
КАТЕГОРИИ ДИАЛЕКТИКИ



● Понятие – это мысль, в которой 
отражаются повторяющиеся свойства, 
связи и стороны предмета.

● Слова «студент», «университет», 
«аудитория» имеют определенную 
степень обобщения.



● «Эта роза» («эта» – конкретное); «роза» 
(абстрагируемся от «эта»). Далее прибавляем 
слово «цветок», которое охватывает все цветы, 
какие есть в действительности. Слово 
«растение» включает в себя весь растительный 
мир и является более широкой абстракцией. 
Понятие «живое» имеет высокий уровень 
абстрагирования.

● Такие понятия называют категориями.



Категории диалектики – наиболее 
общие понятия, которыми оперирует 

философия для раскрытия сути 
диалектических проблем



Два вида категорий

● Субстанционные – это те категории, 
которые употребляются в отдельности от  
других (например, «бытие», «материя», 
«пространство», «время»).

● Соотносительные – они связаны с 
другими (например, единичное и общее, 
явление и сущность, форма и 
содержание, часть и целое, причина и 
следствие, случайность и 
необходимость, возможность и 
действительность).



Единичное и общее

● Единичное отражает в предмете, явлении 
то, что присуще только данному предмету, 
явлению.

● Общее – это тождественность, которая 
объективно существует между 
предметами, вещами, явлениями в рамках 
конкретной качественной определенности.



Промежуточной категорией является 
понятие «особенное»

● Особенное – это то, что является общим в 
отношении к единичному и единичным по 
отношению к общему



Пример

Статья (закона) – единичное; 
закон – особенное;
право – общее.



Явление и сущность

● Сущность – это философская категория для 
обозначения внутренней, относительно скрытой и 
устойчивой стороны объективной 
действительности, которая определяет природу 
предмета, процесса и присущие им 
закономерности развития.

● Явление – эта категория для обозначения в 
предмете, процессе того, что непосредственно 
обнаруживается, проявляется перед нами.



Диалектическая взаимосвязь между 
сущностью и явлением:

● Сущность и явление неразрывно связаны между 
собой. Явление не может существовать без 
сущности.

● Единство сущности и явления не означает их 
совпадения, тождественности. Сущность всегда 
скрыта за явлением.

● Явление более динамично и непостоянно, чем 
сущность, а сущность более устойчива, менее 
постоянна – она сохраняется во всех изменениях.

● Явление богаче, чем сущность.



Содержание и его форма

● Содержание – это совокупность 
элементов, сторон, свойств, связей и 
тенденций, составляющих данный 
предмет, процесс, явление.

● Форма – это способ организации 
предметов и процессов, которые 
составляют их содержание.



Диалектическое взаимодействие 
между содержание и формой

● Содержание и форма находятся в тесной 
взаимосвязи между собой. Нигде и никогда не 
существует не оформленного содержания и 
бессодержательной формы.

● В единстве содержания и формы главенствует 
содержание. Форма всегда меняется вследствие 
изменения содержания.

● Единство формы и содержания предполагает 
относительную самостоятельность, которая 
проявляется в следующем:



Пример

На автомобильном заводе. 
Перед сборкой машины имеются

все детали, все ее
«содержание». Можно ли
сказать, что перед нами

машина?



Конечно нет. Машина с конвейера сойдет 
тогда, когда все детали будут правильно 
собраны, т.е. обретут соответствующую 

«форму».

Содержание всегда должно быть 
оформлено – в противном случае его нет, 

как нет машины.



Часть и целое: элемент, структура, 
система

● Часть и целое – отражают отношения 
между предметами, которые их 
объединяют и приводят к появлению 
новых свойств, не присущих по 
отдельности.



ЧАСТЬ

Целое (часть
более сложного)

ЧАСТЬ

ЧАСТЬ

ЧАСТЬ

Целое (часть
более сложного)

Более сложное
целое

(часть еще 
более

сложного 
целого)



Диалектическое взаимодействие 
между частью и целым

● При образовании целого возникает новое 
качество, которое не сводится к сумме 
свойств частей; тем не менее оно 
определяется частями – их количеством и 
определенным типом взаимодействия. 



Пример

Частями молекул Н2О являются два атома 
водорода и один атом кислорода.

Целое не сводится к простой совокупности 
его частей.

Известно, что водород горит, кислород 
поддерживает горение, но вода горению 

препятствует.



Причина и следствие

● Причина – явление, действие которого 
приводит к возникновению нового 
явления.

● Следствие – явление, возникающее под 
влиянием причины.



Диалектическая взаимосвязь между 
причиной и следствием

● Причина во времени предшествует следствию. Следствие 
не возникает раньше действия причины. Но это не 
означает, что любое явление, которое предшествует 
последующему, находится с ним в причинной связи. 
Например, ночь предшествует утру, но она не является 
причиной утра.

● Причина при определенных условиях обязательно 
порождает следствие. Если возникает причина, неминуемо 
возникает и следствие.

● Причина и следствие взаимодействуют между собой. 
Например, идеи отражают бытие, но, возникнув, активно 
влияют на изменение общественного бытия через 
практическую деятельность людей.



● Одно и то же явление в одном отношении 
выступает как причина, а в другом – как 
следствие. Например, дождь – следствие 
определенных метеорологических условий, но 
сам он становится причиной большого урожая; 
урожай – причиной укрепления экономического 
могущества государства.

● На взаимодействие причины и следствия влияют 
соответствующие условия. Например, среди 
условий могут быть благоприятствующие 
возникновению следствия, а могут быть 
предотвращающие действие причины.



● Причину не следует отождествлять с 
поводом (это событие, которое 
непосредственно предшествует другому 
событию). Повод провоцирует действие, 
нежели создает его.



Необходимость и случайность

● Необходимость – это внутренние, устойчивые, 
существенные связи между явлениями, которые 
определяют их закономерные изменения и развитие. 
Необходимость неминуемо происходит в данных условиях 
(например, смерть любого живого организма неминуема, 
поскольку обусловлена его природой и внутренними 
процессами)

● Случайность – определяет проблематичность или 
необязательность возникновения или существования 
объектов; случайным является то, что при определенных 
условиях может быть или не быть.



Научное мировоззрение не признает ни 
первую, ни вторую точек зрения.

● С одной стороны, никакой случайности в мире 
нет, все осуществляется с неизбежностью 
(фатализм – это вера в судьбу, в 
предопределение).

● С другой стороны, в действительности 
исключаются любые внутренние зависимости, 
объективная обусловленность явлений: в мире 
властвует только случайность.



Диалектическая взаимосвязь между 
необходимостью случайностью

● Случайность в ходе развития может превращаться в 
необходимость (например, закономерные признаки 
биологического вида сначала появляются как случайные 
отклонения и накапливаются, затем на их основе 
формируются необходимые качества живого организма).

● Необходимость пробивает себе путь через массу 
случайностей (например, развитие общества состоит из 
деятельности многих людей, которые имеют разные цели. 
Переплетение всех этих стремлений приводит к 
определенной линии развития).



Возможность и действительность

● Возможность – будущее объекта в его 
настоящем, тенденции его развития. 

● Действительность – конкретное бытие 
отдельного предмета в конкретном 
пространстве и времени. Одна 
действительность – перетекает в другую и 
т.д.



Альтернативы диалектики



Метафизика

Диалектика
(принцип и характер связи)

● Все предметы и 
процессы 
взаимосвязаны и 
взаимообусловлены.

● Определяющее 
значение имеют 
внутренние связи.

Метафизика
(принцип и характер связи)

● Предметы и процессы 
обособлены.

● Определяющее 
значение имеют 
внешние связи.



Метафизика

Диалектика
(источник, характер и 

направленность развития)
● Внутренние противоречия.
● Единство постепенного 

количественного и 
качественного развития.

● Развитие от низшего к 
высшему, от старого к 
новому через отрицание.

Метафизика
(источник, характер и 

направленность развития)
● Внешний толчок, внешние 

силы.
● Абсолютизация внезапных 

скачков.

● Только прогресс, движение 
по кругу, только регресс.



Метафизика

Диалектика
(метод познания)

● Изучение предметов в 
связи, раскрывать 
противоречия, 
сочетать анализ и 
синтез.

Метафизика
(метод познания)

● Рассматривать 
предметы вне их 
связи, преобладает 
анализ и внешнее 
описание.



Софистика
(от греч. sophismal – утверждение, основанное на 
преднамеренном нарушении законов логики)

● Проявляется в форме аргументации, 
которая основана на субъективистском 
толковании фактов, ради сохранения 
существующих теоретических положений.

● Использует различные логические 
ошибки, подмену понятий, неверные 
формы выводов, языковые ухищрения.



Догматизм
(от греч dogma – положение, принимаемое некритически, в 
отрыве от практики) 

● Это способ усвоения и применения 
знаний, в котором то или иное учение 
воспринимается как законченная вечная 
истина.

● Большой вред догматические стереотипы 
наносят сегодня, когда пытаются с их 
помощью объяснить сложные процессы 
социально-политической жизни с позиции 
вчерашнего дня.



Релятивизм
(от лат relativus - относительный)

● Противоположно догматизму.
● Исходит из тезиса о постоянной 

изменчивости  действительности и 
отрицает устойчивость вещей.

● Если догматизм основывается на 
преувеличении значения абсолютной 
истины, то релятивизм, наоборот, 
преувеличивает значение относительной 
истины.



Эклектика
(от греч. eklego – выбираю)

● Механическое объединение в одном 
учении разнородных, несовместимых 
элементов, которые заимствованы из 
противоположных концепций.

● Это «смесь», не является ни теорией 
развития, ни теорией познания, ни 
методом, ни мировоззрением.

● Опасность в том, что маскируется под 
диалектику.



Негативная диалектика

● Односторонняя, субъективная концепция, 
которая исходит из абсолютизации 
отрицания, всеобщего разрушения всего 
сущего.

● Это антидиалектика.


