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Доклад Королевскому Прусскому 
министерству просвещения 

Королевское министерство в милостивом рескрипте 
от 1 ноября прошлого года поручило мне сообщить 
о репетиторском курсе, прочитанном д-ром фон Хенин-
гом; кроме того, так как с разных сторон приходили 
жалобы, что учащаяся молодежь обыкновенно посту
пает в университет без необходимой подготовки для 
изучения философии, оно, милостиво принимая замеча
ния, которые я имел честь сделать в связи с этим, 
соблаговолило поручить мне, в качестве эксперта, вы
сказаться, как следовало бы наладить в гимназиях 
целесообразную подготовку по философии. 

Прежде всего осмелюсь указать на то, что меро
приятие, служащее для устранения этого недостатка 
в гимназиях, могло бы оказать действие лишь на тех, 
кто посещал эти учебные заведения, прежде чем посту
пить в университет. Но по существующим законам 
ректораты университетов обязаны принимать в универ
ситетское гражданство также необразованных и незнаю
щих юношей, если только таковые предъявляют свиде
тельство об этой своей полной незрелости. Прежний 
порядок в университетах, когда декан факультета при
нимал у желающих поступить на данный факультет 
экзамен, правда выродившийся в формальность, все-
таки оставлял за университетами возможность и право 
не допускать совершенно необразованных и незрелых 
людей. Если определение, которое можно было бы 
здесь привести из статута здешнего университета (раз-
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дел VIII, § 6, статьи 1 и 43), казалось бы, и идет в 
вразрез с описанным положением и практикой, то его 
действие уничтожается дальнейшим определением, со
держащимся в эдикте от 12 октября 1812 г. об экзаме
нах для учеников, переходящих в университеты, чем 
и руководствуются на практике. Как член научно-
экзаменационной комиссии, в которую соблаговолило 
включить меня Королевское министерство, я имел воз
можность видеть, что невежество лиц, получающих 
свидетельство для поступления в университет, объемлет 
все степени и подготовка, которая может быть органи
зована для более или менее значительного количества 
таких субъектов, иной раз должна была бы начинаться 
с орфографии родного языка. Являясь одновременно 
профессором здешнего университета, я при виде такого 
недостатка знаний и образования у учащихся универ
ситета могу только опасаться за себя и своих коллег, 
когда подумаю, что учить таких людей — наша задача 
и что на нас лежит ответственность в тех нередких 
случаях, когда цель, преследуемая затратами всевысо-
чайшего правительства, не достигается — цель, состоя -̂
щая не только в узкой подготовке по специальности, 
но и в образовании духа у оканчивающих университет. 
Что честь и уважение университетского образования 
не умножаются от допуска таких совершенно незрелых 
юношей — это, вероятно, не нуждается в дальнейших 
комментариях. 

Я почту за честь изложить при этом Королевскому 
министерству свои наблюдения, сделанные в научно-
экзаменационной комиссии. Именно: если такие экза
мены преследуют цель показать всем недостаточно 
подготовленным для университета через выданный им 
аттестат степень их знаний и тем самым дать совет 
повременить с поступлением в университет, а предва
рительно заполнить пробелы в подготовке, то цель эта 
обычно не достигается; ведь как мне кажется, экзаме
нующимся ничего нового не говорит засвидетельство
вание их незнания; они, с полным сознанием того, что 
не знают ни латыни, ни греческого, ни математики, ни 
истории, тем не менее приняли решение поступить в 
университет и, согласно принятому решению, не хо-
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тят ничего другого от комиссии, кроме как с помощью 
аттестата получить возможность зачислиться. Такой 
аттестат, вероятно, менее всего представляется им 
советом не поступать в университет, ведь именно этим 
аттестатом, независимо от его содержания, в их руки 
дается необходимое условие, чтобы быть допущенным 
в университет. 

Чтобы перейти к непосредственному, указанному 
Королевским министерством предмету, к подготовке 
в гимназиях к спекулятивному мышлению и к изуче
нию философии, я вынужден принять за отправную 
точку различие между материальной и формальной 
подготовкой. И хотя первая имеет сюда более косвен
ное и отдаленное отношение, мне представляется воз
можным рассматривать ее как собственную основу 
спекулятивного мышления, а потому не обходить мол
чанием. 

Однако поскольку материальной стороной такой 
подготовки я считал бы само обучение в гимназии, то 
мне необходимо назвать эти предметы и упомянуть 
об их отношении к цели, о которой здесь идет речь. 

Одним из предметов, которые я хотел бы причис
лить сюда, было бы изучение древних, поскольку бла
годаря этому ум и представление молодежи вводятся 
в великие исторические и художественные воззрения 
индивидов и народов, в их деяния и судьбы, а также 
в их добродетели, нравственные принципы и верования. 
Но для духа и его более глубокой деятельности класси
ческая литература лишь тогда может стать действи
тельно плодотворной, когда в старших классах гимна
зии формальное знание языка будет рассматриваться 
скорее как средство, тогда как первое, содержание 
литературы, станет главным; а то, что в филологии 
относится к учености, останется для университета и 
для тех, кто впоследствии захочет посвятить себя фи
лологии. 

Другой предмет не только сам по себе имеет содер
жанием истину, что представляет собой также интерес 
для философии как своеобразный способ познания, но 
и имеет в этом содержании одновременно непосред
ственную связь с формальной стороной спекулятивного 
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мышления. Под этим углом зрения я и хотел бы упо
мянуть здесь догматическое содержание нашей рели
гии, так как последнее не только заключает истину 
в себе и для себя, но и содержит ее в такой противо
поставленности спекулятивному мышлению, что само 
сразу же ведет за собой противоречие рассудку и по
давляет рассуждение. Будет ли это содержание связано 
с такой стороной подготовки к спекулятивному мышле
нию, зависит от того, будет ли в преподавании религии 
церковное догматическое учение излагаться только в 
историческом плане, [причем] вообще не будет на
саждаться истинное, глубокое благоговение перед рели
гией, а центр тяжести будет перенесен на общие места 
деизма, на моральные учения или даже только на 
субъективные чувства. При последнем способе препо
давания, напротив, воспитываются скорее способности, 
противоположные спекулятивному мышлению, это до
вершает самомнение и произвол рассудка, и тогда рас
судок или приходит к простому равнодушию в отноше
нии философии, или оказывается добычей софистики. 

И то и другое, классические воззрения и религиоз
ную истину, поскольку последняя еще является старым 
догматическим учением церкви, я считал бы поэтому 
субстанциальной стороной в подготовке к философским 
занятиям, так что если ум и дух юноши не напол
няется ими, то на долго университетского обучения 
останется едва ли выполнимая задача только еще про
буждать дух для субстанциального содержания и пре
одолевать уже сложившиеся тщеславие и направлен
ность на обычные интересы, которые при этих обстоя
тельствах так легко находят удовлетворение. 

Собственную сущность философии следовало бы 
видеть в том, чтобы это внутренне весомое содержание 
приобретало спекулятивную форму. Но исключать пре
подавание философии из учебных планов гимназии, 
оставляя его для университетов, мне не приходится, 
поскольку высочайший рескрипт Королевского мини
стерства, предусматривающий таковое исключение, 
освобождает меня от этого. 

Итак, специально для обучения в гимназии остается 
среднее звено, которое нужно рассматривать как пере-
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ход от представления и веры (в отношении этого внут
ренне весомого содержания) к философскому мышле
нию. Такое среднее звено следовало бы видеть в обра
щении со всеобщими представлениями, а точнее, с 
формами мысли, общими для рассуждающего и фило
софского мышления. Такие занятия были бы более 
тесно связаны со спекулятивным мышлением частично 
оттого, что последнее предполагает умение двигаться 
в абстрактных мыслях для себя, без чувственного ма
териала, еще наличествующего в математическом содер
жании, частично же потому, что формы мысли, знание 
которых достигалось бы на занятиях, позже использо
вались бы именно в философии, а также составили бы 
основную часть материала, который перерабатывается 
в философии. Но именно это знакомство и привычка 
обращаться с формальным в мыслях и есть то, что 
можно было бы рассматривать как непосредственную 
подготовку для изучения философии в университете. 

Что касается определенного круга знаний, каким 
нужно было бы ограничить обучение в гимназии, мне 
хотелось бы прежде всего и безоговорочно исключить 
историю философии, хотя первоначально она часто 
кажется подходящей для преподавания в гимназии. 
Если не предпосылается спекулятивная идея, то изуче
ние философии становится не чем иным, как рассказом 
о случайных, праздных мнениях, и легко приводит 
к отрицательному, презрительному мнению и особенно 
представлению о философии (иногда это хотели бы 
рассматривать в качестве цели и рекомендации для ее 
изучения), что напрасно тратить силы на эту науку 
и тем более напрасно тратить силы на нее учащейся 
молодежи. 

Напротив, среди предметов, включаемых в подгото
вительные занятия, о которых ставится вопрос, я на
звал бы 

1) эмпирическую психологию. Представления об 
ощущениях органов чувств, о воображении, памяти и 
других свойствах души, правда, сами по себе являются 
уже настолько чем-то привычным, что ограниченное 
ими преподавание легко бы сделалось тривиальным 
и педантичным. Но, ç одной стороны, если подобные 
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недостатки встречались бы в гимназиях, то без них ско
рее обходился бы университет; с другой стороны, можно 
было бы ограничиться введением в логику, где во вся
ком случае пришлось бы предпослать упоминание об 
иных, отличных от мышления, как такового, способ
ностях духа. О внешних ощущениях, образах и пред
ставлениях, о связях, так называемой ассоциации по
следних, далее, о природе языков и главным образом 
о различии между представлениями, мыслями и поня
тиями можно было бы приводить много интересного и 
полезного материала, тем более что вышеупомянутый 
предмет стал бы более непосредственным введением 
в логическое, если бы даже была отмечена и доля 
мышления в созерцании и т. п. 

2) В качестве главного же предмета можно было бы 
рассматривать начальные основы логики. С устране
нием спекулятивного значения и изложения препода
вание могло бы распространяться на учение о понятии, 
суждении и умозаключении и их видах, затем на уче
ние об определении, подразделении, доказательстве и 
научном методе, как это и происходило доныне. 

В учение о понятии уже и теперь обычно вклю
чаются определения, которые ближе к области, относи
мой к онтологии; часть последней принято излагать и 
в форме законов мышления. Было бы целесообразно 
непосредственно вслед за этим познакомиться с кан-
товскими категориями, так называемыми коренными 
понятиями рассудка, причем, опустив последующую 
кантовскую метафизику (однако упомянув антиномии), 
мы смогли бы открыть еще одну, по меньшей мере не
гативную и формальную, перспективу на разум и идеи. 
В пользу соединения такого преподавания с гимнази
ческим обучением говорит то обстоятельство, что его 
полезность и значение, как никакого другого предмета, 
молодежь не может оценить. А то, что осознание такой 
его полезности утрачено и более широко, является, 
вероятно, основной причиной, почему такая дисцип
лина, ранее преподаваемая, прекратила свое существо
вание. Кроме того, такой предмет слишком малопривле
кателен, чтобы заставить молодежь изучать вопросы 
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логики в годы университетского обучения, когда ей 
предоставляется выбор, какими науками заниматься — 
помимо узкоспециальных. Не остается, вероятно, без 
последствий для учеников и совет учителей положи
тельных наук — не заниматься философией, под кото
рой они, по-видимому, понимают и логику. Но если 
изучение этой дисциплины ввести в гимназии, то в со
знании учеников по крайней мере войдут — и побы
вают там — формы мышления. Имея в виду чрезвы
чайно значительное субъективное воздействие [ниже
указанной меры], следовало бы направлять внимание 
учащихся на то, что существует царство мысли для 
себя, и на то, что формы мышления сами суть там 
предмет рассмотрения, а именно предмет, которому 
общественный авторитет, поскольку вводится его пре
подавание, — придает особое значение. Данный учеб
ный материал не превышает возможности восприятия 
гимназистов, за это говорит сам по себе исторический 
опыт прошлого, и если мне будет позволено упомянуть 
ö моем собственном, то и не только опыт профессора 
подготовительных философских наук в течение многих 
лет и ректора гимназии, где я ежедневно наблюдал 
способности и восприимчивость учеников к этим наукам, 
но и, кроме того, мои личные воспоминания о том, как 
я в двенадцатилетнем возрасте, занимаясь в теологиче
ском семинаре в своем отечестве, изучал Вольфовы 
дефиниции так называемой Idea clara и в четырнадцать 
лет усвоил все фигуры и правила умозаключения и 
с тех пор знаю их. Если бы это не шло слишком напе
рекор нынешним предрассудкам о самостоятельном 
мышлении, продуктивной деятельности и т. д., то я 
был бы не прочь предложить нечто в этом роде для 
преподавания такого цикла в гимназии; ибо знание, 
будь оно каким угодно, даже самым высоким, должно 
рано или поздно стать достоянием памяти; если начи
нать с запоминания, то будет тем больше свободы и 
стимулов для собственного мышления. Кроме того, та
ким путем можно было бы надежнее всего предотвра
тить то, чего по праву желает избежать Королевское 
министерство, а именно, чтобы занятия философией 
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в гимназии выродились в пустой формализм или вышли 
за пределы школьного обучения. 

3) Последняя точка зрения примыкает к более 
глубоким причинам в пользу исключения собственно 
метафизики из программы гимназии. Однако одна сто
рона философии Вольфа, преподаваемой прежде, могла 
бы рассматриваться, а именно та, которая в «Theologia 
naturalis» излагается под названием доказательства 
о существовании бога. Преподавание в гимназии не 
сможет само по себе обойти связь учения о боге с мыс
лями о конечности и случайности вещей в мире, об их 
целесообразных отношениях и т. д., а для непредвзя
того человеческого ума такая связь будет во все вре
мена убедительной, какие бы возражения против этого 
ни приводила критическая философия. Эти так назы
ваемые доказательства не содержат ничего, кроме 
подробного разбора своего содержания, которое само 
по себе встречается в гимназическом преподавании. 
Правда, они нуждаются в дальнейшем исправлении со 
стороны спекулятивной философии, чтобы действи
тельно отвечать тому, что содержится в движении наив
ного человеческого ума. Для более зрелого спекулятив
ного рассмотрения это предварительное знакомство с 
формальным движением имело бы свой непосредствен
ный интерес. 

4) Что касается морали, то подобным же образом 
можно было бы на занятиях в гимназии приводить 
правильные и определенные понятия о природе воли 
и свободы, права и обязанности. В старших классах 
это было бы тем более полезно, что преподавание мо
рали будет связано с преподаванием религии, которое 
проводится во всех классах и, следовательно, продол
жается от 8 до 10 лет. Мне представляется также, что 
в наше время еще более необходимо противодействовать 
с помощью правильных понятий о природе обязанно
стей человека и гражданина поверхностным взглядам, 
принесшим свои плоды также и в гимназиях, о чем 
кое-что стало известно. 

Вышеизложенное является моим скромным мне
нием о широте содержания философского подготови
тельного образования в гимназии, которое я имел честь 
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нижайше изложить Королевскому министерству. Что 
же касается, например, времени, равно как и последо
вательности преподавания этих знаний, то в этом отно
шении мне нечего прибавить к тому, что было упомя
нуто о занятиях религией и моралью. Относительно 
начал психологии и логики можно было бы указать, 
что желательно было бы употребить на них по два часа 
в неделю в течение одного учебного года, излагая мате
риал психологии преимущественно как введение и 
предпослав его логической проблематике. Если бы при 
том же количестве часов, которое можно считать доста
точным, посвятить началам вышеназванных наук, на
пример, 3 или 4 полугодия, то можно было бы изло
жить и более подробные сведения о природе духа, 
его деятельности и состоянии, и тогда, возможно, было 
бы целесообразнее начать занятия с простого, абстракт
ного, а потому легко усваиваемого материала логики. 
Он пришелся бы на более ранний период, когда юно
шество еще более послушно авторитету, более вос
приимчиво и менее заражено претенциозностью, так 
что материал был бы подходящим и их представлениям 
и интересам их чувств и привлекал их внимание. 

Возможную трудность с увеличением часов из-за 
двух новых предметов, может быть, проще всего устра
нить за счет сокращения на один или два часа так 
называемых занятий немецким языком и немецкой 
литературой или — еще целесообразнее — за счет от
мены лекций по юридической энциклопедии там, где 
они читаются, и замены их лекциями по логике, чтобы 
общее образование духа не было обеднено в гимназиях, 
каковые можно считать посвященными исключительно 
этой цели, и чтобы не казалось, будто уже в гимназиях 
начинается муштра и подготовка к будущей службе и 
к трудам ради хлеба насущного. 

Что касается, в заключение, учебников, которые 
можно рекомендовать учителям для такого подготови
тельного обучения, то я не смог бы отдать предпочте
ние ни одному из известных мне; учебный материал 
содержится, пожалуй, почти в каждом, при этом в бо
лее старых он представлен богаче, определеннее и без 
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смешения разнородных частей, и высочайшая инструк
ция Королевского министерства могла бы дать указа
ние, какой материал следует особо выделить. 

Имею честь оставаться 
покорнейшим слугою 

Высокого Королевского министерства 
Г. В. Ф. Гегель, 

ординарный профессор философии здешнего 
Королевского университета. 

Берлин, 7 февраля 1823 г. 


	А. В. Гулыга. Гегель. Вехи творческого пути
	Народная религия и христианство
	Позитивность христианской религии
	Фрагменты
	Первая программа системы немецкого идеализма
	Исторические этюды
	О карточной игре

	Об орбитах планет (Философская диссертация)
	Тезисы

	О сущности философской критики вообще и ее отношении к современному состоянию философии в частности
	Иенская реальная философия
	Кто мыслит абстрактно?
	Речи директора гимназии
	29 сентября 1809 г.
	2 сентября 1813 г.

	О преподавании философии в университетах
	Отчеты сословного собрания Королевства Вюртемберг
	О преподавании философии в гимназиях
	О сочинениях Гамана
	Примечания
	Народная религияи христианство. Фрагменты
	Позитивность христианской религии
	Первая программа системы немецкого идеализма
	Исторические этюды
	О карточной игре
	Об орбитах планет. Философская диссертация
	Тезисы
	О сущности философской критики
	Иенская реальная философия
	Кто мыслит абстрактно?
	Речи директора гимназии
	О преподавании философии в университетах
	Отчеты сословного собрания королевства Вюртемберг
	О преподавании философии в гимназиях
	О сочинениях Гамана

	Указатель имен
	Предметный указатель
	Перевод латинских выражений

