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Гео́рг Вильге́льм Фри́дрих Ге́гель — немецкий философ, один из 
творцов немецкой классической философии и философии 
романтизма.
В философии Гегеля существенную роль играет 
понятие диалектики. Для него диалектика — это  
всеобщий метод постижения противоречий 
(внутренних импульсов) развития бытия, духа и 
истории .  
Величайшая роль принадлежит Гегелю в 
разработке проблем диалектики. Он дал наиболее 
полное учение о диалектическом развитии как 
качественном изменении, движении от низших 
форм к высшим, переход старого в новое, 
превращение каждого явления в свою 
противоположность. Он подчеркнул взаимосвязь 
между всеми процессами в мире.



Главное произведение мыслителя по вопросам государства и 
права — "Философия права" (1821 г.).

Государство и право были отнесены теоретиком к предмету 
философии духа. Последняя освещает развитие сознания 
человека, начиная с простейших форм восприятия мира и 
кончая высшими проявлениями разума. В этом 
поступательном развитии духа Гегель выделил следующие 
ступени: субъективный дух (антропология, феноменология, 
психология), объективный дух (абстрактное право, мораль, 
нравственность) и абсолютный дух (искусство, религия, 
философия). Право и государство философ рассматривал в 
учении об объективном духе.

"Наука о праве есть часть философии. Поэтому она должна 
развить из понятия идею, представляющую собой разум 
предмета, или, что то же самое, наблюдать собственное 
имманентное развитие самого предмета". Теория права, 
полагал Гегель, подобно другим философским дисциплинам, 
приобретает научный характер благодаря тому, что в ней 
применяются методы диалектики. Предметом же данной 
науки является идея права — единство понятия права и 
осуществления этого понятия в действительности.



⦿ В противоположность Канту, трактовавшему идеи права и 
государства как сугубо умозрительные, априорные конструкции 
разума, Гегель доказывал, что истинная идея представляет собой 
тождество субъективного (познавательного) и объективного 
моментов. "Истиной в философии называется соответствие понятия 
реальности". Или в другой формулировке: идея есть понятие, 
адекватное своему предмету.

Задачу философии Гегель видел в том, чтобы постигнуть государство и 
право как продукты разумной деятельности человека, получившие 
свое воплощение в реальных общественных институтах. Философия 
права не должна заниматься ни описанием эмпирически 
существующего, действующего законодательства (это предмет 
позитивной юриспруденции), ни составлением проектов идеальных 
кодексов и конституций на будущее. Философской науке надлежит 
выявить идеи, лежащие в основании права и государства. "Наше 
произведение, — писал Гегель в "Философии права", — поскольку в 
нем содержится наука о государстве и праве, будет поэтому попыткой 
постичь и изобразить государство как нечто разумное внутри себя. В 
качестве философского сочинения оно должно быть дальше всего от 
того, чтобы конструировать государство, каким оно должно быть..."



⦿ Перенесенный в сферу права, эссенциализм приводит 
Гегеля к отрицанию основополагающего принципа 
естественно-правовой школы — противопоставления 
естественного права положительному. Право и 
основанные на нем законы, писал философ, "всегда по 
форме позитивны, установлены и даны верховной 
государственной властью". Гегель продолжал 
использовать термин "естественное право", однако 
употреблял его в особом значении — как синоним идеи 
права. В трактовке, предложенной мыслителем, 
естественное право оказывалось уже не совокупностью 
предписаний, которым должны соответствовать законы 
государства, а философским видением природы 
(сущности) правовых отношений между людьми. 
"Представлять себе различие между естественным, или 
философским, правом и позитивным правом таким 
образом, будто они противоположны и противоречат 
друг другу, было бы совершенно неверным". 
Естественное право относится к положительному так, 
как правовая теория относится к действующему праву.



⦿ Идеей права философ считал всеобщую свободу. Следуя 
традиции, сложившейся в идеологии антифеодальных 
революций, Гегель наделял человека абсолютной свободой и 
выводил право из понятия свободной воли. "Система права 
есть царство реализованной свободы", — указывал он. Вместе 
с тем Гегель отверг концепции, определявшие право как 
взаимное ограничение индивидами своей свободы в 
интересах общего блага. Согласно учению философа 
подлинной свободой обладает всеобщая (а не 
индивидуальная) воля. Всеобщая свобода требует, чтобы 
субъективные устремления индивида были подчинены 
нравственному долгу, права гражданина — соотнесены с его 
обязанностями перед государством, свобода личности — 
согласована с необходимостью.

⦿ Гегель включал в понятие права гораздо более широкий круг 
общественных явлений, чем это было принято в философии и 
юриспруденции начала XIX в. Особыми видами права у него 
выступают формальное равенство участников имущественных 
отношений, мораль, нравственность, право мирового духа. 
Философия права Гегеля, по сути дела, являлась 
общесоциальной доктриной, в которой поднимался широкий 
круг вопросов относительно положения человека в обществе.



Три ступени развития права:
Первая ступень — абстрактное право. Свободная воля первоначально 

является сознанию человека в качестве индивидуальной воли, 
воплощенной в отношениях собственности. Абстрактное право, иными 
словами, охватывает область имущественных отношений и 
преступлений против личности. Его общим велением служит заповедь: 
"Будь лицом и уважай других в качестве лиц".

Вторая ступень в развитии идеи права — мораль. Она является более 
высокой ступенью, потому что абстрактные и негативные, предписания 
формального права в ней наполняются положительным содержанием. 
Моральное состояние духа возвышает человека до сознательного 
отношения к своим поступкам, превращает лицо в деятельного 
субъекта

Третья, высшая, ступень осмысления права человеком — 
нравственность. В ней преодолевается односторонность формального 
права и субъективной морали, снимаются противоречия между ними..


