
Всеобщие законы 
взаимосвязи и развития

1. Понятия развития, изменения и 
прогресса. 

2. Основные  законы философии. 

3. Понятие категории и их виды.
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Основные понятия

• I. Принципы диалектики:
• 1. Принцип всеобщей взаимной связи.
• 2. Принцип развития через противоречия.
•

• II. Основные законы диалектики:
• 1. Закон перехода количественных изменений в качественные.
• 2. Закон единства и борьбы противоположностей.
• 3. Закон отрицания отрицания.
•

• III. Категории (неосновные законы) диалектики:
• 1. Сущность и явление.
• 2. Единичное, особенное, всеобщее.
• 3. Форма и содержание.
• 4. Причина и следствие.
• 5. Необходимость и случайность.
• 6. Возможность и действительность.



• Слово «диалектика» пришло к нам из 
древнегреческой философии. Его впервые 
ввел в философию Сократ, который считал, что 
для постижения истины необходимо 
разработать искусство спора (dialektike
techne). 

• Этот подход был воспринят и развит 
Платоном, который разрабатывал технику 
расчленения и связывания понятий, 
приводящую к их полному определению. 

• Аристотель называл диалектиком Зенона 
Элейского, так как тот анализировал 
противоречия, возникавшие при попытке 
мыслить множественность и движение



ДИАЛЕКТИКА

• Объективная 
диалектика – это 
диалектика природы и 
материальных 
общественных 
отношений. 

• Субъективная 
диалектика – это 
диалектика процесса 
познания и мышления 
людей. При этом 
субъективна она лишь 
по форме.



Диалектике как общая теория 
взаимосвязи и развития

• Диалектика – это такое понимание мира и 
такой способ его осмысленного освоения, 
при котором различные явления 
рассматриваются в многообразии их 
связей, взаимодействии противоположных 
сил, в процессе изменений и развития.



РАЗВИТИЕ

• Принцип развития – весь мир, все 
материальные и духовные объекты 
находятся в процессе возникновения и 
уничтожения, т.е. в процессе развития. 

• В основе процесса развития лежат 
движение и изменение.



Движение

• Движение – это и есть изменение, т.е. 
любое изменение, и  развитие является 
особой формой движения. В процессе 
развития почти все элементы 
развивающегося элемента претерпевают 
изменения. Они будут изменяться  
взаимообусловлено и взаимосвязано, т.е. 
целостно и комплексно.



Развитие – целостное и 
комплексное изменение. 

• В результате такого изменения 
развивающаяся система переходит от 
одного количественно-качественного 
состояния к другому. 

• Такие  изменения ведут к целостному 
превращению системы, т.е. развитие есть 
превращение состояний. 

• Развитие это  направленное изменение. 

• Развитие - необратимый процесс. 



• Развитие есть такое целостное, 
комплексное, направленное и 
необратимое изменение пространственно-
временной структуры системы, при  
котором развивающаяся система 
переходит от одного количественно-
качественного состояния к другому 
количественно-качественному состоянию.



Диалектика преодолевает два типа 
представлений о процессе развития. 

• Одно представляет 
развитие в виде стрелы 
и утверждает, что в 
процессе развития 
всегда появляется что-то
совершенно новое и нет 
никакого повторения 
старого. 

• Другое – в форме 
кругового движения и 
утверждает, что в 
процессе развития есть 
лишь повторение того, 
что уже было когда-то. 

Снятие этих представлений приводит к образу спирали и к 
утверждению, что в процессе развития отдельные черты, 
стороны, свойства развивающихся объектов утрачиваются 

навсегда, но другие – повторяются на новых витках 
спирали, на новом уровне развития.



Саморазвитие

• Саморазвитие, согласно 
Пригожину. – это 
постоянно 
осуществляемый «выбор 
на молекулярном 
уровне», где господствует 
случайность, 
неустойчивость. 

• Это позволяет по-новому
взглянуть на такие 
проблемы, как 
саморазвитие Вселенной, 
возникновение жизни на 
Земле, эволюция 
человеческой 
цивилизации. Таким 
образом преодолевается 
противоречие между 
концепциями 
классической физики с ее 
признанием 
принципиальной 
обратимости процессов



• Принципы 
диалектики:

• принцип 
универсальной связи 
явлений;

• принцип единства 
противоположностей; 

• принцип развития 
через диалектического 
отрицания.

• Основные законы 
диалектики:

• 1. Закон единства и 
борьбы 
противоположностей. 

• 2. Закон перехода 
количественных 
изменений в 
качественные.

• 3. Закон отрицания 
отрицания.
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• Основные законы диалектики 
характеризуют процесс развития, в ходе 
которого противоречия приводят к 
разрушению старого и появлению нового 
качества, а повторное отрицание 
определяет общее направление процесса 
развития. 

• Таким образом, формирующиеся в системе 
противоречия выступают как источник 
самодвижения и саморазвития, а переход 
количественных изменений в качественные 
– как форма этого процесса.



Все вещи различны. Глубина и степень 
отличия вещей являются неодинаковыми. 

• Различие, существующие в предметах и явлениях, 
составляет основу противоположности. 
Противоречием является не всякое различие, а 
лишь такое, которое касается тенденции развития 
тех или иных различных сторон предмета.

• Противоположностями называют такие стороны, 
свойства и тенденции в предметах и явлениях 
природы, которые взаимно исключают и 
одновременно взаимно предполагают друг друга. 

• Противоречия это отношения, существующие 
между противоположными сторонами предметов и 
явлений.



Противоречие

• Во-первых, были выделены внутренние 
противоречия, ибо именно они в 
значительной мере определяют процесс 
саморазвития объектов, а также 
противоположные им по смыслу внешние 
противоречия. 

• Во-вторых, выделены антагонистические 
(непримиримые, неразрешимые внутри 
данной системы) противоречия и 
неантагонистические. Но границы между 
этими понятиями весьма условны.



Баланс противоположных сил или процессов 
может выступать условием стабильного 

существования и функционирования объектов. 

• Взаимодействие положительно заряженного ядра и 
отрицательно заряженных электронов 
обеспечивает стабильность атомов;

• Баланс процессов возбуждения и торможения в 
нервной системе животных и человека 
обеспечивает нормальное функционирование 
организма. 

• Нарушение баланса противоположных сил, 
например рост противоречий между классами, 
приводил, как мы знаем из истории общества, к 
революции и гражданским войнам. 



• Закон отрицания отрицания характеризует 
развитие со стороны изменчивости и в то 
же время преемственности, что и 
определяет направление развития. Здесь 
прежде всего надо отметить, что в 
диалектике отрицание понимается не как 
простое уничтожение объекта внешними 
силами, а как самоотрицание,



 

Объектив- 

ность 

 

Системность 

Единства 

анализа и 

синтеза 

 

Историзма 
 

Детер- 

минизм 

Всесторон 

ность 

 

Развитие 

 

 

 

Активность 

Перехода 

количественных и 

качественных 

изменений, 

 

Единства 

противопо-

ложностей 

Философские

принципы 

познания 



• Принцип объективности - субъекту познания 
следует учитывать особенности, 
специфические черты и связи объекта, законы 
его существования и изменения.

• Принцип активности - для глубокого 
всестороннего рассмотрения объекта 
необходимо активно, целенаправленно 
воздействовать на него, ставить его в 
различные, зачастую экстремальные, 
противоестественные для его природы 
условия, заставлять его взаимодействовать с 
другими факторами, чтобы раскрыть все 
новые и новые, скрытые от нас свойства 
объекта.



• Принцип всесторонности – согласно принципу 
всесторонности вещь должна анализироваться, 
изучаться не изолированно от необходимых и 
достаточных условий ее существования, а в ее связях и 
отношениях, ибо проявляющиеся у вещи свойства —
это результат ее взаимодействия с другими вещами, 
следствие установившихся связей. Всесторонний 
подход позволяет рассматривать вещь в органической 
связи с другими вещами и явлениями. 

• Принцип детерминизма - раскрывая причинно-
следственную связь всего многообразия процессов и 
явлении окружающего мира, этот принцип философии 
выражает объективную асимметрию во всеобщей 
связи, преимущественное направление соподчинения 
от действующей, порождающей причины к результату 
этого действия, порожденному ею следствию. С этой 
точки зрения вся совокупность категорий и законов 
раскрывает содержание принципа детерминизма. 



• Принцип историзма гласит, что явления или вещи 
необходимо рассматривать генетически, от 
возникновения через становление, формирование, 
развитие, ибо только выявляя основные этапы, которые 
объект проходит в своем развитии, можно понять, 
осмыслить, объяснить присущие ему существенные, 
необходимые и закономерные свойства и связи.

• Принцип единства анализа и синтеза – требование 
данного принципа свойственны не любому виду  
анализа, а лишь структурно-генетическому, который 
осуществляется в ходе познания от основы к 
обоснованному, в процессе выведения из исходного 
начала других сторон исследуемого целого. Анализ и 
синтез при таком подходе повторяют в мышлении 
субъекта объективные процессы расчленения и 
соединения, имевшие место в ходе развития 
исследуемого объекта.



• Принцип системности требует 
воспроизведения в системе универсальных 
категорий (понятий) и законов изучаемой 
действительности как расчлененной на 
отдельные элементы и стороны целостной 
системы, в которой каждый элемент, каждая 
сторона и грань занимает свое, строго оп-
ределенное, обусловленное 
закономерностями возникновения и су-
ществования данной системы место, и 
находится в необходимой взаимосвязи с 
другими элементами, сторонами, гранями 
системы как единого целого.



Категории – от греческого – высказывание, 
обвинение, признак.

• В философии же – предельно общие, 
фундаментальные понятия, отражающие 
наиболее существенные, закономерные связи 
и отношения реальной действительности и 
познания.

• Итак, категории – это  предельно общие 
понятия в рамках данной предметной области. 
Вокруг системе категорий, как электроны 
вокруг ядра в атоме, строится вся система 
понятий данной науки.



Категории философии - это общие понятия, 
отражающие наиболее существенные, 

закономерные связи и отношения 

реальности. 

• В истории философии 
понятия, в которых 
универсальные связи 
бытия осмысливаются 
в их сложной, гибкой, 
противоречивой 
динамике, образуют 
группу категории 
диалектики.

• Для диалектики 
характерно 
формирование парных 
категорий, 
отражающих 
«полярные» стороны 
целостных явлений, 
процессов.



 

Категории  

Сущность и явление Форма и содержание 

Причина и следствие Единичное, особенное, 

всеобщее 

Возможность и 

действительность 

Необходимость и 

случайность 


