
81

Б. ФОГЕЛЬ (г. ЛЕЙПЦИГ)

Ж.М. Абдильдин. 
Развитие материалистической диалектики в Казахстане.
(Die Entuicklung der materialistischen Dialektik in Kasachstan). 

Alma-Ata: Nauka, 1975. – 126 S.

Автор является руководителем отдела диалектического 
материализма Казахской Академии наук. В основе этой 
публикации лежит доклад автора на философском 
обществе СССР. Материал был расширен и подвергнут 
переработке.

Основным предметом служит развитие Философских 
исследований в Казахстане. Автор дает оценку основанию 
Философского факультета университета и сектора 
философии в рамках Академии наук. Особенность 
развития философии в Казахстане состоит в том, что 
здесь имеется налицо концентрация на вопросах теории 
материалистической диалектики. Это проявляется уже в 
первых достаточно больших публикациях казахских уче-
ных в конце 50-х годов. В качестве примера автор приводит:

1. Югай Г.А. «Анализ и синтез в познании биологических 
явлений» (1958); 2. Абдильдин Ж.М. «Гносеологическая 
роль конкретного понятия» (1958); 3. Туленов Ж. «Закон как 
философская категория» (1969); 4. Пресняков П.В., Кантемиров 
З.С. «Теория познания диалектического, материализма и 
учение о первичных и вторичных качествах (1959).

На основе этих работ в Академии наук образовалась 
исследовательская группа, которая в 1963 году опубликовала 
следующие монографии: «Проблемы логики и диалектики 
познания». Эта работа служила в качестве концептуальной 
основы для дальнейшей работы казахских философов. 
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Зарубежная оценка трудов академика Ж.М. Абдильдина

Автор реферирует некоторые проблемы, которые 
излагались и развивались в этой работе. Отражение 
понимается как форма присвоения мира посредством 
общества; отдельный индивидуум есть в этой связи лишь 
особенное, направленное на особый предает. Он выходит 
на проблему взаимосвязи (Zusammenfallens) диалектики, 
логики и теории познания (с. 19); в связи с этим находится 
конкретное понятие (с. 22). Оно есть продукт мысленного 
воспроизведения, логического присвоения внутренних 
связей вещи и явления.

В этом круге проблем нашли свое место дальнейшие 
работы казахских философов, напр.: Касымжанов A.Х. 
«Проблема взаимосвязи диалектики» логики и теории 
познания» (1962) и Касенов В. «Диалектика отдельного, 
особенного и всеобщего в «Капитале» Маркса» (1963).

Следующий этап исследований по диалектическому 
материализму нашел свое высшее выражение в проведении 
симпозиума до вопросам диалектической логики в 1968 
году в Алма-Ате. В качестве полосы обеспечения этого 
были опубликованы монографии Абдильдина по проблеме 
начала в теоретическом познании и Науменко о монизме 
как принципе диалектической логики.

Начиная с 1974 года отдел диалектического мате-
риализма занимается ролью категории «идеи» в познании. 
При этом обсуждаются следующие вопросы: категория 
идеи в истории Философии, роль сомнения в образовании 
категории идеи, роль идеи в отдельных науках.

В последнем разделе своей работы автор обсуждает 
перспективы дальнейшей разработки теории диалектики. 
Он указывает на то, что она должна быть главным образом 
систематической разработкой теории, на что и нужно 
направить усилия. Он констатирует, что для достижения 
позитивных результатов нужно сделать еще много. Работа 
должна сконцентрироваться на четырех кругах проблем:
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1. Исследование человеческой деятельности. Отсюда 
возникает принцип субординации в понимании категорий 
и принципов диалектики.

2. Исследование истории философии в аспекте 
разработки диалектической логики.

3. Исследование научной теории в аспекте 
диалектической логики.

4. Психология, в особенности психология ребенка, 
этапы образования логического мышления (с. 122–125).
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