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Введение

Философское учение Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770-1831 

гг.)  представляет  собой  высшую  ступень  в  развитии  классического 

немецкого идеализма. 

Исходным  методологическим  принципом  его  доктрины  являлось 

положение о том, что истинное (абсолютное) знание может быть достигнуто 

лишь в рамках философской системы, раскрывающей содержание вся своих 

категорий  и  понятий  в  их  логической  взаимосвязи  Целостность  такой 

системы  призван  была  обеспечить  диалектика  -  метод  исследования 

структуры теоретических понятий и переходов между ними. 

Гегель создал грандиозную философскую систему, которая охватывала 

всю совокупность теоретических знаний того времени. Основными частями 

гегелевской философии являются: логика, философия природы и философия 

духа.  Каждая  из  них  в  свою  очередь  делится  на  несколько  учений. 

Государство и право были отнесены теоретиком к предмету философии духа. 

Последняя  освещает  развития  сознания  человека,  начиная  с  простейших 

форм восприятия мира и кончая высшими проявлениями разума. 

При  этом  право  и  государство  философ  рассматривал  в  учении  об 

объективном духе. Политико – правовая доктрина Гегеля до сих пор остается 

предметом пристального внимания, обсуждения, дискуссий среди ученых – 

юристов. 

Цель работы – рассмотреть философию права Гегеля. 

Исходя из поставленной цели, были решены следующие задачи: 

- изучить философию права Гегеля; 

- дать характеристику философскому учению Гегеля о государстве.
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1. Общая характеристика философии права Гегеля

«Философия права» Гегеля (1770-1831) - одна из наиболее знаменитых 

работ  во  всей истории правовой,  политической и  социальной мысли.  Она 

заметно выделяется даже в историческом ряду таких классических трудов по 

политической  и  правовой  философии,  как  «Государство»  и  «Законы» 

Платона, «Политика» Аристотеля, «О государстве» и «О законах» Цицерона, 

«Государь»  Макиавелли,  «Левиафан»  Гоббса,  «Политический  трактат» 

Спинозы, «О духе законов» Монтескье, «Об общественном договоре» Руссо, 

«Метафизические  начала  учения  о  праве»  Канта,  «Основы  естественного 

права» Фихте и т.д. 

Последующая - вплоть до современности - историческая судьба этого 

гегелевского  произведения  убедительно  продемонстрировала  его 

непреходящее  значение.«Философия  права»  представляет  собой  синтез 

философских и политико-правовых исследований Гегеля на протяжении ряда 

десятилетий.  Вопросы  общества,  политики,  государства,  права, 

законодательства  постоянно  привлекали  внимание  Гегеля.  Уже  в 

студенческие  годы  (1788-1793)  он  занят  творческим  освоением  и 

осмыслением  достижений  предшествующей  политической  и  правовой 

философии  (и  прежде  всего  взглядов  Платона,  Аристотеля,  Руссо,  Канта, 

представителей французского и немецкого Просвещения), итогов всемирной 

политической  истории  (истории  и  значения  античного  полиса,  связей 

христианства и государства, идей и результатов французской революции и т. 

д.) Это нашло отражение в таких его ранних работах, как «Народная религия 

и христианство» (1792-1795), «Позитивность христианской религии» (1795-

1796), письма к Шеллингу (Бернский период), «Первая программа системы 

немецкого идеализма» (1796), «О внутренних отношениях в Вюртемберге» 

(1798) и др.

Большое влияние на взгляды Гегеля оказала Французская революция -

главное  всемирно-историческое  событие  той  эпохи.  Антифеодальный  и 
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антидеспотический характер этой революции, ее первые шаги, идеи 1789 г. 

вызвали  восторг  и  восхищение  молодого  Гегеля.  Вместе  с  тем  для  него 

характерно уже в эти годы резко отрицательное отношение к последующим 

этапам  развития  французской  революции,  к  якобинскому  террору.  Такой 

подход  к  французской  революции в  принципе  характерен  для  Гегеля  и  в 

последующие годы.

Существенное  значение  для  формирования  гегелевской  концепции 

философии  права  имели  как  содержащиеся  в  «Феноменологии  духа» 

положения о роли и месте понятия в методологии гегелевской философии, 

так и развитие их в «Науке логики» (1812-1816), где содержится обоснование 

диалектики  в  качестве  универсального  и  абсолютного  метода  познания, 

раскрывается  логика  спекулятивного  подхода  в  виде  диалектического 

постижения  противоположностей  в  их  единстве,  освещается  процесс 

диалектического  движения  понятия,  его  имманентного  развития, 

восхождения от абстрактного к конкретному и т. д.7Эти методологические 

положения лежат в основе гегелевской разработки понятия права в рамках 

философии  права  как  составной  части  философской  системы  и  особой 

философской дисциплины.

Различные лекционные варианты философии права Гегеля сохранились 

в  записях  студентов,  когда  в  качестве  профессора  Гейдельбергского 

университета  в  1817/18  году  философ прочел  курс  лекций под  названием 

«Естественное  право  и  наука  о  государстве»,  а  с  переходом  в  1818  г.  в 

Берлинский  университет  читал  курс  лекций  под  различными 

наименованиями: «Основания естественного права и науки о государстве», 

«Естественное  и  государственное  право  или  философия  права»  на 

протяжении  ряда  лет  до  конца  жизни.  Как  «руководство  к  лекциям  по 

философии права» Гегель характеризует и саму «Философию права» - итог 

многолетних неустанных исследований.
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Философско-правовая проблематика остается в центре внимания Гегеля 

и после выхода в  свет «Философии права».  Об этом свидетельствуют его 

заметки к тексту изданной книги, лекции по данному предмету, последняя 

была  прочитана  11  ноября  1831  г.,  т.  е.  за  три  дня  до  смерти  философа, 

которая  последовала  14  ноября  1831  г.  Многие  проблемы  философско-

правового профиля освещались Гегелем и в ряде других лекционных курсов, 

в частности в лекциях по истории философии, эстетике, философии религии 

и философии истории. Примечательно, что вся всемирная история трактуется 

им  под  философско-правовым  углом  зрения  -  как  прогресс  в  сознании 

свободы и ее объективации в политико-правовых формах и институтах.

Для  стойкого  интереса  Гегеля  к  политико-правовой  проблематике 

весьма  знаменательно,  что  и  первое  сочинение  философа  и  последнее 

-«Английский  билль  о  реформе  1831  г.»  были  посвящены  политической 

тематике. В «Философии права» в концептуально-концентрированной форме 

отражены  достижения  гегелевской  философской  мысли  в  области 

социальных, политических и правовых проблем, сильные и слабые моменты 

его диалектики в области политики. 

«Философия  права»,  представляющая  собой,  согласно  гегелевской 

концепции,  философскую науку о  праве,  является  «частью философии»,  а 

именно той частью, которая принадлежит философии объективного духа.

В  «Философии  права»  как  составной  части  системы  гегелевской 

философии  развитие  объективного  духа  дается  через  раскрытие 

диалектического  движения  понятия  права  от  его  абстрактных  форм  до 

конкретных - от абстрактного права к моральности, а затем к нравственности 

(семье, гражданскому обществу и государству).
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2. Философия права Гегеля: современность

В  1947  г.  вышла  в  свет  работа  А.  А.  Пионтковского  «Уголовно-

правовая теория Гегеля в связи с его учением о праве и государстве». Хотя 

это произведение, естественно, не свободно от ряда распространенных в те 

годы односторонних  и  ошибочных  положений  (о  гегелевском учении  как 

«аристократической реакции», апологии войны и колониальной политики, о 

политической  реакционности  и  контрреволюционной  сущности  воззрений 

Гегеля и т. п.), однако ценная сторона его состояла в содержательном анализе 

действительных  проблем  гегелевской  философии  права  в  их  конкретно-

исторической перспективе.

Во второй половине 50-х годов появляется ряд публикаций, в которых 

были подвергнуты критике имевшие место ранее ошибки и недостатки при 

освещении  взглядов  классиков  немецкой  философии,  в  том  числе 

Гегеля82.Критика  и  преодоление  ошибочной  формулы  об 

«аристократической  реакции»,  неверной  по  существу  и  вредной  как 

общеобязательная  установка,  благотворно  сказались  на  всем  советском 

гегелеведении  и  позволили  от  абстрактных  оценок  и  характеристик,  не 

опиравшихся на конкретный содержательный анализ учения Гегеля, перейти 

к собственно исследовательской работе в данной предметной области.

Для  современных  исследований  характерны  углубленный  интерес  к 

методологическим проблемам философии Гегеля, тесная связь с актуальной 

тематикой  современной  философии  и  юриспруденции,  с  реальными 

социально-политическими  и  идеологическими  явлениями  современности. 

Заметный рост удельного веса проблематики политико-правового характера 

во  всем  современном  мировом  гегелеведении  стимулировал  как  развитие 

юридического гегелеведения, так и усиление внимания советских философов 

к политическим, правовым, этическим аспектам гегелевского учения83.[40]В 

советской научной литературе в последние десятилетия ставились вопросы 

политической  характеристики  гегелевского  учения,  его  формирования  и 
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развития,  проводился  анализ  соотношения  философии  права  Гегеля  с 

марксистской теорией государства и права, исследовался ряд кардинальных в 

методологическом  и  идейно-политическом  плане  гегелевских  концепций 

(личность  и  государство,  общество  и  государство,  диалектика  права  и 

политики, конституционализм, разделение властей и правовое государство, 

воля и право, свобода - право - закон, мораль - нравственность - право, война 

и мир), а также освещалась специфика места и роли гегелевской философии в 

истории политических и правовых учений, проводился критический разбор 

истории гегельянства и современного состояния западного гегелеведения и 

т.д.

Значительную роль в обогащении источниковой основы исследований 

философско-правовых  воззрений  Гегеля  сыграли  перевод  и  издание  на 

русском языке ряда политико-правовых работ Гегеля.

Некоторые  совместные  исследования  и  публикации,  охватывающие 

проблематику  философско-правового  характера,  были  осуществлены 

гегелеведами СССР и ГДР.

Издание  «Философии  права»  Гегеля,  перевод  и  публикация  новых 

источников  впервые  на  русском  языке  по  гегелевской  философии 

государства  и  права  не  только  будут  содействовать  углублению  научных 

разработок  политико-правовых  аспектов  творческого  наследия  великого 

немецкого  мыслителя-диалектика,  но  и,  несомненно,  окажут  благотворное 

воздействие  и  на  современные  исследования  в  области  философии права, 

теории  государства  и  права,  политологии,  общей  и  правовой  социологии, 

этики и ряда других научных дисциплин.

8



Заключение

Философско-правовое  учение  Гегеля  оказало  огромное  влияние  на 

последующую историю политико-правовой мысли.  Гегелевская философия 

давала довольно широкий простор для обоснования как консервативных, так 

и критических оппозиционных воззрений. В своем учении Гегель рассмотрел 

идею государства и права, считая задачей науки о праве и государстве не 

разработку  представлений  о  должном  разумном  праве  и  государстве,  а 

нахождении  разумного  в  самой  действительности.  Гегель  не  стремился 

противопоставить свой политический идеал действительности, а стремился 

найти разумность в самой действительности; отсюда призыв к примирению с 

самой действительностью, отказ от построения должного разумного права и 

государства и стремление оправдать как разумное существующее. 

Гегель  первым  различает  гражданское  общество  и  политическое 

государство,  трактуя  гражданское  общество,  как  опосредованная  трудом, 

система потребностей покоящаяся  на  господстве  частной собственности и 

всеобщем формальном равенстве. Также разделяет сословия и подразделяет 

политическое государство на три власти. 

Гегель  в  Предисловии  к  «Философии  права»,  говоря  о  том,  что 

философия  способна  исключительно  понять,  но  не  омолодить  некую 

устаревшую форму жизни, уходящую в прошлое современность, сравнивает 

ю философию с  совой Минервы,  начинающей полет  исключительно сϲʙᴏ  

наступлением сумерек. По прошествии более полутора веков после начала 

его  полета  эта  птица,  бившаяся  в  силках  различных  интерпретаций  иϲʙᴏ  

горевшая  в  огне  неугасающей  критики,  предстает  уже  в  виде  не  совы 

Минервы, а скорее птицы Феникс. Она пережила много сумерек и рассветов, 

приобретая все новый и новый облик. Галерея данных обликов обширна, но 

не исчерпана,  поскольку жизнь гегелевской философии права -  в оценках, 

интерпретациях  и  иных  многообразных  связях  с  современностью  - 

продолжается.
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