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С давних времён и по настоящие дни люди размышляют на тему войны, выска-
зывая при этом самые противоположные точки зрения по данному вопросу. Большинство
резко негативно оценивает конфликты между странами, указывая на их разрушительный
характер, множество невинных смертей и серьёзные убытки для государств. Казалось бы,
Геродот был прав, когда утверждал, что «никто не может быть таким безумным, чтобы
хотеть войны, вместо мира». Однако история показывает, что многие величайшие умы
отвергали пацифистскую идеологию и считали войны необходимыми социально-полити-
ческими явлениями для человечества. Одним из таких людей был знаменитый немецкий
философ Г.В.Ф. Гегель. Проблема войны проходит красной нитью через всё творчество
мыслителя. В частности, о ней Гегель пишет в таких произведениях, как «Конституция
Германии» (1798-1803), «О научных способах исследования естественного права, его ме-
сте в практической философии и его отношении к науке о позитивном праве» (1802-1803),
«Система нравственности» (1802-1803), а также «Феноменология духа» (1807). Обсужде-
ние войны встречается и в более поздних его работах: «Энциклопедия философских наук»
(1817), «Философия права» (1820).

Рассуждая на тему войны и мира, Гегель идёт вразрез с родоначальником немец-
кой классической философии Иммануилом Кантом. Исходя из принципа признания свобо-
ды каждого индивида, Кант развил концепцию «вечного мира», которая была предметом
страстной полемики в эпоху Просвещения. Кант, убежденный в том, что «ни одно госу-
дарство не должно насильственно вмешиваться в политическое устройство и правление
других государств» [3, с. 363], высказывал идеи о прекращении ведения войн в будущем,
мирном сосуществовании стран и урегулировании конфликтов ненасильственным путём.
«В условиях новой полосы ожесточённых войн, почти непрерывно потрясавших Европу с
начала 90-х годов XVIII в.» [4, с. 219], Гегель отказывается верить в возможность дости-
жения договорённостей между странами и оправдывает войны, указывая на их большое
значение для государств и народов.

Позиция мыслителя по поводу войны и мира гармонично сочетается с его учением
о «подчинении единичного всеобщему» [4, с. 219]. Отождествляя государство с объектив-
ным духом, а гражданина - с субъективным, Гегель считал, что индивид - это средство
для удовлетворения интересов абсолютной идеи, а значит, он должен полностью подчи-
няться государству, добросовестно исполняя его законы. «Для того чтобы последние не
укоренились и не укрепились в этом изолировании, благодаря чему целое могло бы рас-
пасться и дух улетучился бы, правительство должно время от времени внутренне по-
трясать их посредством войн, нарушать этим и расстраивать наладившийся порядок и
право независимости» [1, с. 230-231]. По мнению философа, людям, которые «стремятся к
неприкосновенному для-себя-бытию и личной безопасности» [1, с. 231], необходимо «дать
почувствовать . . . их господина — смерть» [1, с. 231]. Говоря о том, что благодаря войнам
«дух предотвращает погружение из нравственного наличного бытия в природное и сохра-
няет самость своего сознания и возводит его в свободу и в свою силу» [1, с. 231], Гегель
акцентирует внимание на роли войны в сохранении нравственного здоровья граждан.
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В «Феноменологии духа», а также в других своих произведениях, Гегель вы-
ступает апологетом войны, утверждая, что история человечества и любого конкретного
государства немыслима без военных конфликтов. Такая трактовка проблемы войны и
мира очень оригинальна и выделяется на фоне остальных рассуждений по данной теме.
Идеи немецкого философа, оказавшие огромное влияние на политические процессы, про-
исходившие в XX веке, требуют дальнейшего изучения и анализа, поскольку затрагивают
актуальнейшие проблемы не только прошлого, но и сегодняшнего дня.
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