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• Один из самых 
известных философов 
мировой философии, с 
его именем связан 
наивысший пик 
рационализма. Гегель 
был домашним 
учителем, закончил 
университет, был 
женат, умер во время 
эпидемии холеры.

Георг Фридрих Гегель 
(1770-1831 гг. )



• Использовал принцип триединства в 
своей философской системе:

I. Логика
II. Философия природы 

III. Философия души



 Основные произведения: 

• «Феноменология духа» (1807)
• «Наука логики» (1812—1816)
• «Энциклопедия философских наук» 

(1817)



• «Логика» — первая и важнейшая часть 
системы Гегеля. Это область «чистой мысли», 
существующей до субъекта и объекта. В логике 
нет никакого эмпирического содержания, кроме 
себя самой, кроме своих форм. Логика 
предшествует истории и природе, она их 
творит.

• Логика делится на три части: 
1) учение о бытии
2) о сущности 
3) о понятии

I. Логика



Бытие
• Отправной пункт ее — чистая абстрактная мысль о 

существующем вообще, о «бытии». Это 
бессодержательное вначале понятие «чистого 
бытия» стремится получить свое содержание через 
«нечто», которое в свою очередь есть уже 
«определенное бытие». Так начинается, по Гегелю, 
процесс становления абсолютной идеи. 

• «Определенное бытие» на следующей ступени 
выступает как «нечто определенно сущее», или 
качество. Категория качества развивается в 
единстве с категорией количества. А качественное 
количество или количественное качество выступает 
как мера. 



Сущность
• От бытия, понимаемого как явление, Гегель переходит к более 

глубоким, внутренним закономерностям — к: сущности. 
Основным содержанием этой части является рассмотрение 
Гегелем закона о взаимопроникновении противоположностей, их 
единстве, тождестве и борьбе. Гегель утверждает, что 
противоречие — это соотношение противоположностей, 
которые не существуют друг без друга, но которые развиваются 
по-разному, что ведет к обострению отношений между ними. 
Противоречие нуждается в разрешении, или «снятии». Гегель 
усматривал противоречие в соотношении основания и 
следствия, формы и содержания, явления и сущности, 
возможности и действительности, случайности и 
необходимости, причинности и взаимодействия. Развивая 
учение о противоречии, Гегель сделал вывод о внутренне 
необходимом, самопроизвольном движении, о «самодвижении» 
как источнике всякого изменения и развития.

• Сама же сущность — это «основание существования». С 
первых же параграфов учения о сущности Гегель отвергает 
представление о ее непознаваемости.



Понятие

• Так необходимость, с которой совершается 
развитие в области бытия и сущности, осознается в 
понятии. Такая необходимость превращается в 
свободу, а «свобода — это осознанная 
необходимость». Таким образом, «Логика» 
переходит к понятию. При этом Гегель критикует 
формальную логику и метафизику как 
философский метод и разрабатывает диалектику 
общего, особенного и единичного. Одновременно 
он рассматривает понятие истины как процесса 
совпадения мысли с объектом. Это достигается в 
идее. Только идея является безусловным 
единством понятия и предмета.



II. Философия природы
• Созидательницей природы является у него идея. 

Именно она порождает свое «инобытие» — 
природу. Ступени развития природы: механизм, 
химизм, организм. Благодаря глубине и силе своей 
диалектической мысли Гегель в «Философии 
природы» высказал ряд ценных догадок о 
взаимной связи между отдельными ступенями 
неорганической и органической природы и 
закономерности всех явлений в мире.



III. Философия души
• Душа проходит три стадии:

1. субъективный дух
2. объективный дух
3. абсолютный дух

• Субъективный дух— это «душа», или «дух в 
себе», сознание, или «дух для себя», и «дух как 
таковой». 

• Объективный дух образует сферу права. Он 
является свободным волеизъявлением, а система 
права есть царство реализованной свободы. В 
конечном счете, объективный дух находит свое 
выражение в нравственности и воплощается в 
семье, гражданском обществе и государстве 



• Абсолютный дух — это вечно действительная 
истина. Он проходит три ступени развития: 

1. Искусство
2. Религию
3. Философию. 
• Искусство, по Гегелю, — это непосредственная 

форма знания абсолютной идеи. Религия своим 
источником откровения имеет Бога. Философия 
есть высшая ступень развития абсолютного духа, 
полное раскрытие истины, содержащейся в 
искусстве и религии. В философии идея познает 
саму себя, она возвышается до своего «чистого 
принципа», соединяет конец абсолютной идеи с ее 
началом. Если, по Гегелю, философия — это мир, 
схваченный мыслью, а сам мир есть абсолютная 
идея, то происходит «желаемая завершенность» 
развития абсолютной идеи.



• Таким образом, абсолютная идея проживает 
многообразную и сложную жизнь в гегелевской 
философской системе. Его система — это 
объективный идеализм: абсолютная идея 
существует до природы и человека как «чистая 
мысль», порождает природу и общество. 
Система построена на основе *триады» — 
тезиса — антитезиса и синтеза. Эта «триада» 
делает гегелевскую философскую систему 
строгой, четкой, с одной стороны, а с другой — 
позволяет Гегелю показать поступательный 
характер развития мира, использовать 
энциклопедичность знаний.



Диалектика
• 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.



• Правда, Гегель разработал идеалистическую форму 
диалектики: он рассматривает диалектику категорий, их 
связи и переливы друг в друга, развитие «чистой мысли» 
— абсолютной идеи. Он понимает развитие как 
самодвижение, как саморазвитие, происходящее на 
основе взаимопроникновения противоположностей: 
поскольку явление противоречиво, оно обладает 
движением и развитием. У него каждое понятие 
находится во внутренней необходимой связи со всеми 
остальными: понятия и категории взаимно переходят друг 
в друга. 

• Раскрывая диалектику категорий как чистых мыслей, 
будучи убежденным в тождестве бытия и мышления, 
Гегель считал, что излагаемая им диалектика категорий 
проявляется во всех явлениях мира: она всеобща, 
существует не только для философского сознания, ибо 
«то, о чем в ней идет речь, мы уже находим также и в 
каждом обыденном сознании и во всеобщем опыте. Все, 
что нас окружает, может быть рассматриваемо как 
образец диалектики».



• Гегель создал фактически непревзойденную до сих 
пор систему категорий диалектики. Определения 
категорий поражают своей точностью, 
лаконичностью и глубиной. Он дает такие 
определения, которыми мы можем воспользоваться 
и сегодня: «результат есть снятое противоречие», 
«качество есть определенно сущее», «мера — это 
качественное количество или количественное 
качество», «действительность — единство 
сущности и существования», «случайность — то, 
что не имеет причину в самом себе, а имеет в чем-
то другом» и др. 

• Категории у Гегеля плавно и органично переходят 
друг в друга. Он видит связь таких категорий, как 
сущность, содержание, общее, необходимое, закон, 
или таких, как явление, форма, единичное, 
случайное.



• Гегелю принадлежит открытие основных законов 
диалектики: 

1. закона количественно-качественных изменений, 
2. закона взаимопроникновения противоположностей
3. закона отрицания отрицания. 
• Через диалектику категорий он рассматривает 

механизм действия основных законов диалектики. 
Вещь есть то, что она есть благодаря своему 
качеству. Теряя качество, вещь перестает быть 
сама собой, данной определенностью.

Дом, говорил Гегель, 
остается тем, что он есть, 
независимо от того, будет ли 
он больше или меньше, так 
же как и красное остается 
красным, будет ли оно 
светлее или темнее 



• Другой закон — взаимопроникновение 
противоположностей — позволил Гегелю 
обосновать идею саморазвития, ибо в единстве и 
борьбе противоположностей он видит основной 
источник развития. Гегель гениально угадал в 
противоречиях мышления, в диалектике понятий 
противоречия вещей и их диалектику.

• Наконец, закон отрицания отрицания. В нем 
Гегель видел не только поступательное развитие 
абсолютной идеи, но и каждой отдельной вещи. По 
Гегелю, мысль в форме тезиса вначале полагается, 
а затем как антитезис противополагается самой 
себе и, наконец, сменяется синтезирующей высшей 
мыслью. Гегель рассматривает природу 
диалектического отрицания, суть которого состоит 
не в сплошном, тотальном отрицании, а в 
удержании положительного из отрицаемого.



• В «Философии истории» Гегель высказал ряд 
ценных догадок, связанных с пониманием 
исторической закономерности, роли великих людей 
в истории, поставил вопрос о смысле истории. В 
своем анализе общественного строя Гегель пошел 
дальше своих предшественников. Он подчеркивал 
большую роль орудий производства, экономических 
и социальных отношений, географической среды в 
развитии человечества.

• Гражданское общество, в его понимании, это сфера 
реализации частных целей и интересов отдельной 
личности. Гегель выделяет три основных момента 
гражданского общества: 

1. система потребностей; 
2. отправление правосудия; 
3. полиция и кооперация 



• Гегель дает различные трактовки 
государства: государство как идея 
свободы; государство как единый 
организм; государство как 
конституционная монархия; государство 
как «политическое государство». У 
Гегеля свобода, право, справедливость 
действительны лишь в государстве, 
которое соответствует «идее 
государства».


