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Актуальность темы работы обусловлена, 

во-первых, академическим интересом
1
. В со-

временной науке и философии обращение к 

теме принципов и методов прослеживается, с 

одной стороны, в правовых работах ученых 

С. С. Алексеева [1–4], Н. А. Баринова [9], 

Д. А. Керимова [15], О. А. Красав-чикова [17], 

В. М. Сырых [28], коллектива авторов моно-

графии «Принципы гражданского права» [26] 

и др. С другой стороны, эта тема значима в 

научно-философских трудах В. Ф. Асмуса [7], 

А. С. Ахманова [8], Е. К. Войш-вилло [10], 

В. И. Кириллова и А. А. Старченко [16], Н. И. 

Кондакова [18], А. Ф. Лосева [19], В. С. Сте-

пина [27], Т. Г. Щедриной, Б. И. Пружини-

на [29] и др. Среди факторов, которые обу-

словливают исследовательский интерес к те-

ме, можно назвать такие, как осмысление во-

просов рационального познания в философии 

и правовой сфере, стремление к пониманию 

науки и знания как самоценного блага и осо-

бого феномена культуры и истории современ-

ной цивилизации, особенно России [1; 21–23; 

29]. Важными факторами являются проблем-

ные аспекты соотношения фундаментального 

и прикладного уровней развития современной 

науки [27; 29], обращение к поиску и понима-

нию смысла и предназначения права, право-

вого государства с позиций высших ценно-

стей и идеалов цивилизации [1; 21; 23], иссле-

дование проблемы системного строения ме-

тодологии юридического познания [4; 15; 28]. 

Во-вторых, результаты исследования темы 

возможно связать с деятельностью по подго-

товке юристов в системе высшего образова-

ния. 

Научно-теоретическая значимость иссле-

дования связана с тем, что материалы и выво-

ды работы вносят определенный вклад в 

обоснование междисциплинарных связей ме-

жду философскими и правовыми науками. В 

исследовании темы осуществляется рефлек-

сивное осмысление некоторых принципов, 

форм и методов логико-философского и пра-

вового познания. Методологические основы 

исследования составляют положения методо-

логии юридического познания и философские 

положения по методологии науки; принцип 

                                                           
1
 Автор выражает благодарность за сотрудничество и 

общение в научной и образовательной работе коллекти-

ву и выпускникам кафедры гражданского права и граж-

данского судопроизводства юридического института 

ЮУрГУ. 

 

единства исторического и логического в по-

знании позволяет опираться на труды авторов, 

ставших классиками философии и логики, 

правовых наук, в частности российской циви-

листики; методологически значимыми в по-

нимании темы стали также положения совре-

менной философии, культурно-исторической 

эпистемологии, позволяющие осуществлять 

преемственность в познании, историзм и раз-

вивать коммуникативный подход в познании 

во взаимодействии ученых в сфере философ-

ских и правовых наук. 

Основной целью работы является вы-

явить значение принципов и методов логики в 

юридическом познании в сфере гражданского 

права как оснований рационального познания, 

раскрывая философский и правовой аспекты 

осмысления. 

«Наиболее достойны познания первона-

чала и причины, ибо через них 

и на их основе познается все остальное». 

Аристотель. 

1. Значение принципов логики в юридиче-

ском познании в сфере гражданского права. 

В философском аспекте исследование 

значения принципов логики в сфере граждан-

ского права связано с осмыслением фунда-

ментальной проблемы оснований познания и 

бытия человека [22, с. 26], с рассмотрением 

«основополагающей роли рациональных на-

чал человеческого бытия и познания» [30, 

с. 806]. В правовом аспекте значимость ис-

следования рациональных начал в праве под-

черкивается в работах Ю. Е. Пермякова [25], 

С. С. Алексеева [1] и др. 

1.1. Значение принципов логики в граж-

данском праве: философский аспект исследо-

вания. 

С позиций философии для рассмотрения 

роли принципов (и методов) логики как ра-

циональных оснований познания в сфере гра-

жданского права важны три фактора. Первый 

фактор связан с обращением к истокам ос-

мысления темы принципов и методов рацио-

нального познания в истории европейской 

философии, ставшей значимой в эпоху антич-

ности, греко-римского мира, как одной из ос-

нов современной цивилизации [21, с. 127; 23, 

с. 29]. Второй фактор связан с трактовкой са-

мого термина «принцип» в античной филосо-

фии. Третий фактор может быть выявлен на 

основе связи с концептом «достоинство зна-

ния», который активно обсуждается в совре-
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менной культурно-исторической эпистемоло-

гии [29]. 

1). Обращение к истокам осмысления ра-

ционального познания в эпоху античности [5; 

6; 8; 13; 21–23; 29] позволило обнаружить 

взаимосвязь логических исследований в науч-

ном познании с методической рефлексией в 

поиске и обсуждении объективных и субъек-

тивных оснований познания и бытия челове-

ка. Эти исследования способствовали поста-

новке проблемы истины и поиску ее критери-

ев в философии и науке. Анализ работ 

А. С. Ахманова [8], Е. К. Войшвилло [10], 

А. Ф. Лосева [19; 20] и др. показал, что разра-

ботка принципов, форм и методов логики в 

античности позволила также противостоять 

скептицизму и релятивизму софистов в по-

знании и социально-правовой практике. Для 

позиций софистов характерны отрицание не-

обходимости сущностных принципов позна-

ния и бытия, присущих классическому духу, 

опора лишь на субъективность и относитель-

ность всякого знания, истины, использование 

любых средств убеждать во всем, что угодно. 

Следствием софистики становится недостаток 

внимания к связности и единству сознания и 

познания, анархизм и нигилизм в познании и 

социальной практике. В противоположность 

софистам, следуя линии философии Сократа и 

Платона, в концепции Аристотеля были раз-

работаны основные законы логики, исследо-

ваны общенаучные логические формы и ме-

тоды познания сущности как объективного, 

истинного знания, связанного с языком. С по-

зиций современной философии [27] принци-

пы, формы и методы логики могут рассматри-

ваться как основания научной рационально-

сти. Поэтому в юридическом познании в сфе-

ре гражданского права принципы логики воз-

можно отнести к философским основаниям 

науки, а методы логики – к общенаучным 

идеалам и нормам познания. 

2). Рассмотрение трактовки термина 

«принцип» с позиций античной философии на 

основе работ Аристотеля [5; 6], А. С. Ах-

манова [8], А. Ф. Лосева [19; 20], М. К. Ма-

мардашвили [22] и др. позволило выяснить, 

что в рациональном познании понятие прин-

ципов ориентирует на поиск связи единично-

го с общим в качестве «закона возникновения 

всего единичного» [20, с. 693] или как формы 

(идеи) существования многообразных пред-

метов [22]. В этом смысле принцип (форма) 

есть универсальный, объективно существую-

щий на своих (неэмпирических) основаниях 

порядок вещей, явлений и т.д., необходимых 

их связей (логос), который предполагает язык 

понятий, имеющий свои законы и правила 

понимания [21, с. 130–131; 23, с. 30–31; 22, 

с. 40–41]. С этих позиций в античности ос-

мыслялось значение принципов как основа-

ний, начал или причин понимания, исследо-

вания материального и нематериального ми-

ра, выраженных в понятиях. Основываясь на 

рассмотрении понятия «принцип» в филосо-

фии Платона и Аристотеля, автор полагает, 

что для понимания роли законов логики в 

юридическом познании в сфере гражданского 

права возможно использовать такие значения, 

как «предпосылки, лежащие в основе позна-

ния предмета», «исходные основания рассуж-

дения», «начало исследования, начало движе-

ния» [5, с. 145; 20, с. 524]. Рассматривая ос-

новные законы логики как принципы рацио-

нального познания, следует учитывать, как 

отмечает А. Ф. Лосев, что принцип разума в 

античности мыслится как общее понятие в 

качестве порождающей основы, которая по-

зволяет формулировать проблему и является 

основанием ее решения. Он выступает не 

только законом познания, но и «регулирую-

щей структурой», также «принцип есть смы-

словой зародыш, смысловая заряженность, 

смысловая потенция» [20, с. 524–526]. Ари-

стотель видел главную роль принципов в про-

цессе познания и воспроизведении знания. Но 

надо учитывать, согласно М. К. Мамардаш-

вили, что начиная с античности, важно значе-

ние философских принципов как «предельных 

оснований мышления, познания и бытия че-

ловека» [22, с. 26]. На основе работ В. Ф. Ас-

муса, А. С. Ахманова, В. С. Степина и др. 

возможно сделать следующий вывод. По-

скольку в античности было осознано, что од-

ним из условий и оснований рационального 

научного познания является «принцип объек-

тивной истины как фундаментальная цен-

ность развитой науки» [27, с. 140], то логиче-

ские проблемы познания связывались с во-

просом об условиях мышления, «чтобы осу-

ществилось познание и цель его – истина» [8, 

c. 8]. Исследование Аристотелем логических 

условий познания выявило, что правильному 

мышлению присущи черты определенности, 

последовательности и доказательности. По-

этому возможно сформулировать положение, 

что в познании в области гражданского права 

«закон тождества характеризует определен-
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ность мышления, закон противоречия и закон 

исключенного третьего – его последователь-

ность, закон достаточного основания – его 

доказательность» [7, с. 14]. 

3). При рассмотрении роли принципов 

логики в правовом познании автор полагает 

необходимым опираться также на положение, 

обоснованное в статье философов Т. Г. Щед-

риной и Б. И. Пружинина [29] с позиции кон-

цепта «достоинство знания», восходящего к 

философии Аристотеля. Поскольку принципы 

формальной логики выступают как рацио-

нальные начала познания общезначимого ха-

рактера, то в социально-правовом познании 

важно акцентировать «не только прикладную 

социальную полезность знания, но и его куль-

турную, экзистенциальную значимость для 

общения людей» [29, с. 23]. Поэтому следует 

согласиться с позицией философов, что в со-

временном научно-философском познании 

важно опираться на преемственность с антич-

ной философией, а также русской философи-

ей XVIII – начала XX вв. (М. В. Ломоносов, 

Вл. Соловьев и др.) с присущим ей историз-

мом и ориентацией на общение ученых, что-

бы актуализировать «культурный смысл, ко-

торый увидел Аристотель в познании как дос-

тойном деле» [29, c. 23], по возможности ин-

тегрировать познавательные и культурно-

исторические аспекты знания, утверждать 

значимость науки как культурно-истори-

ческого феномена со специфическими духов-

ными практиками общения. 

Таким образом, вышеизложенные поло-

жения с философских позиций позволяют 

сделать вывод о значимости рассмотрения 

принципов логики в гражданском праве в ка-

честве рациональных начал, оснований по-

знания. 

1.2. Значение принципов логики в граж-

данском праве: правовой аспект исследова-

ния. 

В правовом аспекте рассмотрение вопро-

са о значении принципов логики в сфере гра-

жданского права выводит на линии философ-

ско-правового и методологического подходов, 

связанных с исследованием рациональных 

начал в праве и уровней правового познания. 

В философии права в работе известного 

ученого-правоведа С. С. Алексеева «Восхож-

дение к праву» осуществляется осмысление 

рациональных начал права с позиций высших 

ценностей и идеалов цивилизации, задач и 

предназначения права. Ученый рассматривает 

право как явление разума и «объективирован-

ное бытие Разума», выделяет основные его 

задачи: «реализация и обеспечение свободы 

человека и реализация глобальной для чело-

вечества задачи исключения из жизни людей 

произвола, насилия» [1, с. 451]. Также он вы-

деляет основные особенности, признаки, ко-

торые необходимо учитывать при исследова-

нии рациональных начал права: характер их 

появления и выражения в праве, сущность и 

способ закрепления в праве, место и роль в 

юридической сфере, сила рациональных на-

чал. Философско-правовой анализ позволяет с 

этих позиций выдвинуть положение, что в 

юридическом познании в гражданско-право-

вой сфере принципы логики следует характе-

ризовать как известные духовные, интеллек-

туальные начала, которые выражают постула-

ты философской концепции, берущей истоки 

в античности, выработаны наукой логикой, 

освоены и поняты как фундаментальные идеи, 

рациональные начала познания и могут по 

мере необходимости использоваться учеными 

и практиками в сфере права. 

С позиций философско-правового подхо-

да принципы логики как рациональные начала 

познания следует отличать от принципов гра-

жданского права, которые по своей сущности 

представляют «центральное звено, саму суть, 

стержень юридической организации (внут-

ренней формы) правового материала, его 

структуры, юридических конструкций, право-

вых форм, процедур, «изюминки» структур-

ного подразделения права», которые «закреп-

лены в текстах законов в виде норм-прин-

ципов», выступают в виде «принципов отрас-

ли, начал отрасли-законодательства, особен-

ностей метода регулирования» [1, с. 216–217, 

435]. Опора на правовую литературу [2; 26] и 

законодательство (Гражданский кодекс РФ, 

ст. 1) дает возможность характеризовать при-

нципы гражданского права как «основные 

начала гражданского права, основополагаю-

щие идеи, которые определяют основное со-

держание гражданско-правового регулирова-

ния в целом, отраслевую специфику норм 

гражданского права и практику их примене-

ния»; к основным принципам гражданского 

права относятся: «равенство участников от-

ношений, регулируемых гражданским зако-

нодательством; неприкосновенность собст-

венности; свобода договора; недопустимость 

произвольного вмешательства кого-либо в 

частные дела; необходимость беспрепятст-
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венного осуществления гражданских прав; 

обеспечение восстановленных нарушенных 

прав; судебная защита гражданских прав, а 

также принципы приобретения и осуществле-

ния гражданских прав своей волей и в своем 

интересе, имущественная самостоятельность 

и автономия воли субъектов, начало диспози-

тивности и др.» [2, с. 388–389; 26]. С позиций 

философии права принципы гражданского 

права неотъемлемы «от правовой материи в 

качестве органических элементов позитивно-

го права (законов, судебных решений и т.д.), 

опосредованных практическим правовым 

опытом, жизнью»; сила принципов граждан-

ского права как рациональных начал права 

заключается в том, что они в совокупности с 

другими принципами права «выражают свое-

образие самой правовой материи», выражают 

глубокое историческое предназначение права, 

его «органическую настроенность на идеалы 

и ценности высокого общечеловеческого по-

рядка», несут в себе «потенциал Разума в его 

высшем значении» [1, с. 433–436]. 

С позиций методологии юридического 

познания возможно выявить различие между 

принципами логики и принципами граждан-

ского права на основе научно-правовых кон-

цепций С. С. Алексеева [4], Д. А. Керимо-

ва [15], В. М. Сырых [28] и др. В структуре 

методологии права выделяют философский, 

общенаучный, конкретно-научный (частнона-

учный) уровень юридического познания. 

Проведенные исследования [13] позволяют 

заключить, что основные законы логики отно-

сятся к философскому уровню юридического 

познания, который значим для всех наук и на 

всех стадиях научного познания, позволяет 

формулировать общие методологические ус-

тановки и общее направление для научного 

исследования, включает всеобщие принципы, 

методы и категории научного познания, на-

пример, принципы диалектики, принцип ис-

торизма и др. Исходя из структуры уровней 

методологии права, автор приходит к пони-

манию, что принципы гражданского права 

относятся к конкретно-научному уровню ме-

тодологии правового познания, применяются 

в процессе познания специфики отдельных 

категорий гражданско-правовой науки. 

1.3. Применение принципов (основных 

законов) логики в сфере гражданского права. 

С опорой на логические труды В. Ф. Ас-

муса, Е. К. Войшвилло, А. Д. Гетмановой, В. 

И. Кириллова и А. А. Старченко, Н. И. Конда-

кова [6; 10; 11; 16; 18] в работе возможно 

привести примеры применения принципов 

логики в юриспруденции, в сфере граждан-

ского права из работ видных отечественных 

юристов С. С. Алексеева, Н. А. Баринова, 

О. А. Красавчикова [1; 9; 17]. 

Логический принцип достаточного осно-

вания выражает доказательность в мышлении. 

Основное его требование в познании состоит 

в том, что для всякой истинной мысли, суж-

дения, высказывания и т.д. должно быть при-

ведено достаточное основание. Опираясь на 

принцип достаточного основания, С. С. Алек-

сеев в работе «Восхождение к праву» соотно-

сит философский и юридический подходы к 

праву и отмечает, что «о праве (в самом ши-

роком и одновременно самом основательном 

смысле этого слова) можно говорить там, где 

для определенного поведения и поступков, их 

возможности реально существует, утверди-

лось и реализуется в жизненной практике 

достаточное основание. Но в философии – 

обоснование в мировоззренческом плане, в 

праве – социально-оправдывающее основание 

поведения людей, поступков с точки зрения 

должного (в практическом смысле)» [1, 

с. 314]. 

При рассмотрении логического принципа 

тождества ученые отмечают его требование 

определенности, устойчивости содержания 

мыслей в рассуждениях, исследованиях и до-

кументах, недопустимости подмены одних 

понятий другими или смешения слов, терми-

нов с разным значением. Примеры, связанные 

с применением логического закона тождества 

в сфере гражданского права, возможно при-

вести из работ правоведов Н. А. Баринова и 

О. А. Красавчикова. В работе, посвященной 

проблемам гражданского права, Н. А. Бари-

нов отмечает, что одна из причин недостаточ-

ной разработанности понятия «гражданское 

общество» в цивилистической науке и прак-

тике в советский период связана с тем, что 

«понятие общества отождествлялось с поня-

тием государства, а совмещать, отождеств-

лять и смешивать их нельзя» [9, с. 261]. В 

этой связи ученый приводит ряд положений, 

важных для понимания различия указанных 

понятий: «первичным является гражданское 

общество, а вторичным – государство как его 

«подсистема»; гражданское общество являет-

ся основой для государства, базой его право-

вой, законотворческой деятельности; должен 

быть соблюден паритет, то есть равенство 
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между властью государства и «властью» об-

щества; должно быть взаимодействие между 

государственной властью и гражданским об-

ществом» [9, с. 262]. 

В работе «Категории науки гражданского 

права» О. А. Красавчиков при обсуждении 

возможностей использования в гражданском 

праве категорий и законов общеметодологи-

ческих наук обращает внимание на случаи, 

когда «правовые категории не должны рас-

сматриваться как логические синонимы фило-

софских, экономических и иных категорий» 

[17, c. 335–336]. В этой связи проводя анализ 

понятий «коллектив» и «юридическое лицо», 

ученый указывает, что эти понятия нельзя 

отождествлять, так как «происходит смеше-

ние экономических и правовых явлений и со-

ответствующих им юридических и матери-

альных категорий» [17, с. 338]. Хотя за юри-

дическим лицом и стоит определенный кол-

лектив трудящихся, но «коллектив как одна из 

форм материальной организации производи-

тельных сил – явление экономическое, поэто-

му недопустимо рассмотрение категории кол-

лектива как правовой, а самого коллектива – 

как юридического лица. Коллектив составляет 

«материальный субстрат» социальной органи-

зации людей, которая является носителем 

прав и обязанностей – юридическим ли-

цом» [17, с. 338–339]. Обращение к категории 

юридического лица в современной правовой 

литературе в области гражданского права [2; 

12] и Гражданскому кодексу РФ (ст. 48) сви-

детельствует, что в определении понятия 

«юридическое лицо» и его видов использует-

ся именно термин «организация» [2, с. 428, 

433; 12, с. 76]. 

Далее необходимо рассмотреть значение 

логических методов как оснований рацио-

нального познания в гражданско-правовой 

сфере. 

2. Значение методов логики в юридиче-

ском познании в сфере гражданского права. 

Для исследования темы работы важно 

рассмотреть трактовку метода в философском 

и логическом смыслах, место логических ме-

тодов в системе методов юридического по-

знания и привести некоторые примеры при-

менения логических методов в правовом по-

знании в сфере гражданского права.  

2.1. Логические методы познания в сфере 

гражданского права: философский и правовой 

аспекты осмысления. 

Философский аспект исследования дает 

возможность утверждать, опираясь на научно-

философские позиции Е. К. Войшвилло [10], 

А. А. Ивина и А. Л. Никифорова [14], 

В. С. Степина [27], Т. Г. Щедриной и Б. И. 

Пружинина [27] и др., что поскольку логика 

как наука связана с вопросами теории позна-

ния, эпистемологией, методологией научного 

знания [10, с. 4], то она включает приемы и 

методы познавательной деятельности, кото-

рые являются основаниями научной рацио-

нальности и коммуникации, относятся к 

уровню общенаучных идеалов и норм позна-

ния, к общенаучным методам познания, ис-

пользуются обширным классом наук или все-

ми науками [14, с. 195]. 

Рассматривая вопрос о методах логики в 

сфере гражданского права на современном 

этапе развития логико-философского позна-

ния [24; 18], можно привести трактовку мето-

да в широком смысле как «способа достиже-

ния цели, какого-либо результата, осуществ-

ления определенной деятельности, решения 

некоторых задач» [24, с. 551]. В «Логическом 

словаре» Н. И. Кондакова метод понимается 

как «путь познания; система правил и прие-

мов подхода к изучению явлений и законо-

мерностей природы, общества и мышления; 

прием теоретического исследования или 

практического осуществления, исходящий из 

знания закономерностей развития объектив-

ной действительности и исследуемого пред-

мета, явления, процесса» [18, с. 348]. В этих 

смыслах термин «логический метод» может 

использоваться как и другие методы в право-

вом познании. Для понимания специфики ло-

гических методов в правовом познании может 

быть целесообразным обращение к терминам 

«логическая операция (действие), прием». 

Термин «логический прием» может использо-

ваться в узком смысле как способ мыслитель-

ной деятельности, дающий возможность при-

ходить к новому, более глубокому и всесто-

роннему знанию на основе соответствующей 

обработки (сопоставление, расчленение, со-

единение и др.) уже имеющихся понятий и 

суждений» [18, с. 317]. В широком смысле 

логическим приемом называется логическое 

действие (операция) как «мыслительный про-

цесс, действие, в результате которого из 

имеющихся уже данных мыслей образуется, 

получается новая мысль» [18, с. 307, 317]. В 

этой связи к логическим методам (приемам) в 
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гражданско-правовом познании можно отне-

сти сравнение, анализ, синтез, абстрагирова-

ние, обобщение, ограничение понятий, опре-

деление понятия, деление объема понятия, а 

также приемы, дополняющие определение, – 

указание, объяснение, сравнение понятий, 

дедукция, индукция и др. Обращаясь к право-

вому аспекту рассмотрения значения логиче-

ских методов в сфере гражданского права, 

возможно опираться на положение из работы 

С. С. Алексеева о том, что «на уровне догмы 

права (позитивного права) своеобразие права 

как логической системы характеризуется ее 

глубоким единством с формальной логи-

кой» [1, с. 20]. На основе изученной научно-

правовой литературы С. С. Алексеева [1], 

Д. А. Керимова [15], В. М. Сырых [28] и др., в 

ходе исследования темы работы у автора сло-

жилось понимание, что в системе методов 

юридического познания логические приемы и 

методы могут относиться к разным уровням 

правового познания. Во-первых, на общена-

учном уровне правовой методологии приме-

няются логические формы – понятие, сужде-

ние, умозаключение, гипотеза и др., поэтому в 

гражданско-правовом познании значимыми 

могут быть логические методы: анализ, син-

тез, определение (дефиниции), деление и 

классификация понятий, обобщение и огра-

ничение понятий, дедукция, индукция, анало-

гия, доказательство и др. Во-вторых, на кон-

кретно-научном уровне правовой методоло-

гии логические приемы могут использоваться 

в составе таких методов правового познания в 

гражданском праве, как специально-юриди-

ческий (формально-догматический) метод, 

метод толкования права, сравнительный пра-

вовой метод и др. 

2.2. Применение логических методов в 

правовом познании в сфере гражданского 

права. 

Анализ научно-правовой литературы по-

казал, что вопрос о роли логических методов 

в сфере правового познания был значимым в 

работах уральских правоведов С. С. Алексее-

ва, О. А. Красавчикова, С. А. Степанова и др. 

На логические аспекты познания обращал 

внимание О. А. Красавчиков при обсуждении 

вопросов терминологии в правовой сфере во-

обще и в сфере гражданского права в частно-

сти. Характеризуя нарушение правил логиче-

ского метода определения терминов, понятий, 

связанных с требованиями четкости и ясно-

сти, свободы от двусмысленности и непонят-

ных слов, в работе «Категории гражданского 

права» ученый утверждает, что «плохое из-

ложение закона, допускающее логическую 

многозначность, отрицательно сказывается на 

устойчивости правоотношений, единообразии 

практики применения закона, развитии и ук-

реплении законности» [17, с. 233]. О. А. Кра-

савчиков подчеркивал значимость правильно-

го использования терминологии в законода-

тельстве и в практике применения права, что 

позволяет достигать «точность формулирова-

ния законов и других юридических ак-

тов» [17, с. 233]. В учебнике «Гражданское 

право» под редакцией С. А. Степанова на ос-

нове критерия «формальная определенность» 

как обязательного условия любого юридиче-

ского правила обосновано одно из требований 

к гражданско-правовой норме – чтобы она 

была «по возможности однозначная, чет- 

кая и определенная» [12, с. 35]. В работах 

С. С. Алексеева отмечается значимость логи-

ческих приемов в правовом познании «при 

формулировке теоретических обобщений, 

концепций, теорий, при включении (интегра-

ции) полученных данных в содержание суще-

ствующей системы знаний» [4, с. 738–739].  

В рамках данной работы возможно при-

вести некоторые примеры применения логи-

ческих методов в юридическом познании в 

сфере гражданского права. Логически кор-

ректным с точки зрения метода определения 

(дефиниции) понятий является формулировка 

термина «гражданское право», который мо-

жет быть использован в трех значениях: «как 

важнейшая отрасль российского права; как 

наука, изучающая одноименную область; как 

учебная дисциплина» [12, с. 13]. В работах 

С. С. Алексеева, С. А Степанова и др. приме-

рами правильного логического приема дихо-

томического деления объема понятий являют-

ся: подразделение понятия «юридические ли-

ца» в гражданском праве «на коммерческие и 

некоммерческие организации; по признаку 

государственности – государственные (уни-

тарные предприятия, публичные образования) 

и негосударственные юридические лица» [2, 

с. 433–434]; объекты гражданских прав под-

разделяются на объективированные матери-

альные и нематериальные блага [12, с. 137–

190]. Также в гражданско-правовом познании 

могут быть значимы логические приемы – 

обобщение и ограничение понятий. Если 

обобщение заключается в том, чтобы найти 

для некоторого понятия «более широкое по 
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объему понятие, в объем которого входит 

объем исследуемого понятия» [18, с. 395], то 

ограничение понятия состоит в логическом 

переходе от родового понятия к все более и 

более узкому видовому понятию. Примерами 

ограничения понятий являются: «русский 

ученый», «русский ученый XVIII века», 

«М. В. Ломоносов»; «нормативный правовой 

акт по гражданскому праву, Гражданский ко-

декс РФ» [2, с. 398]. Следует также обратить 

внимание на значение метода дедукции в пра-

вовом познании, который может применяться 

в гражданском праве. С. С. Алексеев отмечал, 

что «самая элементарная, первичная клеточка 

бытия права, целеустремленного на решение 

жизненной ситуации (дела), в практической 

жизни людей уже представляет собой логиче-

ский силлогизм, в котором большой посылкой 

является юридическая норма, малой – данный 

жизненный случай, заключением – властное, 

юридически значимое решение» [1, с. 20]. 

Для подведения итога вышесказанному 

необходимо выделить основные функции, ко-

торые выполняют методы логики в познании 

права: гносеологическую, методологическую 

и коммуникативную функции, а также имеют 

практическое значение. Логические методы 

являются значимыми для анализа понятийно-

го аппарата в гражданско-правовом познании, 

правильных выводов в правовых решениях, а 

также «для понимания норм права должны 

быть в полной мере использованы логические 

законы и правила» [2, с. 237]. Важно учиты-

вать, согласно С. С. Алексееву, что «изна-

чально заложенная в позитивном праве на-

правленность на решение жизненных ситуа-

ций, а отсюда – на обеспечение максимально 

возможной точности, строгости достигается 

прежде всего при помощи того, что все эле-

менты правовой материи существуют и раз- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виваются в поле строгих требований и правил 

формальной логики» [1, с. 20]. 

Но следует учитывать и философскую по-

зицию, связанную с пониманием роли прин-

ципов и методов познания. В работе 

М. К. Мамардашвили [22] обращается внима-

ние на значение правил в познании в связи с 

проблемой истины и заблуждений (ошибок), 

что важно и в осмыслении гражданского пра-

ва. Поскольку проблема истины возникает 

только потому, что существует возможность 

заблуждения, то в философском смысле мож-

но сказать в связи с темой формы как особен-

ного упорядоченного состояния мышления, 

познания: «Пока мы не поймем, что можем 

заблуждаться, совершать ошибки, тем самым 

ввергать мир в хаос, мы вообще не можем ду-

мать о законах как о предмете философского 

и научного, отвлеченного рассуждения» [22, 

с. 30–31]. 

Однако нельзя абсолютизировать значе-

ние логических принципов и методов в юри-

дическом познании, поэтому мы полагаем, 

что необходимо основываться на принципе 

единства исторического и логического в раз-

личных видах юридическом познания и в 

сфере гражданского права. Также важно учи-

тывать коммуникативный аспект познания, 

обоснованный в работе Т. Г. Щедриной и 

Б. И. Пружинина [29], позволяющий разви-

вать междисциплинарный подход, осмыслять, 

сохранять и развивать знание, науки не только 

в прагматических целях, но как стержневую 

ценность европейской цивилизации и России, 

развивать ориентацию не только на приклад-

ную социальную полезность знания, но на его 

культурную и экзистенциальную значимость 

для общения людей, понимание и осознание 

познания и общения как блага, как культур-

ной и исторической ценности. 
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