки и специфических 
особенностей развития явления.

Каждый конкретный предмет представляет собой единство 
общего, особенного и единичного.

Новое в природе сперва зарождается как единичное, затем 
укрепляется и формируется, становясь особенным, а потом общим 
или даже всеобщим.



Причина и 
следствиеПричинно-следственная связь, или причинность – одна из форм всеобщей связи, а 

именно такая форма связи, при которой одно явление или обстоятельство 
обусловливает, вызывает другое.

Причина – это фактор или обстоятельство, вызвавшее какое-либо явление. 
Причиной явления служит взаимодействие либо разных объектов, либо сторон одного 
объекта, либо и то и другое, т.е. совокупность внутренних и внешних факторов. 
Основными, как правило, бывают внутренние причины.

Следствие – это результат действия причины.
Условия – это такие явления, которые нужны для наступления следствия, 

способствуют его наступлению, но сами его вызвать не могут.

Причинно-следственная связь строго последовательна во времени: явление, 
становящееся причиной, обязательно предшествует следствию. Следует отличать 
причинную связь от временнóй последовательности.

Любое явление включено в сеть причинно-следственных связей, многообразных 
по своему характеру, формам и значению. Вследствие этого многообразия, сходные 
причины могут, в определённых условиях, вызывать различные следствия, а 
различающиеся причины детерминировать сходные следствия.

Диалектико-материалистическое учение о причинности имеет большое 
мировоззренческое и научно-атеистическое значение и противостоит телеологии – 
идеалистическому и религиозному учению, постулирующему целесообразность всего 
происходящего замыслу «творца».



Содержание и 
формаСодержание – это совокупность элементов и 

процессов данной вещи, то, из чего она состоит.

Форма – это внутренняя и внешняя структура, способ 
существования содержания.

Содержание и форма находятся в единстве, составляя 
неотъемлемые стороны вещи, определяющей из 
которых является содержание. Форма зависит от 
содержания, но так как содержание развивается быстрее 
формы, между ними возникает противоречие. Когда 
устаревшая форма начинает критически тормозить 
развитие содержания, происходит изменение/смена 
формы. Это всегда разрешается именно так, потому что 
содержание не может не развиваться, а форма не может 
быть независимой от содержания, хотя и обеспечивает 
его функционирование.



Необходимость и 
случайностьНеобходимость – неизбежный ход развития 

явлений, вытекающий из их сущности и 
обусловленный всем их предшествующим 
развитием и взаимодействием.

Случайность – это такое объективное явление, 
которое имеет основание и причину не в сущности 
данного процесса, а в других процессах, вытекая 
не из внутренних, а из внешних связей или из 
связей несущественных.

«Случайность есть дополнение и форма 
проявления необходимости»

Энгельс



Возможность и 
действительностьВозможность – это наличие основания, комплекса 

предпосылок, причин и условий возникновения нового.

Понятие «действительность» употребляется в 
широком и узком смыслах. В широком оно означает всё 
существующее в объективном мире, в узком 
диалектическую противоположность возможности. В 
этом случае действительность определяется как 
осуществлённая, реализованная возможность.

Реальной называют возможность, для осуществления 
которой сложились уже все необходимые условия.

Абстрактной – возможность, которая соответствует 
законам природы и общества, но не имеет пока условий 
для превращения в действительность. Когда эти условия 
складываются, абстрактная возможность становится 
реальной.



Овладение научным методом является главным условием любой 
успешной, плодотворной деятельности в любой области науки и жизни. 

Марксизм предоставляет такой метод.

В отличие от идеализма, материализм научно решает вопросы о природе 
внешнего мира, о сущности сознания, о том, что представляет собой 
познание действительности. Поэтому диалектика проявляется во всей 
своей силе лишь в органическом единстве с материализмом. Вместе с 
тем материализм оказывается подлинно научным, последовательным, 

лишённым односторонностей и недостатков лишь тогда, когда он 
находится в единстве с диалектикой.

Таким образом, диалектический материализм является теорией, а 
материалистическая диалектика – методом общенаучного познания 

действительности.

Чтобы правильно применять законы диалектики, необходимо тщательно 
изучать конкретные условия и специфику исследуемых явлений, 

производить конкретный анализ каждой конкретной ситуации. Для этого 
требуется не догматический, а в высшей степени творческий, 

сознательный подход.

ДиаМат – оружие 
прогресса


