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Based on the latest research of natural social and humanitarian disci-
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Введение в проблему исследования

Среди философских трудов, вошедших в золотую 
сокровищницу мировой философской мысли, важ-
ное место занимают произведения гениального 

немецкого мыслителя Г.В.Ф. Гегеля (1770–1831).

Вся философия Гегеля является чрезвычайно много-
гранной и имеет истинно энциклопедический характер. 
Его произведения остаются в сознании человечества, в 
истории его духовно-культурного развития. В своей фи-
лософской системе немецкий мыслитель значительное 
внимание уделял логике как науке о законах и формах 
правильного мышления. Гегель неоднократно подчер-
кивал, «что только правильное мышление есть знания 
и познание предмета, и поэтому наше познание должно 
быть научным» [1, с. 58].

Гегель, прежде всего, в науке видел важный фактор 
развития человека, его творческих способностей, куль-
туры мышления. В этом аспекте мыслитель считал необ-
ходимым кардинально изменить свою так называемую 
старую формальную логику и на ее базе создать каче-
ственно новую, которая бы отвечала современным реа-
лиям жизни и служила эффективным орудием познания 

и анализа социальной действительности.

Следует отметить, что в системе профессиональ-
ной подготовки юристов особое внимание уделяет-
ся формированию научного мировоззрения. В этом 
аспекте важную роль играет овладение широким 
спектром философских знаний, что позволяет на этой 
основе формировать логическую культуру. Итак, «На-
ука логики» – это важное орудие творческого овла-
дения логико-философскими идеями прошлого как 
важного фактора формирование личности будущего 
специалиста.

Философско-логические идеи Гегеля еще при его 
жизни вызвали живой интерес и много численных 
дискуссий. Среди его поклонников было немало та-
лантливых, оригинальных личностей не только в 
Германии, но и за рубежом, в том числе и в России. 
Следует напомнить, что у философа были не только 
критики, но и откровенные противники его философ-
ских идей, которые существуют до сих пор.

Вся философская система Гегеля – это комплекс 
глубоких не только чисто философские, но и полити-
ко-правовых, экономических, моральных, эстетиче-
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ских и религиозных идей. Изучение и анализ которых 
является очень сложным и требует высокой теорети-
ко-философской и логической подготовки.

Проблема философского учения Гегеля, а также его 
логических концепций, была предметом анализа многих 
зарубежных и отечественных ученых, среди которых из-
вестные русские философы И. Андреев, В. Асмус, К. Ба-
крадзе, А. Гулыга, Е. Ильенков, Д. Керимов, М. Киссель, Н. 
Мотрошилова, И. Нарский, В. Нерсесянц, М. Овсянников, 
Т. Ойзерман, М. Розенталь, Э. Ситковский, П. Федосеев и 
другие. 

Отдавая должное исследователям научного творче-
ства Гегеля, следует указать и на то, что до этого времени 
ряд логико-философских проблем не стали предметом 
полноценного научного анализа. Считаем целесообраз-
ным рассмотреть некоторые вопросы, освещенные в 
«Науке логики», и их теоретико-методологическую роль 
для формирования философско-логической культуры 
будущих специалистов и ученых в России.

Изложение основных результатов исследования

«Наука логики» (так называемая «Большая логика») 
созданная Гегелем в нюрнбергский период его жизни. 
Первая ее часть («Объективная логика», кн. 1 – «Учение 
о бытии») была опубликован в марте 1812 года. Вторая 
часть-в 1813 г. и третья – в 1816 г. Логику Гегель подраз-
деляет на три части:

1. Логика бытия.
2. Логика сущности.
3. Логика понятий.

Гегель чрезвычайно важное место отводил логике 
как науке, которая органично была включена в его фило-
софскую систему. Новую логику Гегель стремился раз-
работать в соответствии со своим идеалом «истинной 
науки». Гегель поставил в «Науке логики» задача – осу-
ществить в ней кардинальную реформу.

Вопрос о реформе логики затронут в свое время 
еще выдающимся немецким философом И. Кантом – ро-
доначальником немецкого классической философии. 
«Начиная с первых своих работ, – отмечает А. Гулига, – 
постепенно Кант приходит к выводу о том, что процесс 
получение нового знания не может быть теоретически 
достигнутым в понятиях формальной логики» [2, с. 92].

Кант заявлял, что так называемая «старая» логика по-
сле Аристотеля не сделала ни одного шага, ни вперед, ни 
назад, и что она является законченной наукой. Философ 
делает вывод о том, что логика не может быть органом 
(орудия) метода в анализе проблем теоретического по-
знания окружающего мира. В этом аспекте Гегель полно-
стью был солидарен с Кантом.

Гегель глубоко осмысливает историю логико-фило-
софских идей, начиная с античности. Он внимательно 
следовал и анализировал новейшие идеи и научные от-
крытия своей эпохи. Работая над первым томом «Науки 
логики», Гегель переосмыслил и переработал огромное 
количество литературы, вместе с тем он считал, что эта 
работа не является совершенной и в будущем нужно 
приложить немало усилий для ее завершения. Анализи-
руя роль и место так называемой «старой» логики, Гегель 
указывает, что ее «форма и содержание остались таки-
ми же, какими они по давней традиции передавались 
от поколения к поколению, причем, при этой передачи 
ее содержание все больше и больше становился худым 
и нищим; а в ней не чувствуется тот новый дух, который 
оказался в действительности» [3, с. 77].

Перед Гегелем встает вопрос, «что необходимо для 
того, чтобы создать новую науку?». Философ делает вы-
вод, что в таком положении вполне « бесполезным явля-
ется желание сохранить формы прежнего образования, 
когда изменилась субстанциальный форма духа [3, с. 5].

С одной стороны, Гегель говорит, что мы строим но-
вую науку не на пустом месте, есть известные уже фор-
мы мысли, которые следует рассматривать как важный 
подсобный материал. А с другой стороны, он «дает нам 
слабую нить или мертвые кости скелета», так что в ло-
гике нужно начинать «с самого начала», осуществить ее 
«кардинальную перестройку» [3, с. 173].

Гегель не отвергает так называемую «старую логи-
ку» формальную, наоборот – он, как великий диалектик, 
видит в ней рациональное зерно, но особое внимание 
акцентирует на создании новой логики и обязательное 
включение ее в программу преподавания в учебных за-
ведениях, и это прежде всего необходимо для «юноше-
ства, которое еще не вступило в круг интересов повсед-
невной жизни» [3, с. 13].

В чем заключается задача новой логики? По мнению 
мыслителя, логическая мысль должна охватывать в себя 
все многообразие знаний и наук в разумную форму, 
удерживая их суть и отбрасывая все внешнее и несуще-
ственное.

Начиная изложение своей логики, Гегель, прежде 
всего, определяет ее предмет как «царство чистой мыс-
ли», как науки о «чистой идею», как науку об «идее в себе 
и для себя». «Логику, – пишет Гегель, – следует понимать 
как систему чистого разума, как царство чистой мысли. 
Это царство есть истина ... можно выразиться и так: это 
смысл, изображающий Бога, который в своей вечной 
сущности от сотворения природы и какого бы то не было 
конечного духа» [3, с. 103].

Гегель указывает, что «потребность понимать логику 
в более глубоком смысле, чем как науку о чисто фор-
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мальном мышлении, вызвана интересами религии, госу-
дарства, права и морали [3, с. 111].

Стоит отметить, что в философской системе Гегеля 
«дух», «идея» – это духовная основа (начало), которая по-
рождает реальный материальный мир – природу, обще-
ство, человека, а также человеческое сознание, ум, а в 
конечном результате ее мышления. Высшей категорией 
логики является абсолютная идея (абсолютный дух), ко-
торая является единством теоретического и практиче-
ского ума, идеи достижения практических результатов. 
«Абсолютная идея, – говорил Гегель, – есть истинная 
жизнь, или жизнь в истинные». Итак, под абсолютным 
духом Гегель понимает: «Е. Ситковского понимает дея-
тельность человечества на протяжении тысячелетнего 
развития всемирной истории» [4, с. 22].

«Если вообще логику, – говорит Гегель, – признают 
наукой о мышления, то под этим понимают, что это мыш-
ление составляет голую форму некоторого познания, 
что логика абстрагируется от всякого содержания» [3, с. 
96]. Философ не согласен с такой точкой зрения. Он под-
черкивает, во-первых, неудачно утверждать, что логика 
абстрагируется от всякого содержания, что она только 
учит правилам мышления, не имея возможности вда-
ваться в анализ мыслимого и его характера. Если, как 
утверждают, ее предмет – мышление и правила мышле-
ния, то она непосредственно в них имеет и свой только 
ему присущий смысл и в них она имеет также и вторую 
составную часть познания, некую материю, характер ко-
торой ее интересует [3, с. 96].

Во-вторых, заявляет Гегель, что представления, на 
которых до сих пор основывалось понятие логики опре-
деленной мере уже устарели, им пора полностью исчез-
нуть, чтобы понимание этой науки основывалось на бо-
лее высокой точке зрения и чтобы она достигла вполне 
отличного вида [3, с. 96].

Задачей новой науки Гегель считает не только выяс-
нения истинности различных форм мышления, но и их 
связь и развитие. Формы мышления являются формами 
достижения глубокого и всестороннего знания об окру-
жающем мире, поскольку они движутся и развиваются в 
направлении до познания сущности предмета.

«Основное содержание «Науки логики», – отмечает 
М. Розенталь, - Это безусловно диалектическая теория 
развития и исследования тех форм мышления, которые 
способны выразить развитие» [5, с. 10-11].

Гегель не только разработал теорию и метод диалек-
тики, но и показал, как эта диалектика действительно 
помогает установить правильный подход к предмету. 
Гегель обосновал принцип диалектического развития 
изменений как объективный закон, которому подлежит 
все сущее в мире. Логика совпадает с метафизикой, с на-

укой о вещах, достигаемых в мыслях. Итак, диалектика, 
которую Гегель считает единственным правильным ме-
тодом логики, – это единство учения о бытии и учения 
о познании. Логика как наука о мышление совпадает с 
наукой об объективном мире.

Гегель предлагает поделить логику на «объективную» 
и «субъективную». Объективная логика непосредствен-
но занимает место онтологии.

«Субъективная логика – это логика понятия сущ-
ности, она является свободным, самостоятельным, что 
определяет внутри себя субъективное, или, вернее, сам 
субъект» [3, с. 119]. Другими словами, субъективная ло-
гика – это отражение в мышлении процессов и явлений 
объективно существующего мира.

Какую же задачу ставит перед собой Гегель? Гегель 
пытается взять все то ценное, что было накоплено в 
науке, и на этой базе создать такую логику, которая бы 
служила эффективным орудием достижения истины. Он 
стремился создать такую логику, в которой форма и со-
держание были бы неразрывно связанными, поскольку 
истина существует только в таком отношении. Мысли-
тель, прежде всего в логике видел эффективный метод 
научно-теоретического мышления, что является важным 
фактором движения мысли к новым результатам, как в 
теории, так и в практике. Такой наукой на глубокое убеж-
дение Гегеля должна стать диалектическая логика. 

Хорошо известно, что любая наука содержит понятия 
и категории. Особое значение в «Науке логики» немец-
кий ученый придавал категорийному аппарату науки. 
Уже стало аксиомой, что принцип вывод категорий ло-
гики впервые с непревзойденной полнотой в истории 
философии в «Науке логики» разработал Гегель. В этом 
произведении каждая категория занимает определен-
ное место, находится в тесной связи и взаимоотношении 
с предыдущими и следующими ее категориями, а в це-
лом совокупность категорий логики выражает законо-
мерность теоретического процесса познания.

Согласно концепции Гегеля логические категории 
наполняются содержанием степени развития системы 
категорий на протяжении всей логики. У Гегеля катего-
рии  – это нечто предыдущее, а диалектика реального 
мира – их простое отражение. Логические категории, 
считает философ, существуют еще до природы и челове-
ка, они являются «животворящей душой» природы и че-
ловека, суть которых – это только «прикладная логика» 
[4, с. 26].

Следует отметить, что в «Науке логики» Гегель вклю-
чает в понятийный аппарат целый ряд новых категорий, 
чрезвычайно тщательно обращает внимание на способ 
построения из них единой системы [5, с. 29]. Важное зна-
чение мыслитель придает тому, чтобы соответствующая 
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категория появилась в четко определенном месте логи-
ческой системы и чтобы она была «рождена самим раз-
витием содержательного логического рассуждения» [6, 
с. 177].

Определить содержание какой-либо категории, зна-
чит найти ее место в системе, установить отношение этой 
категории к остальным. Развитие категорий от низшей и 
простейшей до самой логической системе Гегеля являет-
ся одновременно попыткой построения определенной 
иерархии ценностей. Система категорий отражает целост-
ность и единство процессов и явлений объективного мира 
их внутренняя взаимосвязь.

Среди категорий, которые анализирует философ в 
первом томе, значительное место отводится таким, как 
«бытие» «конечное», «бесконечное», «количество», «ка-
чество», «мера». Очень интересным является диалектика 
анализа количественно качественных отношений. Это он 
иллюстрирует на примере морали. «В морали, посколь-
ку моральное рассматривается в сфере бытия, имеет ме-
сто такой же переход количественного в качественное. 
Именно из-за «больше» и «меньше» мера легкомыслия на-
рушается и появляется несколько совсем другое-престу-
пление, само из-за «больше» и «меньше» справедливость 
переходит в несправедливость, добродетель в недобро-
совестность, добродетель в порок. И государство при 
прочих равных условиях приобретает разнокачественный 
характер из-за различия в их размере. Законы и государ-
ственное строительство превращаются в нечто иное, ког-
да увеличивается размер государства и возрастает число 
государство имеет меру величины, превосходя которую 
она внутренне неудержимо распадается при том же госу-
дарственном строительстве, которое при другом размере 
составило бы его счастье и силу» [3, с. 405].

В своей науке логики Гегель разрабатывает философ-
ские категории единичного и общего. Он указывает на их 
диалектическую связь, на взаимопереходы и на тождество 
противоположностей. Так, сформулирован мыслителем 
принцип единства диалектики, логики и теории познания 
означает, что любое человеческое знание не может быть 
абсолютным, исчерпывающим, конечным, а является лишь 
ступенью, этапом в бесконечном процессе развития науч-
ных знаний. Диалектические категории как категории по-
знания согласно этому принципу тоже должны выражать 
определенные ступени, этапы на пути познания. Но фак-
тически процесс познания прерывается, заканчивается 
после того, как абсолютная идея завершает процесс само-
познания.

Следует указать на то, что в своих произведениях Ге-
гель не применяет понятие «диалектическая логика», но 
все его труды в основном посвящены разработке логиче-
ских проблем. Это было связано еще и с тем, что Гегель, 
начиная с первых шагов своей педагогической и научной 
деятельности, в всех учебных заведениях постоянно пре-

подавал логику.

Значительный вклад был сделан немецким филосо-
фом в разработку проблемы методов научного познания. 
В своей «Науке логики» и других произведениях Гегель 
создал истинно философский, всеобщий диалектиче-
ский метод. Это способствовало в основном правильно-
му определению места и роли других методов познания, 
которые применялись в отдельных науках, раскрыть их 
диалектическая связь и взаимозависимость. «...Не могу 
считать, – пишет Гегель, – что метод, которому следовал в 
этой системе логики или, точнее, которого соблюдалось в 
самой себе эта система, не допускает еще значительного 
усовершенствования, многочисленных отдельных поло-
жений, но в то же время я знаю, что он единственно ис-
тинный» [3, с. 108].

Гегель указывал, что такие методы логики, как индук-
ция и дедукция, анализ и синтез, историческое и логиче-
ское и другие методы, хотя они в отдельных случаях яв-
ляются самостоятельными, но они не изолированы друг 
от друга, а являются составляющими системами методов 
познания. Мыслитель считал на то, что движение понятий, 
категорий, то есть само движение мышления и сознания, 
лежит в основе всех явлений и процессов природы и ду-
ховной жизни людей.

Итак, процесс логического познания – это обобщен-
ный исторический процесс. М. Киссель замечает: «доста-
точно только сравнить гегелевскую систему категорий с 
той, которой пользовались его предшественники, напри-
мер, Кант, чтобы не только понять, но и почувствовать, ка-
кой колоссальный объем эмпирического материала, само-
го разнообразного по содержанию «просеял» он в своем 
сознании, чтобы выделить из него, как он сам выражался 
«алмазную сеть категорий» [7, с. 102].

«Наука логики» Гегеля уже при его жизни неоднознач-
но воспринималась различными философскими школами. 
«Неопозитивистская философия, - пишет П. Копнин, - от-
кровенно нигилистически подходит к оценке гегелевской 
логики, считая, что

Гегель ничего, кроме путаницы и тумана, не внес в ту 
науку, которая выступает с требованием ясности. Позити-
висты ограничивают логику той проблематикой, которая 
входит в круг формально-логического исследования.

Гегель же ратовал за то, чтобы изучение форм мышле-
ния вышло за пределы формальной логики и чтобы рас-
сматривать их с другой стороны, которая очень важна для 
понимания места форм мышления в процессе достижения 
истины» [8, с. 269]. Для Гегеля истина – это сложный долго-
временный процесс познания. К ней пролегает трудный и 
противоречивый путь человеческого духа. 

Гегель неоднократно подчеркивал, что основная за-
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дача философии и логики – поиск истины. Истина-это не-
окрашенная монета, ее не положишь в карман в готовом 
виде. Истина достигается в ходе длительного развития по-
знания, где каждый шаг является непосредственным про-
должением предыдущего. Истина – это достигнутый ре-
зультат и путь к нему. Форма, в которой существует истина, 
– это научная система. Никто не сомневается в поэтому, 
подчеркивал мыслитель, что для овладения наукой нужно 
затратить большие усилия. Истина прокладывает себе до-
рогу только тогда, когда пришло ее время, но не раньше. 
Ничто большое не осуществляется без страсти, но ни одна 
страсть, ни один энтузиазм не оживят то, что не поспело. 
Гегель провозглашал, что истина – это великое слово.

Анализируя вышеизложенное, следует отметить, что 
с момента возникновения и до сих пор логика как наука 
находится в процессе постоянного развития. Законы, ка-
тегории, формы, методы и принципы современной логики 
создаются для обеспечения потребностей науки. Но наука 
постоянно развивается, процесс познания усложняется, а 
значит и логика должна изменять свою форму и содержа-
ние в соответствии с теми изменениями и потребностями, 
которые возникают в ходе развития науки и научного по-
знания.

Выводы

Ценным достижением гегелевской философии была и 
остается диалектика, которая изложена в «Науке логики». 
В этом труде Гегель проанализировал законы и категории 
диалектики, обосновал тезис о единстве диалектики, логи-
ки и теории познания (гносеологии).

В своей «Науке логики» Гегель сформулировал и тео-
ретически разработал целый ряд теоретико-методологи-
ческих проблем, среди которых видное место занимает 
глубокий анализ логико-философского категориального 
аппарата. Основным нововведением было то, что немец-
кий мыслитель сумел сформировать уже из известных ка-
тегорий четкую единую систему. В своей диалектической 

логике, в диалектическом способе анализа Гегель стре-
мился разработать метод, опираясь на который, можно 
проникать в сущность предметов, их связи и отношения.

Философское осмысление категорий Гегелем имеет 
важное методологическое значение. Это означает, что 
определить содержание какой-либо категории значит 
найти ее место в системе, установить отношение этой ка-
тегории к другим. Гегелевская система категорий отража-
ет целостность и единство процессов и явлений объектив-
ного мира, их внутренний взаимосвязь.

При рассмотрении таких категорий формальной логи-
ки, как понятие, суждение, умозаключение, он строил их 
классификацию с реальным развитием познания, а в фи-
гурах силлогизма видел реальное отношение вещей. Как 
и все на свете, категории и законы логики отражают объ-
ективно существующий мир, а их нарушение приводит к 
ошибкам в умозаключениях.

В своем произведении Гегель впервые в истории пы-
тался разработать и развить, диалектические формы мыш-
ления, доказать, что только они являются истинными фор-
мами, которые воспроизводят реальные процессы. Гегель 
был реформатором науки о мышлении.

Важная задача, которая сейчас стоит перед учены-
ми, – это сосредоточение внимания на необходимости 
систематического анализа не только всех существующих 
категорий, но и разработки новых, учитывая особенно-
сти и закономерности современного научного позна-
ния и социальной практики. Творческое и глубокое ус-
воение будущими специалистами логико-философских 
идей великого немецкого мышления будет способство-
вать формированию творческого мышления, что дает 
возможность повысить логическую культуру мышления, 
освоить необходимые знания, умело их использовать 
как в процессе обучения, так и в дальнейшей професси-
ональной деятельности.
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