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Вероятно, не существовало в про-

шлом мыслителя, учение которого было 

бы воспринято человечеством настолько 

же неоднозначно, как философская систе-

ма Г.В.Ф. Гегеля. Эта неоднозначность, а 

порой и придаваемая ей некоторыми уче-

ными одиозность, граничит с колоссаль-

ностью влияния идей Гегеля на облик со-

временного мира. 

По меткому замечанию Ф. Ницше, 

«...немцы, – гегельянцы, даже если бы ни-

когда не было никакого Гегеля...». И в 

данном случае это суждение вполне отно-

симо ко многим иным народам, которые 
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ощутили влияние философских техноло-

гий Гегеля в сферах государственного 

строительства (достаточно вспомнить о 

влиянии гегелевской диалектики на К. 

Маркса и влиянии идей последнего на 

развитие стран-участниц бывшего СССР), 

культурологических исследований (лек-

ции по эстетике Гегеля стали во многом 

основой развития современных институ-

циональной, формальной теорий искус-

ства) и юридической науки. 

Многие мысли, высказанные Гегелем 

в его знаменитой «Философии права», 

или, как метко ее называют на Западе, 

«Elements of the philosophy of Right», ста-

ли основой развития теории права и госу-

дарства континентальной Европы в целом, 

начиная с середины XIX в. Укажем, что 

первая в истории России научная диссер-

тация защищена в 1834 г. профессором 

К.А. Неволиным именно по философии 

права и во многом под влиянием Гегеля, с 

которым профессор Неволин был знаком 

лично. 

Исходя из вышеизложенного, важным 

становится исследовать доктринальные 

«следы» Г.В.Ф. Гегеля, которые, без со-

мнения, можно обнаружить в современ-

ных источниках по философии права, то, 

что стало основой государственной поли-

тики многих стран континентальной Ев-

ропы. 

Существенным фактом в идеалисти-

ческой системе Гегеля (системе абсолют-

ного идеализма, как ее называл автор), 

является то, что выстраивает он все свои 

мысли, исходя из сугубо материалистиче-

ского базиса, в духе французских матери-

алистов XVIII в. Итак, первая часть «Ма-

лой логики» Гегеля – «Учение о бытии». 

Следует указать, что бытие для Гегеля из-

начально не имеет под собой сущностного 

фундамента: рассуждая о бытии, Гегель 

ставит задачей доказать читателю, что все 

его мыслительные функции имеют осно-

ванием так или иначе бытие, но не кон-

кретное бытие вещи, а «полое», бессо-

держательное утверждение существова-

ния вещи (будь то ноуменальное или фе-

номенальное ее существование). Такое 

«свободное» от содержания бытие назва-

но у Гегеля «чистым бытием», от которо-

го следует отталкиваться в любом рас-

суждении: «Чистое бытие образует нача-

ло, потому что оно в одно и то же время 

есть и чистая мысль, и неопределенная 

простая непосредственность, а первое 

начало не может быть чем-нибудь опо-

средствованным и определенным» [1]. 

Действительно, что мы можем утверждать 

о вещи, впервые столкнувшись с ней? 

Только то, что она есть. На вопросы о 

том, как и почему она существует, и су-

ществует ли в действительности, мы отве-

тим в дальнейшем. 

Начиная рассуждать о «чистом бы-

тии», мы открываем для себя истинную 

сущность логики диалектического про-

цесса: процесса выведения одного поня-

тия из другого: чтобы проще было пред-

ставить себе механизм этого выведения, 

укажем, что каждая следующая фунда-

ментальная категория сложнее предыду-

щей, а значит, она содержит в себе соб-

ственного предшественника, и предше-

ственника этого предшественника. Тем 

самым мы выводим определение диалек-

тического развития категорий: развитие 

есть движение от простого к сложному, и 

это такое развитие, которое производится 

на собственной основе. Все вышеуказан-

ное есть наглядная демонстрация первого 

закона диалектики: отрицания отрицания 

– развития на собственной основе вещей, 

простых и сложных понятий (категорий). 

Каждая из составляющих категории бы-

тия имеет также составные части, утвер-

ждающие существенные различия между 

ними. Однако для поверхностного, но 

адекватного понимания гегелевского бы-

тия вообще нам не потребуется их тща-

тельное изучение. Каждый из нас имеет 

представление о том, что есть количество 

и качество, что собой представляет мера в 

бытовом смысле. Но процесс образования 

нового качества вещи из определенного 

количества знаком немногим. Существен-

ным шагом к пониманию диалектичности 

меры станет высказывание Гегеля: «Мера 

есть качественно определенное количе-

ство прежде всего как непосредственное; 

она есть определенное количество, с ко-

торым связано некое наличное бытие или 

некое качество». 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

76 

Что это означает? Не что иное, как 

границу, с преодолением которой связано 

качество, видоизменяющее определенное 

бытие: если оглядываться на историю фи-

лософии, можно с улыбкой отметить, что 

непонимание категории «меры» в Древ-

ней Греции стало основанием появления 

многочисленных интересных софизмов, 

яркую демонстрацию которых являет со-

бой апория Евбулида: «Если прибавлять 

по одному зерну, с какого момента по-

явится куча, и значит ли это, что куча 

возникает в результате прибавления одно-

го зерна?» [2]. Учитывая этот парадокс, 

приходим к выводу о том, что древний 

грек не знал второго диалектического за-

кона, который мы также обнаруживаем в 

«Учении о бытии»: закона перехода коли-

чественных изменений в качественные 

путем преодоления категории меры. Ра-

зумеется, решить этот парадокс теперь не 

составит труда, если внести в него не-

сколько уточнений: уяснив себе, что 

условно кучей можно считать тридцать 

зерен, мы вольны утверждать, что мерой 

малой кучи будет тридцать зерен. Пре-

одолев этот количественный барьер, об-

наруживаем существование большой кучи 

– нового объемного и весового качества 

бытия зерен, положенных друг к другу. 

Не сделав этого диалектического обозна-

чения, мы можем смело отвечать Евбули-

ду: «Сколько бы ты не положил зерен – 

они не будут иметь количественного от-

ношения между собой, а значит, не будут 

являть собой кучи. Следовательно, зерна 

будут восприниматься как единичные, не-

способные создать кучу вообще вещи». 

Осознав, что собой являет бытие, пе-

реходим ко второй фундаментальной ка-

тегории гегелевской «Малой логики» в 

частности и «Науки логики» в целом – к 

сущности. Сущность, по Гегелю, это – 

бытие, которое находит полноту своей 

определенности, соединяя в себе все со-

ставные части самого себя в единое целое, 

«сущность должна являться». Явление – 

основа существования сущности, то есть 

основы всякого существования вообще, 

по Гегелю. Пристально рассмотрев ранее 

категорию бытия, нам не стоит глубоко 

вглядываться в содержание сущности, по-

скольку она пока еще не открывает ново-

го, последнего диалектического закона, 

обнаруживаемого в «Учении о понятии». 

«Учение о понятии» – третья и за-

ключительная часть «Малой логики» Ге-

геля, первого из трех томов его «Энцик-

лопедии философских наук». Что это та-

кое, диалектическое понятие? Понятие – 

это бытие, через которое просвечивает 

сущность. Простое на первый взгляд 

определение понятия, которое применимо 

и вне рамок философии Гегеля, скрывает 

в себе основополагающее, главное утвер-

ждение, лежащее в структуре в целом 

диалектики: «Диалектика (в современном, 

то есть главным образом гегелевском, 

смысле термина) – это теория, согласно 

которой нечто – в частности, человече-

ское мышление, – в своем развитии про-

ходит так называемую диалектическую 

триаду: тезис, антитезис и синтез» [3]. 

Действительно, в качестве тезиса у 

нас выступает бытие – изначально пустое, 

бессодержательное, неопределенное, оп-

ределение которого возможно лишь по-

верхностно; антитезисом, антиподом бы-

тия будет сущность как определенность, 

объективная «внутренность» бытия вооб-

ще. Однако ни бытие, ни сущность не-

мыслимы в своей разрозненности: свое 

применение и полезность они обнаружи-

вают лишь в единстве, синтезе, имя кото-

рому – понятие. Вот оно, логическое за-

вершение блестящей философской рабо-

ты, блестящего философского учебника – 

введения в логику самодвижения катего-

рий и вещей. Понятие как наглядная де-

монстрация третьего, последнего закона 

диалектики: все в мире противоречиво, и 

все в мире движется благодаря единству и 

борьбе противоположностей. В итоге 

можно выделить три фундаментальные 

категории гегелевской «Науки логики»: 

а) бытие; 

б) сущность; 

в) понятие. 

Двигаясь в рамках очерченной мето-

дологии, философия права должна быть 

воспринята через призму основных «клю-

чей», которые предоставил Гегель в рабо-

тах о логике [4]. Диалектическое восприя-

тие юридических категорий сыграло не-
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маловажную роль в становлении немец-

кой и российской теории права. В итоге 

многие элементы системы Гегеля нашли 

отражение в современных политических 

институтах (гражданском обществе, мо-

рали как источнике права и т.д.). 

Гегель исходит из понимания фунда-

ментальности понятия собственности в 

юриспруденции, что обнаружить с перво-

го взгляда при анализе системы подачи 

материала в его «Философии права». По-

следняя, по словам автора, выступает в 

роли учебника или пособия для его слу-

шателей, в котором категории собствен-

ности отведено первое место среди иссле-

дуемых философом институтов. 

Собственность, как пишет Гегель, по-

рождается в силе необходимости выраже-

ния свободы лица: «Лицо должно дать се-

бе внешнюю сферу своей свободы для то-

го, чтобы быть как идея. Так как лицо есть 

в себе и для себя сущая бесконечная воля 

в этом первом, еще совершенно абстракт-

ном определении, то это отличное от него, 

могущее составить сферу его свободы, 

также определено как непосредственно 

отличное и отделимое от него... Непо-

средственно отличное от свободного духа 

есть для него и само по себе внешнее во-

обще, – некая вещь, нечто несвободное, 

безличное и бесправное» [1]. Таким обра-

зом, собственность – это 1) возможность 

актуализировать свою свободу, бросить ее 

вовне; 2) это сама по себе обезличенная 

вещь, то есть такая, что может стать объ-

ектом права лишь ввиду определенных 

обстоятельств (юридических фактов). 

Ключевым юридическим фактом (и 

самым первым по своей форме в истори-

ческом аспекте) выступает договор. С 

учетом договора лицо может передать 

вещь, ввиду передачи вещи право соб-

ственности прекращается у одного и воз-

никает у другого. Гегель исходит из того, 

что собственность, если она становится 

объектом права, соединяет в себе проти-

воречие, разрешаемое посредством дого-

вора. Данное противоречие заключается в 

несовпадении воли как минимум двух 

участников соглашения, по которому 

один желает стать собственником, а вто-

рой – прекратить свое право собственно-

сти, но при этом желает также быть соб-

ственником до момента передачи (по-

скольку «нельзя передать больше прав, 

чем имеешь сам», как пишет Ульпиан [5]). 

Договор снимает это противоречие как 

синтез. 

Гегель дает классическое и известное 

всем современным юристам понятие до-

говора через его признаки. Договор явля-

ется правоотношением («отношением 

двух воль»), он может быть заключен 

только на началах свободы, и его предме-

том становится индивидуально опреде-

ленная вещь («предметом договора явля-

ется некоторая единичная внешняя вещь, 

ибо только она подчинена их голому про-

изволу отчуждения»). 

Высшей формой договора, по Гегелю, 

выступает государство, которое представ-

ляется философом как апофеоз развития 

рациональности человека. Поскольку гос-

ударство есть договор (возникает вслед-

ствие общественного договора), все 

участники этого «соглашения» скреплены 

обязанностями друг перед другом, по-

скольку считается, что все вступили в до-

говорную связь добровольно и участвова-

ли в определении прав каждого участни-

ка. Из этого вытекает абсолютность госу-

дарства как идеи [6]. 

Можно утверждать, что если право 

выступает в качестве царства свободы, то 

государство – продукт реализации этой 

свободы (свобода проявляется вовне через 

собственность посредством договора) – 

становится естественным ограничителем 

права, позитивной несвободой или нега-

тивной свободой. 

Базисом исследования идей Гегеля 

должен выступать разработанный им ме-

тод вывода одних понятий из других, ко-

торый принято именовать диалектикой. 

Сама по себе диалектика не является раз-

новидностью метода в чистом понимании 

этого слова так как служит составной ча-

стью (а иногда и непосредственным пред-

метом) философии Гегеля. Посредством 

диалектики, рассматривая категории соб-

ственности, договора и государства, не-

сложно проследить в этих сущностях ха-

рактерные черты основных элементов ло-

гики Гегеля: бытия, сущности и понятия. 
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Собственность выступает как бытие, 

на первых порах существования как бес-

правной вещи, то есть «чистое бытие». 

Через договор – сущность собственности 

– лицо-собственник может прекратить 

свое право, реализовав тем самым свою 

свободу как субъекта и превратив «го-

лую» собственность в объект права вооб-

ще. Наконец, государство выступает как 

высшая форма развития человеческой ра-

циональности, абсолютная идея, пред-

ставленная как понятие. 
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