
Гео́рг Вильге́льм Фри́дрих Ге́гель (нем. Georg Wilhelm Friedrich Hegel; 27 августа 1770, 
Штутгарт — 14 ноября 1831, Берлин) — немецкий философ, один из творцов немецкой 

классической философии.



Биография
• Гегель родился в Штутгарте 27 августа 1770 года, в семье высокопоставленного чиновника — Георга 

Людвига Гегеля (1733—1799), секретаря казначейства при дворе герцога Вюртембергского Карла 
Евгения[5]. Предки Гегеля были лютеранами[6] из Каринтии, изгнанными из Австрии в XVI веке в ходе 
Контрреформации, и обосновавшимися в Швабии. Отец Гегеля считал, что школьного образования его 
сыну недостаточно. Он нанял педагогов для сына, которые ходили к ним на дом. Гегель хорошо учился 
и за успехи в учёбе получал награды, переходя из класса в класс[7]. С самого детства он много читал. 
Карманные деньги он тратил на книги. Часто посещал городскую библиотеку, в которой читал книги о 
науке и философии[7].

• Он окончил гимназию в октябре 1788 года. В 1788—1793 годах учился в Тюбингенском теологическом 
институте (богословской семинарии) при Тюбингенском университете, где прослушал философский и 
теологический курсы и защитил магистерскую диссертацию. 

• В 20 лет Гегель стал магистром философии[14]. Три последних года в университете были посвящены 
богословию[15]. Гегель успешно сдал экзамены. Однако священником становиться не хотел. Возможно, 
причины лежали в антипатии Гегеля к церкви, зародившейся ещё во время учёбы.

• В октябре 1793 года Гегель отправляется в Берн. Там он становится воспитателем детей патриция Карла 
Фридриха Штейгера. Детей было трое: 1 мальчик и 2 девочки[16]. Работа не отнимала у него много 
времени, что позволяло продолжать своё образование и заниматься творчеством[17]. Во всё время, 
прожитое в Берне, Гегель не переставал писать свои работы, он был погружён в книги[18]. 



• В январе 1801 года Гегель перебрался в Иену[22]. 21 августа того же года ему было предоставлено право читать 
лекции[23]. Работа на кафедре и чтение лекций давались ему трудно, популярностью у учеников он не 
пользовался[24].

• 1801—1805 — приват-доцент Йенского университета
• 1805—1806 — экстраординарный профессор Йенского университета. В Йене Гегель написал свою знаменитую 
работу «Феноменология духа», закончив её в октябре 1806 года во время битвы за Йену[25].:106[26]

• 1807—1808 — редактор газеты в Бамберге[25]:826

• 1808—1816 — ректор классической гимназии в Нюрнберге
• 1811 — женился на Марии Елене Сузанне фон Тухер (1791—1855), семья которой принадлежала к баварской 
знати

• C 1818 г. — профессор философии в университете Берлина (место, которое когда-то занимал И. Г. Фихте).

• В 1818 году Гегель принял предложение министра народного просвещения Пруссии Карла Альтенштейна занять 
пост руководителя кафедры философии Берлинского университета, который оставался вакантным с момента 
смерти Фихте в 1814 году. Здесь он публикует свою «Философию права» (1821). Основным занятием Гегеля 
стало чтение лекций[28]. Его лекции по эстетике, философии религии, философии права и истории философии 
были изданы посмертно на основе записей его студентов. В 1818 году Гегель привлекал лишь скромное 
количество учеников, однако в 1820-х гг. его слава резко выросла[25]:826, а лекции привлекали студентов со 
всей Германии и из-за её пределов.

•  1830 году Гегель назначается ректором университета. В 1831 г. Фридрих Вильгельм III наградил[чем?] его за 
службу Прусскому государству. После того, как в августе 1831 года Берлин охватила холера, Гегель покинул 
город, остановившись в Кройцберге. В октябре, с началом нового семестра, Гегель возвращается в Берлин, 
ошибочно решив, что эпидемия закончилась. 14 ноября он умер. Врачи посчитали, что он умер от холеры, но 
более вероятной причиной его смерти является заболевание желудочно-кишечного тракта. В соответствии со 
своим завещанием Гегель был похоронен 16 ноября рядом с Фихте и Зольгером на кладбище Доротеенштадт.



Основные идеи.
  В противоположность Шеллингу, полностью противопоставлявшему «умственное отрицание» 
обыкновенному рассудочному мышлению, различающему предметы и дающему им определения в твёрдых 
понятиях, Гегель полагал, что истинное умозрение не отрицает рассудочного мышления, а предполагает его и 
заключает в себе как постоянный и необходимый низший момент, как основу и опорную точку для своего 
действия. В правильном ходе истинно философского познания рассудок, разделяющий живое целое на части, 
отвлекающий общие понятия и формально противополагающий их друг другу, даёт неизбежное начало 
мыслительному процессу. Лишь за этим первым рассудочным моментом, когда отдельное понятие 
утверждается в своей ограниченности как положительное или истинное (тезис), может обнаружиться второй, 
отрицательно-диалектический, момент — самоотрицание понятия вследствие внутреннего противоречия 
между его ограниченностью и той истиной, которую оно должно представлять (антитезис), и тогда уже, с 
разрушением этой ограниченности, понятие примиряется со своим противоположным в новом, высшем, то 
есть более содержательном, понятии, которое по отношению к первым двум представляет третий, 
положительно-разумный, или собственно умозрительный, момент (синтез). Такую живую подвижную 
тройственность моментов можно найти на первом шаге гегелевской системы, ею определяется весь 
дальнейший процесс, и она же выражается в общем расчленении целой системы на три главные части[29].
• Своеобразным введением в гегелевскую философскую систему является «Феноменология духа» (1807). В 

ней Гегель ставит задачу преодоления точки зрения обыденного сознания, признающего 
противоположность субъекта и объекта. Снять эту противоположность можно путём развития сознания, в 
ходе которого индивидуальное сознание проходит путь, который прошло человечество в течение своей 
истории. В результате человек, по мысли Гегеля, оказывается в состоянии посмотреть на мир и на себя с 
точки зрения завершившейся мировой истории, «мирового духа», для которого больше нет 
противоположности субъекта и объекта, «сознания» и «предмета», а есть абсолютное тождество, 
тождество мышления и бытия[30].



• Так как истинная философия не берёт своего содержания извне, а оно само в ней создаётся 
диалектическим процессом, то, очевидно, началом должно быть совершенно 
бессодержательное. Таково понятие чистого бытия. Но понятие чистого бытия, то есть 
лишённого всяких признаков и определений, нисколько не отличается от понятия чистого 
ничто; так как это не есть бытие чего-нибудь (ибо тогда оно не было бы чистым бытием), то это 
есть бытие ничего. Первое и самое общее рассудочное понятие не может быть удержано в 
своей особенности — оно неудержимо переходит в своё противоположное. Бытие становится 
ничем; но, с другой стороны, и ничто, поскольку оно мыслится, не есть уже чистое ничто: как 
предмет мышления оно становится бытием (мыслимым). Таким образом, истина остаётся не за 
тем и не за другим из двух противоположных терминов, а за тем, что обще обоим и что их 
соединяет, именно за понятием перехода, процесса «становления», или «бывания» (das 
Werden). Это есть первое синтетическое, или умозрительное, понятие, остающееся душой 
всего дальнейшего развития. И оно не может остаться в своей первоначальной отвлечённости. 
Истина не в неподвижном бытии, или ничто, а в процессе. Но процесс есть процесс чего-
нибудь: что-нибудь из бытия переходит в ничто, то есть исчезает, и из ничто переходит в бытие, 
то есть возникает. Значит, и понятие процесса, чтобы быть истинным, должно пройти через 
самоотрицание; оно требует своего противоположного — определённого бытия. Иными 
словами, становление приводит к ставшему, которое обозначается как наличное бытие 
(Dasein); в отличие от чистого бытия, наличное бытие есть определённое бытие[31]:14, или 
качество. И эта категория посредством новых логических звеньев (нечто и другое, конечное и 
бесконечное, для-себя-бытие (Für-sich-seyn) и бытие для кого-нибудь (Seyn-für-Eines), единое и 
многое и т. д.) переходит в категорию количества, из которого развивается понятие меры как 
синтеза количества и качества. Мера оказывается сущностью вещей, и таким образом из ряда 
категорий бытия мы переходим в новый ряд категорий сущности[29].



• Идеи Гегеля оказали значительное влияние на развитие не только философии XIX-XX веков, 
но и современных социальных наук. Из полемики с его учением выросли такие философские течения, 
как марксизм, позитивизм и экзистенциализм.

• Последней опубликованной работой Гегеля была Философия права (Grundlinien der Philosophie des 
Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse), вышедшая в свет в Берлине в 1820 (на 
титуле – 1821). Вскоре после смерти Гегеля некоторые его друзья и ученики стали готовить полное 
издание его работ, которое было осуществлено в 1832–1845. В него вошли не только работы, 
опубликованные при жизни философа, но также лекции, подготовленные на основе обширных, 
довольно запутанных рукописей, а также студенческих записей. В результате вышли в свет 
знаменитые лекции по философии истории, а также по философии религии, эстетике и истории 
философии. Новое издание трудов Гегеля, частично включившее новые материалы, началось после 
Первой мировой войны под руководством Георга Лассона в рамках «Философской библиотеки» и 
после смерти последнего было продолжено Й.Хоффмайстером. Старое издание было заново 
отредактировано Г.Глокнером и вышло в 20 томах; оно было дополнено монографией о Гегеле и тремя 
томами Словаря Гегеля (Hegel Lexikon) Глокнера. С 1958 после основания в Бонне «Архива Гегеля» в 
рамках «Немецкого исследовательского общества» была создана «Гегелевская комиссия», принявшая 
на себя общую редакцию нового историко-критического собрания сочинений. С 1968 по 1994 работой 
Архива руководил О.Пёггелер.



• -Познание духа есть самое конкретное и потому самое высокое 
и трудное.«Философия духа»

• -Привычка есть механизм чувства самого себя, подобно тому, 
как память есть механизм интеллекта.

• -Если люди утверждают, будто нельзя познать истину, то это 
злейшая клевета. Люди сами не знают при этом, что они 
говорят. Знай они это, они заслуживали бы того, чтобы истина 
была отнята у них.

• Только дух представляет собой истинное, как всеобъемлющее 
начало, и все прекрасное лишь постольку является истинно 
прекрасным, поскольку оно причастно высшему и рождено им.



• -Прекрасное... есть слияние разумного и чувственного, 
и это взаимопроникновение есть подлинная 
действительность.

• -Искусство смягчает серьезность обстоятельств 
и сложный ход действительной жизни, оно разгоняет скуку 
наших праздных часов, и даже там, где не может быть 
ничего доброго, оно, по крайней мере, становится 
на место зла, а это ведь лучше, чем зло.

• -Философия есть объективная наука об истине, наука 
о ее необходимости, познание посредством понятий, 
а не мнение и не тканье паутины мнений.

• -Если истина — абстрактна, то она — не истина.


