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1. Диалектика античности. 

В истории философии выделяются следующие исторические формы 

диалектики: 

1. Диалектика античности (наиболее яркий представитель — Гераклит и 

досократики). 

2. Идеалистическая диалектика немецкой классической философии XVIII 

— первой половины XIX в. (И. Кант, Г. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель). 

3. Материалистическая диалектика (К. Маркс, Ф. Энгельс, философы 

советской школы Э. Ильенков, Вазюлин В. А., Готт В. С. и др.) 

В более узком смысле диалектика — 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. 

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. 

Диалектике до некоторой степени противостоят метафизика и эклектика. 

Противоположностью диалектике является догматизм (вследствие 

отвержения антитезиса) 

Первоначально этим термином обозначались: 

-способность вести спор посредством вопросов и ответов; 

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

Аристотель считает изобретателем диалектики Зенона Элейского, 

который подверг анализу противоречия, возникающие при попытке 

осмыслить 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». Поэтому бытие 

заключает в себе противоречия: оно едино и множественно, вечно и 

преходяще, неизменно и изменчиво, покоится и движется. Противоречие есть 

необходимое условие для побуждения души к размышлению. Это искусство 

и является, по Платону, искусством диалектики. Развитие диалектики 

продолжали неоплатоники (Плотин, Прокл). 

В схоластике диалектикой стали называть формальную логику, которая 

была противопоставлена риторике. В эпоху Возрождения диалектические 

идеи о «совпадении противоположностей» выдвигают Николай Кузанский и 

Джордано Бруно. 

 

2. Идеалистическая диалектика немецкой классической философии. 

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». 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. 

Диалектика Гегеля.  Более всего термин «диалектика» раскрыл 

Гегель. Для него диалектика есть такой переход одного определения в 

другое, в котором обнаруживается, что эти определения односторонни и 

ограниченны, то есть содержат отрицание самих себя. Поэтому диалектика 

есть, согласно Гегелю, «движущая душа всякого научного развертывания 

мысли и представляет собой единственный принцип, который вносит в 

содержание науки имманентную связь и необходимость…». 

В диалектике Гегеля можно выделить следующие три основных 

элемента: 

1. 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. 

2. 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». 

Гегель, видевший в диалектике истинное описание действительного 

процесса рассуждения и мышления, считал своим долгом изменить логику, с 

тем чтобы сделать диалектику важной — если не важнейшей — частью 

логической теории. Для этого ему необходимо было отбросить «закон 

противоречия», который служил серьёзным препятствием для диалектики. 

3. 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. Именно тот 

факт, что мир полон противоречий, ещё раз разъясняет нам, что закон 

противоречия должен быть отброшен за негодностью. На основании 

философии тождества разума и действительности утверждается, что 

поскольку идеи противоречат друг другу, также и факты могут 

противоречить один другому, и что факты, как и идеи, развиваются 

благодаря противоречиям,— и поэтому от закона противоречия необходимо 

отказаться. 

Диалектическая триада. «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. 

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». 

Однажды достигнутый, синтез, в свою очередь, может стать первой 

ступенью новой диалектической триады и действительно становится ею, если 

оказывается односторонним или неудовлетворительным по какой-то другой 

причине. Ведь в последнем случае снова возникнет оппозиция, а значит, 

синтез можно будет рассматривать как новый тезис, который породил новый 

антитезис. Таким образом, диалектическая триада возобновится на более 

высоком уровне; она может подняться и на третий уровень, когда достигнут 

второй синтез. 

Также необходимо отметить, что вместо использования терминов 

«тезис», «антитезис» и «синтез» диалектики часто описывают 

диалектическую триаду с помощью терминов «отрицание (тезиса)» — взамен 

«антитезиса» и «отрицание отрицания» — взамен «синтеза». 

Пример использования диалектического метода 



В качестве примера использования диалектического метода можно 

привести цитату из работы Гегеля: 

Звук есть смена специфической внеположности материальных частей и 

ее отрицания, — он есть только абстрактная или, так сказать, только 

идеальная идеальность этой специфичности. Но тем самым эта смена сама 

непосредственно является отрицанием материального специфического 

устойчивого существования; это отрицание есть, таким образом, реальная 

идеальность удельного веса и сцепления, то есть теплота. 

Примечание. Нагревание звучащих тел — звучащих как от удара, так и 

от трения друг о друга — есть проявление теплоты, возникающей согласно 

понятию вместе со звуком. 

 

3. Материалистическая диалектика. 

Понятие диалектики в своих произведениях использовали Карл Маркс 

и Фридрих Энгельс, которые перевели её в материалистическую плоскость 

(диалектический материализм). 

Так, Маркс понимает философию как науку и пытается построить её 

строго по научному методу. Он переходит от абстрактного к конкретному. 

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. 

Отечественная философская традиция (особенно материалисты) 

диалектику Гегеля восприняла в интерпретации Энгельса, который 

сформулировал так называемые «Три закона диалектики»: 

1.Закон перехода количественных изменений в качественные. 

2.Закон единства и борьбы противоположностей. 

3. Закон отрицания отрицания. 

Переход количественных изменений в качественные 

В первом законе 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. «Демонстрацией» качественной и 

количественной определенности выступает мера, то есть соотношение 

показателей, своеобразное равновесие. Нарушение меры меняет качество и 

превращает одну вещь в другую, или одно явление в другое. Происходит 

перерыв постепенности, или качественный скачок — это всеобщая форма 

перехода от одного качественного состояния к другому. 



 

Классическим примером перехода от количественных изменений к 

качественным являются превращения лёд — вода — пар. По мере нагревания 

льда сначала происходит количественное изменение — рост температуры. 

При 0 °C, несмотря на продолжение нагревания, температура перестаёт 

расти, лёд превращается в воду. Это уже изменение качества. Дальнейшее 

нагревание воды опять вызывает сначала количественные (рост 

температуры), а затем и качественные (превращение в пар при 100 °C) 

изменения. 

Единство и борьба противоположностей 

Второй закон 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. «Противоречие есть 

корень всякого движения и жизненности, лишь поскольку оно имеет в самом 

себе противоречие, он движется, обладает импульсом и деятельностью». 

Разрешение любых противоречий представляет собой скачок, качественное 

изменение данного объекта, превращает его в качественно иной объект, 

отрицающий старый. 

Единство и борьбу противоположностей можно проиллюстрировать 

двойственной природой света: в одних случаях он ведёт себя как поток 

частиц, в других — как волна. (Некорректная формулировка - свет всегда 

ведет себя как волна. Но поскольку свет распространяется в вакууме, где нет 

несущей среды, то он может быть только потоком частиц). В биологической 

эволюции именно путём борьбы наследственности и изменчивости 

происходит становление новых форм жизни. 

Отрицание отрицания 

Третий закон 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. 



Злободневный пример: при развитии экономики период процветания 

сменяется кризисом, затем следует процветание и опять кризис. 

 

4. Диалектика сегодня 

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. 

Аргументированную критику диалектики гегелевского типа дает 

Поппер в статье «Что такое диалектика?». По мнению К.Поппера, 

диалектики делают неверный вывод, что нет нужды избегать противоречий. 

Он обвиняет сторонников диалектики в покушении на закон исключения 

противоречия формальной логики, который гласит, что два противоречащих 

друг другу высказывания не могут быть истинными одновременно. По его 

мнению, из допущения двух противоречащих высказываний можно вывести 

любое высказывание. 

Примирение с противоречием, считает К.Поппер, обязательно 

приводит нас к отказу от критики, ведь критика, в сущности, сводится к 

выявлению противоречия в теории. Расплывчатое утверждение диалектиков, 

что противоречия неизбежны и что избавляться от них даже нежелательно, 

ведет к опасному заблуждению, поскольку так называемая плодотворность 

противоречий, есть просто результат нашего решения не мириться с ними 

(следуя закону исключения противоречия). Оно опасно, поскольку мнение, 

что от противоречий избавляться не следует или невозможно избавиться, с 

необходимостью приводит к концу и науки и критики, то есть к концу 

рациональности. 

К.Поппер отмечает, что в диалектике неправильно употребляются 

логические термины, а понятия «отрицание» и «противоречие» имеют 

определенное логическое значение, отличное от диалектического. Менее 

обманчивыми были бы, по его мнению, термины «конфликт», 

«противоположная тенденция» или «противоположный интерес» 

Теория равновесия А. А. Богданова. В трехтомной работе 

«Тектология», изданной в двадцатых годах прошлого века, Богданов 

предлагает альтернативную теорию. Он объясняет процессы развития 

природы и общества на основе принципа равновесия, заимствованного из 

естествознания. Все развивающиеся объекты природы и общества 

представляют собой, по Богданову, целостные образования, или системы, 

состоящие из многих элементов. 

Равновесное состояние системы Богданов рассматривает не как раз и 

навсегда заданное, а как «динамическое» или «подвижное» равновесие. Оно 

выступает как постоянное взаимодействие прогрессивно развивающейся 

системы с окружающей средой, приводящее со временем к её 

неравновесности и последующей неустойчивости (кризису), очередной 



структурной перестройке, создающей новую устойчивость и новое состояние 

равновесия на более высоком витке её дальнейшего развития. «Закон 

равновесия», сформулированный Ле-Шателье для физических и химических 

объектов, по мнению Богданова, имеет универсальный характер и является 

«выражением структурной устойчивости» развивающихся систем любого 

уровня организации вещества. Структура их предстает как результат борьбы 

и взаимодействия противоположностей (разнонаправленных элементов), а 

«подвижное равновесие» в целом — как постоянное приспособление к 

изменяющейся внешней среде путем неизбежных структурных перестроек и 

смены одного равновесного и устойчивого состояния другим. 

Характерной чертой теории равновесия Богданова является 

утверждение, что противоположности должны сбалансировать, уравновесить 

друг друга и только таким путем достигается устойчивое состояние системы. 

В развивающихся системах одновременно действуют две 

противоположные тенденции: 1. Повышение устойчивости вследствие 

интеграционных процессов, стремление к равновесию; 2. Понижение 

устойчивости, вызванное появлением «системных противоречий». 

Противоречия эти, на известном уровне их развития, способны 

приводить к кризисам. Случаи такого рода бесчисленны в опыте, пишет 

Богданов, они — основной материал для поэтической формулы Гете: 

 

                              «Нелепым разумное стало, 

                                И благо во зло обратилось». 

 

«Рано или поздно, системные противоречия усиливаются до того, что 

перевешивают организационную связь (системы); тогда должен наступить 

кризис, ведущий либо к ее преобразованию, либо к распадению, крушению». 

«Из системных противоречий вытекает организационная задача, тем более 

настоятельная, чем сильнее их развитие, задача их разрешения или 

устранения. Жизнь ее решает или отрицательным путем, — разрушается 

самая система, например, умирает организм, или положительным путем, — 

преобразованием системы, освобождающим ее от противоречий». 

Более стройное или «гармоничное» сочетание элементов системы, заключает 

меньше «противоречий». Это и означает более высокую организованность. 

В тектологии Богданова «впервые сформулированы основные 

положения системного подхода и теории самоорганизации систем. Она не 

только не потеряла своей актуальности, выступая фактически как предтеча и 

теоретическая основа нынешней Концепции устойчивого развития, но и 

служит важным информационным источником для ее дальнейшего 

углубления и совершенствования». 

 

 

 

 

 



Вопросы для закрепления теоретического закрепления материала: 

 

1. Дайте определение диалектики. 

2. Назовите исторические формы диалектики. 

3. Каковы три основных элемента диалектики Гегеля. 

4. Кто сформулировал три закона материалистической диалектики? 

5. За что К. Поппер критикует диалектику гегелевского типа? 
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Глоссарий 

 

Диалектика [греч. dialektiké (téchnе) — искусство вести беседу, спор, 

от dialégomai — веду беседу, спор], учение о наиболее общих 

закономерностях становления, развития, внутренний источник которых 

усматривается в единстве и борьбе противоположностей. 

Метафизика - противоположный диалектике философский метод, 

исходящий из количественного понимания развития, отрицающий 

саморазвитие. 

Триада - (греч. trias — троица, тройственность) — троичность, 

трехступенчатость развития. Понятие триады впервые применено Платоном 

и неоплатониками (в частности, Проклом) широкое развитие получило в 

немецкой классической философии, и особенно у Гегеля. Всякий процесс 

развития, согласно Гегелю, проходит три ступени: тезис, антитезис и синтез. 

Каждая следующая ступень отрицает предыдущую, превращаясь в ее 

противоположность, а синтез не только отвергает антитезис, но и соединяет в 

себе по-новому некоторые черты обеих предыдущих ступеней развития. 

Синтез, в свою очередь, является началом новой триады и т.д. В триаде 

отражается одна из особенностей развития, когда на основе проделанного 

пути вновь достигается исходный пункт, но на более высокой ступени. 

Тождество - категория, выражающая равенство, одинаковость 

предмета, явления с самим собой или равенство нескольких предметов. 



Истина – адекватное, верное отражение объективной 

действительности в сознании человека, воспроизведение её такой, какой она 

существует сама по себе, вне и независимо от человека и его сознания. 

Логика - наука о законах правильного мышления. Овладение законами 

логики позволяет человеку успешно осваивать понятия, оценивать 

истинность утверждений, строить доказательства, открывать новые законы в 

рамках разных наук.  


