
Диалектическая логика 
как метод познания



Диалектическая логика — философский
раздел марксизма. В широком смысле

понималась как систематически развёрнутое
изложение диалектики мышления:

диалектическое изложение науки о научно
теоретическом мышлении («диалектики

как логики»), которая тем самым является и
научной теорией познания объективного

мира. В узком смысле понималась как
логическая дисциплина о формах

правильных рассуждений.



� Свои истоки
диалектическая логика
черпала в работах
Маркса, где он
сформулировал
основные
методологические
принципы, которые
потом Ленин назвал
принципами
диалектической логики.



� Значительное влияние на
развитие диалектической
логики оказала незаконченная
книга Энгельса «Диалектика
природы», впервые
опубликованная в 1925 году в
СССР (двуязычный текст на
русском и немецком). В своей
работе Энгельс обозначил
единство законов и принципов
объективной логики природы,
человека и общества.



� Диалектическая логика была
наиболее распространена
в социалистических странах, 
прежде всего СССР, по 
идеологическим и политическим 
причинам, вырождаясь в 
догматизм и начётничество по мере 
ужесточения политического 
режима. Полноценная дискуссия и 
критика «диалектической логики» 
стала возможной лишь после 
падения в этих странах 
коммунистических правительств. В 
атмосфере реальной идейной 
конкуренции она стала резко терять 
популярность.



� Диалектическая логика возможна как наука 
лишь на основе диалектико-
материалистического метода, и в вместе с тем 
она служит как бы его конкретизацией, 
изучая законы и формы отражения в 
мышлении, проявления бесконечности 
движения в конечном, единства 
бесконечности и конечности в движении, 
внутреннего и внешнего и т. п. Центральная 
задача диалектической логики — 
исследование того, как выразить в понятиях 
проявления действия законов диалектики в 
вещах, предметах и т. п. С этим связана другая 
основная задача диалектической логики — 
изучение развития самого мышления.



� Диалектический материализм — 
философия марксизма  ленинизма, 
являющаяся его составной  частью 
наряду с марксистской политической 
экономией и теорией научного 
коммунизма. В отличие от 
специальных наук, изучающих 
законы развития и 
функционирования различных
явлений природы и общества, 
диалектический материализм изучает 
наиболее общие закономерности
развития и функционирования мира в 
целом, отношения взаимодействия 
человека с окружающей
действительностью и наиболее общие
принципы её познания и
преобразования.



� Предмет исследования диалектической 
логики — творчески познающее
мышление (в его поисковой деятельности 
и развитии через преодоление постоянно 
возникающих противоречий); его 
логические структуры и соотношения их 
элементов — понятий, суждений, теорий; 
прогнозирующая функция мышления. 
Диалектическая логика изучает принципы 
и закономерности формирования, 
изменения и развития знания, средства и 
методы их получения и проверки. 
Диалектическое исследование мышления 
предполагает анализ его возникновения и 
истории развития в результате обобщения 
истории материальной в духовной культуры.



� Диалектическая логика изучает 
всю систему категорий в их
гносеологических и логических функциях,
а также специфические познавательные 
категории, принципы и  процедуры 
(например, восхождение от  чувственно-
конкретного к абстрактному, переход от 
абстрактного к понятийно-конкретному, 
соотношение эмпирического и 
теоретического, приёмы обобщения, 
идеализации, анализа и синтеза, индукции 
и дедукции и др.). Следовательно,
диалектическая логика изучает не только 
принципы и категории, равным образом 
действующие в природе, истории и 
мышлении, но и такие, которые присущи
лишь процессу познания, мышления.



� Одной из характерных особенностей 
диалектической логики является то, 
что она исследует переходы от одной 
системы знания к другой, более высокой.
При этом неизбежно выявляются 
диалектические противоречия, 
отражающие как противоречия в самом 
объекте познания, так и противоречия
взаимодействия субъекта и объекта 
познания, а также противоречивость в 
самом процессе познания. Особенно 
острую форму они приобретают на 
«границах» такой теории, которая
исчерпала свои объяснительные 
возможности, и требуется переход к 
новой. Этот переход предполагает 
разрешение противоречий между старой 
теорией и новой системой фактов. Такое 
разрешение противоречий не является 
формализуемой процедурой.


