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Георг Вильгельм Фридрих Гегель
Лекции по истории философии

По мнению Гегеля, если истина абстрактна, то она…
1. Ложна.
2. Не истина.
3. Невозможна.
4. Не существует.

Правильный вариант вы сможете узнать, прочитав эту книгу…
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Георг Гегель. «Жизнь – это

бесконечное совершенствование»
 

Русский философ и богослов Владимир Сергеевич Соловьев писал: «Гегель может быть
назван философом по преимуществу, ибо из всех философов только для него одного фило-
софия была все. У других философов она есть старание постигнуть смысл сущего; у Гегеля,
напротив, само сущее старается стать философией, превратиться в чистое мышление».

Георг Гегель (1770–1831) стал своего рода символом эпохи классического немецкого
идеализма. Мыслители рассуждали тогда о возможностях человеческого разума, об «уров-
нях» отражения реальности в восприятии человека, о соотношении духовного и материального
начал. Все это базировалось на идеях века Просвещения с его преклонением перед наукой и
революционными идеями о правах человека.

Гегель – позволим себе этот каламбур – возвел в абсолют идеалистическую философию
своей идеей об абсолютном духе. Мировая душа, или абсолютный дух, по мнению философа, –
это подлинная основа всего нашего бытия. В своей работе «Феноменология духа» Гегель уни-
чтожает грань между субъектом и объектом, провозглашая: мышление и бытие суть одно и
то же.

Сложно? Непривычно? Так думали и многие современники Гегеля. Гегелевский идеа-
лизм породил как восторженных поклонников теорий великого мыслителя, так и яростных
противников оных. Но ведь цель философии – именно в том, чтобы помочь человеку научиться
мыслить и рассуждать. Умение, необходимое везде и всегда.

27 августа 1770 – Георг Гегель родился в семье чиновника в Штутгарте.
1788–1793 – обучался в Тюбингенском институте на курсах теологии и философии.
1801 – становится приват-доцентом Йенского университета, впоследствии там же – про-

фессором.
1807 – выходит в свет труд «Феноменология духа».
1812–1816 – публикуются три части работы Гегеля «Наука логики».
1816 – Гегель становится профессором философии в университете Гейдельберга.
8 октября 1816 – философ начинает читать курс лекций по истории философии.
1817 – Издается крупная работа «Энциклопедия философских наук».
1818 – Георг Гегель становится профессором Берлинского университета.
Ноябрь 1831 – Гегель умирает (предположительно от холеры).
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Чистый разум для самосовершенствования

 
Георг Гегель не избирал для изучения только одну какую-то сторону бытия – его привле-

кали вопросы эстетики и религии, веры и познания, религии и искусства. Конечно же, не мог
он остаться в стороне от истории философии, интересуясь эволюцией идей, развивавшихся на
протяжении многих столетий.

С неизменным уважением Гегель относится ко всем, кто внес свой вклад в развитие
«любви к мудрости»  – ведь именно так переводится с греческого название «матери всех
наук» – философии. Но его лекции по истории философии, на основе которых составлена
лежащая перед вами книга, – не просто подробный рассказ о том, какие идеи защищали антич-
ные мудрецы, средневековые схоласты и титаны эпохи Возрождения. Философия для Георга
Гегеля – единое целое, живой организм, подчиняющийся созданной им идее Абсолютного
духа. Чистый разум Гегель провозглашает силой, позволяющей совершенствоваться человеку
вообще и философу в частности. Индивидуум, ищущий истину, с одной стороны, является
первооткрывателем, а с другой – он лишь добавляет очередной «кирпичик» в вечно существу-
ющее здание мирового духа…

Вот такой взгляд на мир и на историю философии. Но как знать – может быть, вы не
только заинтересуетесь этой замечательной наукой благодаря Гегелю, но и внесете в нее свой
существенный вклад?
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Введение в историю философии

 
Можно находить интерес в истории философии с разных точек зрения. Если мы желаем

найти сердцевину этого интереса, мы должны ее искать в существенной связи, существующей
между тем, что кажется отошедшим в прошлое, и той ступенью, которой философия достигла
в настоящее время. Что сама эта связь не есть лишь одно из внешних соображений, которые
могут быть приняты во внимание при изложении истории этой науки, а скорее выражает ее
внутреннюю природу; что, хотя события этой истории, подобно всем другим событиям, нахо-
дят свое продолжение в своих результатах, они вместе с тем обладают своеобразной творче-
ской силой, – именно вот это мы намерены здесь точнее разъяснить.

«…Наипревосходнейшей следует почитать ту деятельность мысли,
которая исследует не другое и занята не другим, а которая занята самой
собою – именно самым благородным, которая искала самое себя и самое себя
открыла »

История философии показывает нам ряд благородных умов, галерею героев мыслящего
разума, которые силой этого разума проникли в сущность вещей, в сущность природы и духа,
в сущность Бога, и добыли для нас величайшее сокровище, сокровище разумного познания.
События и деяния, составляющие предмет этой истории, поэтому суть такого рода, что в их
содержание и состав входят не столько личность и индивидуальный характер этих героев,
сколько то, что они создали, и их создания тем превосходнее, чем меньше эти создания можно
вменять в вину или заслугу отдельному индивидууму, чем больше они, напротив, представ-
ляют собою составную часть области свободной мысли, всеобщего характера человека как
человека, чем в большей степени сама эта лишенная своеобразия мысль и есть творческий
субъект. Она в этом отношении противоположна политической истории, в которой индиви-
дуум является субъектом деяний и событий со стороны особенности своего характера, гения,
своих страстей, силы или слабости своего характера и вообще со стороны того, благодаря чему
он является именно данным индивидуумом.

На первый взгляд кажется, что эти акты мышления принадлежат истории, отошли в
область прошлого и лежат по ту сторону нашей действительности. Но на самом деле то, что
мы есть, являет собою вместе с тем нечто историческое, или, выражаясь точнее, подобно тому,
как в том, что лежит в этой области, в истории мысли, прошлое представляет собою лишь
одну сторону, так и в том, что мы представляем собою, общее, непреходящее неразрывно свя-
зано с тем, что мы представляем собою как принадлежащие истории. Обладание самосозна-
тельной разумностью, присущее нам, современному миру, не возникло сразу и не выросло
лишь на почве современности, а его существенной чертой является то, что оно есть наследие
и, говоря точнее, результат работы всех предшествовавших поколений человеческого рода.
Подобно тому, как искусства, служащие устройству внешней жизни, масса средств и сноро-
вок, учреждения и привычки общежития и политической жизни суть результат размышления,
изобретательности, нужды и бедствий, находчивости и остроумия, стремления и свершения
предшествовавшей нашей современности истории, точно так же и то, что мы представляем
собою в науке и, ближе, в философии, тоже обязано своим существованием традиции, кото-
рая через все, что преходяще и что поэтому минуло, тянется, по сравнению Гердера 1, словно
священная цепь, и она сохранила и передала нам все, что произвели предшествовавшие поко-
ления.

1 Zur Phil. Und Gerch.», V. S. 184–186 (изд. 1828 г.)
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Но эта традиция не есть лишь домоправительница, которая верно оберегает полученное
ею и, таким образом, сохраняет его для потомков и передает им его не умаленным, подобно
тому, как течение природы, в вечном изменении и движении ее образов и форм, остается навсе-
гда верным своим первоначальным законам и совсем не прогрессирует. Нет, традиция не есть
неподвижная статуя: она – живая и растет подобно могучему потоку, который тем больше рас-
ширяется, чем дальше он отходит от своего истока. Содержанием этой традиции является то,
что́ создал духовный мир, а всеобщий дух никогда не останавливается в своем движении. Здесь
же нас существенно интересует именно всеобщий дух.

С отдельным народом может, правда, случиться, что его образованность, искусство,
наука, вообще его духовное достояние приходят в состояние застоя, как это, напр., произо-
шло, по-видимому, с китайцами, которые две тысячи лет тому назад во всем, может быть,
находились в том же состоянии, в котором они находятся ныне. Но мировой дух не впадает
в равнодушное спокойствие; это его свойство имеет своим основанием простое понятие духа,
согласно которому его жизнью является его деяние. Это деяние имеет своей предпосылкой
наличие известного материала, на который оно направлено и который оно не только умножает,
не только расширяет, прибавляя к нему новый материал, но и существенно обрабатывает, пре-
образует. Созданное каждым поколением в области науки и духовной деятельности есть насле-
дие, рост которого является результатом сбережений всех предшествовавших поколений, свя-
тилище, в котором все человеческие поколения благодарно и радостно поместили все то, что
им помогло пройти жизненный путь, что они обрели в глубинах природы и духа. Это наследо-
вание есть одновременно и получение наследства, и вступление во владение этим наследством.
Оно является душой каждого последующего поколения, его духовной субстанцией, ставшей
чем-то привычным, его принципами, предрассудками и богатствами; и вместе с тем это полу-
ченное наследство низводится получившим его поколением на степень предлежащего матери-
ала, видоизменяемого духом. Полученное, таким образом, изменяется, и обработанный мате-
риал именно потому, что он подвергается обработке, обогащается и вместе с тем сохраняется.

Такова также позиция и деятельность нашей и всякой другой эпохи: мы постигаем уже
существующую науку, усваиваем ее, приспособляемся к ней, и тем самым мы ее развиваем
дальше и поднимаем ее на более высокий уровень; усваивая ее себе, мы делаем из нее нечто
свое в противоположность тому, чем она была раньше. От этой природы творчества, заключа-
ющейся в том, что оно имеет своей предпосылкой наличный духовный мир и что, усваивая его
себе, оно вместе с тем и преобразовывает его, – от этой природы творчества и зависит то, что
наша философия может обрести существование лишь в связи с предшествующей и с необхо-
димостью из нее вытекает; ход истории показывает нам не становление чуждых нам вещей, а
наше становление, становление нашей науки.

Природа указанного здесь отношения обусловливает характер представлений и вопро-
сов, могущих у нас возникнуть относительно задачи истории философии. Понимание этого
отношения выясняет нам вместе с тем субъективную цель изучения истории философии. Эта
субъективная цель состоит в том, чтобы путем изучения истории этой науки быть введенным в
самое эту науку. В вышеуказанном отношении между историей философии и самой филосо-
фией заключается также указание на те принципы, которыми мы должны руководствоваться
при трактовке этой истории, и более точное уяснение этого отношения должно быть поэтому
одной из главных целей нашего введения. При этом мы, разумеется, должны также принять во
внимание понятие той цели, которую ставит себе философия, и даже можно сказать, что это
понятие должно лечь в основу пояснения. И ввиду того, что, как мы уже упомянули, научный
разбор этого понятия не может иметь здесь места, то разъяснения, которые мы должны здесь
дать, могут лишь иметь своей целью не доказать посредством постижения в понятии природу
становления философии, а скорее дать о ней предварительное представление.
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Это становление не есть лишь бездеятельное происхождение , подобное тому, что мы
представляем себе под происхождением, напр., Солнца, Луны и т. д.; оно не есть только дви-
жение в не оказывающей противодействия пространственной и временной среде. Нет, перед
нашим представлением должны проходить деяния свободной мысли, мы должны изобразить
историю мира мыслей, изобразить, как он возник и как он породил себя. Старинное вкоренив-
шееся убеждение полагает, что в мысли состоит именно отличие человека от животного; мы
не отказываемся от этого убеждения. Согласно последнему, все то, что человек имеет в себе
более благородного, чем животная его природа, он имеет благодаря мысли; все, что человечно,
как бы оно ни выглядело, человечно лишь благодаря тому, что в нем действует и действовала
мысль. Но хотя мысль и есть, таким образом, существенное, субстанциальное, действенное,
она все же имеет дело с многообразными вещами. Однако, строго говоря, наипревосходней-
шей следует почитать ту деятельность мысли, которая исследует не другое и занята не дру-
гим, а которая занята самой собою – именно самым благородным, которая искала самое себя и
самое себя открыла. История, развертывающаяся перед нами, есть история нахождения мыс-
лью самой себя, а с мыслью дело обстоит так, что, только порождая себя, она себя находит: дело
даже обстоит так, что лишь тогда, когда она себя находит, она существует и действительна.
Системы философии суть эти акты порождения, и ряд этих открытий, в которых мысль ставит
себе целью открыть самое себя, представляет собою работу двух с половиной тысячелетий.

«…Философия есть учение об абсолютной истине »
Но если мысль, которая существенно есть мысль, есть вечная, сущая в себе и для себя, а

все то, что истинно, содержится только в мысли, то каким образом этот интеллектуальный мир
доходит до того, чтобы иметь историю? В истории изображается то, что изменчиво, что минуло
и ушло в ночь прошлого, то, чего уже нет; истинная же, необходимая мысль – а лишь о такой
мысли здесь идет речь – не может подвергаться изменению. Этот вопрос должен быть рас-
смотрен нами в первую очередь. Но, во-вторых, нам непременно должно прийти в голову, что
существует еще много других важнейших продуктов творчества, которые также представляют
собою произведения мысли и которые мы, однако, исключаем из нашего рассмотрения. Таковы
– религия, политическая история, государственное устройство, искусства и науки. Спраши-
вается: чем отличаются эти произведения мысли от тех, которые составляют наш предмет?
И вместе с тем спрашивается также: каково их отношение друг к другу в истории? Об этих
двух вопросах следует сказать все необходимое для того, чтобы мы могли ориентироваться,
в каком смысле здесь излагается история философии. Кроме того, нужно, в-третьих, иметь
общий обзор, раньше чем перейти к частностям; в противном случае мы из-за частностей не
увидим целого, из-за деревьев – леса, из-за философских систем – философии. Дух требует,
чтобы он получил общее представление о цели и назначении целого, дабы он знал, чего ему
нужно ожидать; подобно тому, как мы желаем обозреть ландшафт в целом, который исчезает,
когда начинают останавливаться на отдельных его частях, так и дух хочет видеть отношение
отдельных систем философии к всеобщему; ибо отдельные части обладают на самом деле своей
главной ценностью лишь через их отношение к целому. Ни к чему это так не относится, как
к философии и затем к ее истории. В истории, может казаться, это установление всеобщего
несколько менее необходимо, чем в науке в собственном смысле слова. Ибо история кажется
на первый взгляд последовательным рядом случайных событий, в котором каждый факт стоит
сам по себе, совершенно изолированно от других, и она показывает нам лишь временную связь
между ними. Но уже в политической истории мы этим не удовлетворяемся; мы познаем или,
по крайней мере, чувствуем в ней необходимую связь, в которой отдельные события получают
свое особенное место и свое отношение к некоторой цели, приобретают, следовательно, зна-
чение. Ибо значительное в истории значительно лишь благодаря своему отношению к некоему
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всеобщему и своей связи с ним. Иметь перед своими глазами это всеобщее означает поэтому
понять смысл.

Я буду поэтому заниматься в своем введении лишь следующими пунктами.
Первым нашим делом будет разъяснение сущности истории философии: рассмотрение

ее значения, понятия и цели; и отсюда будут вытекать выводы относительно способа ее трак-
товки. В особенности отсюда получится ответ на наиболее интересный вопрос об отношении
истории философии к самой науке философии, т.  е. мы отсюда увидим, что она не только
изображает лишь внешнее, происшедшее, события, составляющие содержание, а изображает,
каким образом историческое содержание само входит в науку философии; что сама история
философии научна и, скажем еще больше, становится в главном наукой философии.

Во-вторых, мы должны точнее установить понятие самой философии, и из этого поня-
тия мы должны вывести, что должно быть выделено в качестве философии из бесконечного
материала и многообразных сторон духовной культуры народов. Ведь независимо от всего про-
чего, религия и мысли в ней и о ней, в особенности, принявшие форму мифологии, столь
близко соприкасаются с философией благодаря своему материалу, равно как и остальные
науки, мысли греков о государстве, обязанностях, законах и т. д., столь близки философии
благодаря своей форме, что история этой науки должна, кажется, иметь совершенно неопреде-
ленный объем. Можно думать, что история философии должна рассматривать все эти мысли.
Что, собственно говоря, не называли философией и философствованием? С одной стороны,
нужно ближе рассмотреть тесную связь, в которой философия находится с родственными ей
областями, с религией, искусством, остальными науками, а также с политической историей. С
другой стороны, когда мы отграничим как следует область философии, мы вместе с определе-
нием того, что такое философия и что входит в ее область, получим также начальный пункт
ее истории, которую нужно отличать от начатков религиозных воззрений и богатых мыслью
чаяний.

Само понятие предмета, которое получается после рассмотрения этих двух вопросов,
должно наметить путь к выполнению третьей задачи, должно определить характер общего
обзора хода этой истории и ее деление на необходимые периоды; это деление должно показать
ее органически прогрессирующим целым, разумной связью, и благодаря единственно лишь
этому сама история философии приобретает достоинство науки. Но я при этом не задержусь на
всякого рода размышлениях о пользе истории философии и о других способах ее трактования.
Польза и без того очевидна. Наконец, я еще буду говорить об источниках истории философии,
так как это вошло в обычай.
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А. Понятие истории философии

 
Относительно истории философии нам раньше всего может прийти в голову мысль, что

в самом этом предмете содержится явное внутреннее противоречие. Ибо философия хочет
познать неизменное, вечное, сущее само по себе; ее цель – истина. История же сообщает о том,
что существовало в одно время, а в другое время исчезло и вытеснено другим. Если мы исхо-
дим из того, что истина вечна, то она не входит в сферу преходящего и не имеет истории. Если
же она имеет историю, то, так как история есть лишь изображение ряда минувших образов
познания, в ней нельзя найти истину, ибо истина не есть минувшее.

Можно было бы ответить: «Ведь это общее рассуждение с таким же правом применимо
не только к другим наукам, но также и к самой христианской религии», ведь и относительно
последней можно было бы находить противоречивым, «что существует история этой религии,
как и история других наук. Значит, было бы излишне рассматривать это рассуждение, взя-
тое само по себе; ибо оно непосредственно опровергается уже тем фактом, что существуют
такие истории». Но для того чтобы точнее уразуметь смысл вышеуказанного противоречия,
мы должны провести различие между историей внешних судеб религии или науки и историей
самой религии или науки. И, далее, нужно принять во внимание, что с историей философии,
вследствие особенного характера ее предмета, дело обстоит иначе, чем с историей других обла-
стей. Сразу ясно, что вышеуказанное противоречие может быть приписано не внешней исто-
рии, а лишь внутренней истории, истории самого содержания. Христианство имеет историю
его распространения, судеб его исповедников и т. д.; и так как оно организовало свое суще-
ствование и придало себе определенный строй в виде церкви, то последняя сама есть такое
внешнее существование, приходящее в соприкосновение с многообразнейшими временными
явлениями, переживающее многообразные судьбы и имеющее по существу своему историю.
Что же касается самого христианского учения, то оно, правда, как таковое тоже имеет исто-
рию; но оно необходимо прошло в короткое время весь путь своего развития и получило свою
определенную формулировку. И это древнее исповедание веры признавалось во все времена
истинным и еще и ныне должно неизменно признаваться таковым, хотя бы это признание ока-
зывалось теперь только видимостью и слова этого исповедания – лишь произносимой устами
пустой формулой. Дальнейшая же история этого учения содержит в себе двоякого рода вещи:
во-первых, многообразные добавления и отступления от этой твердо установленной неизмен-
ной истины и, во-вторых, борьбу с этими заблуждениями, очищение оставшейся основы от
добавлений и возвращение к ее первоначальной простоте.

Внешнюю историю имеет не только религия, но и другие науки, и между прочим также
и философия. Последняя имеет историю своего возникновения, распространения, расцвета,
упадка, возрождения: историю ее учителей, покровителей, противников и гонителей, равно как
и историю внешних отношений, чаще всего между нею и религией, а иногда также и отношений
между нею и государством. Эта сторона ее истории также дает повод к интересным вопросам
и, между прочим, к следующему: если философия есть учение об абсолютной истине, то в чем
объяснение того явления, что она, как показывает ее история, представляет собою достояние
весьма небольшого в общем числа отдельных лиц, особых народов, особых эпох? Подобным же
образом и относительно христианства представляющего собою истину в гораздо более всеоб-
щей форме, чем эта же истина в философской форме, – выдвигалось такого рода затруднение:
нет ли, спрашивали, противоречия в том, что эта религия возникла так поздно и оставалась так
долго и даже еще и теперь остается ограниченной особыми народами? Но эти и подобные им
вопросы носят уже гораздо более специальный характер и не зависят поэтому лишь от выше-
указанного общего противоречия. Лишь после того как мы ближе познакомимся со своеобраз-
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ным характером философского познания, мы получим возможность заняться теми сторонами,
которые больше связаны с внешним существованием и внешней историей философии.

«Случайные же мысли суть не что иное, как мнения; а философскими
мнениями называются мнения об определенном содержании и своеобразных
предметах философии – о Боге, природе, духе »

Что же касается сравнения истории религии с историей философии в отношении внут-
реннего содержания, то мы должны указать, что философии не приписывается, подобно рели-
гии, в качестве содержания твердо определенная с самого начала истина, которая, будучи неиз-
менной, изъемлется из области истории. Содержание же христианства, которое есть истина,
оставалось как таковое неизменным и не имеет поэтому дальше никакой или почти никакой
истории2. Относительно религии вышеуказанное противоречие поэтому отпадает со стороны
того основного определения, благодаря которому оно есть христианство. Заблуждения же и
добавления не представляют затруднения; они являются чем-то изменчивым и суть по природе
своей совершенно исторические явления.

Другие науки, правда, имеют историю также и со стороны содержания; эта история пока-
зывает изменение последнего, устранение положений, которые прежде пользовались призна-
нием. Но большая и даже, может быть, большая часть их содержания носит характер проч-
ных истин и сохранилась неизменной, и возникшее новое не представляет собою изменения
приобретенного раньше, а прирост и умножение его. Эти науки прогрессируют посредством
нарастания, добавлений. В развитии минералогии, ботаники и т. д. кое-что из приобретенного
раньше, правда, подвергается исправлению, но наибольшая часть этих наук сохраняется и обо-
гащается лишь путем прибавления нового, не подвергаясь изменению. В такой науке, как мате-
матика, ее история в отношении содержания имеет преимущественно своей приятной задачей
лишь сообщать о новых добавлениях; напр., элементарную геометрию в том объеме, в котором
изложил ее Эвклид, можно рассматривать как ставшую с тех пор наукой, не имеющей истории.

Напротив, история философии не показывает ни постоянства простого содержания, к
которому ничего больше не добавляется, ни только течения спокойного присоединения новых
сокровищ к уже приобретенным раньше, а обнаруживается, видимо, скорее как зрелище лишь
всегда возобновляющихся изменений целого, которые в конечном результате уже больше не
имеют своей общей связью даже единую цель; напротив, исчезает сам абстрактный предмет,
разумное познание, и здание науки должно, наконец, конкурировать с оставшимся пустым
местом и делить с ним превратившееся в ничего не означающий звук название философии.

 
1. Обычные представления об истории философии

 
Здесь раньше всего приходят на ум обычные поверхностные представления об истории

философии, которые мы здесь должны изложить, подвергнуть критике и исправить. Об этих
очень широко распространенных взглядах, которые вам, милостивые государи, без сомнения,
также знакомы (ибо они на самом деле представляют собою ближайшие соображения, которые
могут прийти в голову при первой только мысли об истории философии), я кратко скажу все
необходимое, а объяснение различия философских систем введет нас в самую суть вопроса.

2 См. Marheineke, Lehrbuch des christlichen Glaubeys und Lebens. Berlin, 1823. § § 133–134.
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