
Лекция №15
Тема: 

«Философия  
истории»



ПЛАН
■ 1. Становление философии 

истории и ее предмет.
■ 2. Философия о направлен-

ности, причинах и  движущих 
силах истории. 

■ 3. Проблема цели и смысла 
истории.

■  



Основные понятия:

■ История, историческое, 
■ направленность истории
■ движущие силы истории
■ цель и смысл истории

■  



Афоризмы и цитаты про историю
■ История — это исключительно процесс 

очеловечивания человечества.
                                   Л. Фейербах 

■ История — то происходящее, которое, 
пересекая время, уничтожая его, 
соприкасается с вечным.
                                      К. Ясперс 

■ История — это политика, которую уже 
нельзя исправить. Политика — это история, 
которую еще можно исправить.
                                   Зигмунд Графф



Афоризмы и цитаты про историю
■ История — это практически всего лишь 

журнал регистрации преступлений, 
глупостей и несчастий человечества.

■                                               Э. Гиббон
■ История — это ряд выдуманных событий 

по поводу действительно совершившихся.
■ Ш. Монтескье

■ История – это драма свободы, где каждая 
точка окружена хаосом.

М. Мамардашвили



История – (в переводе с греч. 
ἱστορία  – расследование, узнавание, 

установление) -

📫 наука о развитии и эволюции 
общества; 

📫 совокупность фактов и 
событий, относящихся к 
прошедшей жизни 
человечества; 

- наука о человеке во времени. 



Становление истории

■ «Отец истории» - Геродот
 (V в. до н.э.) труд «История».

■ Источником «Истории» были:
■  - личные наблюдения Геродота,

■ устные рассказы очевидцев,
■ мысли оракулов, 

■ письменные записи. 



Становление философии истории
■ Древняя Греция: Фукидид, Ксенофонт, 

Полибий.
■ Пытались ответить на мировоззренческие 

вопросы: о причинах, направленности, 
закономерностях  исторического процесса.
■ Полибий (II в.д.н.э.) во «Всеобщей истории» 
рассматривал историю как круговорот – повто-
ряющуюся смену политических форм государ-

ственного правления: монархии, аристократии и 
демократии, с промежуточными извращенными их 

формами – тиранией, олигархией и анархией.  



Становление философии истории
■ Эпоха Средневековья (II – ХV в.в.)  

- история представлялась единым для всего 
челове-чества процессом реализации 
божественного промысла. Автор первой 
концепции всемирной  истории 
Августин  Аврелий (354-430 г.г.) 

■ «О граде Божьем». 
■ Люди живут одновременно в двух измерениях - 

«граде земном» - государстве, следуя желаниям 
греховного тела, и в «граде божьем» -духовном, 
руководствуясь христианскими заповедями. 
Общественное бытие подчиняется законам 
«земного града», но «под контролем» Бога. 



Становление философии истории
Новое время (ХV - ХIХ в.в.) - история и 

философия истории разделяются.
История – наука, изучающая всевозможные 
источники о прошлом с целью установить 
подлинность /истинность исторических процессов, 
объективность описанных фактов и выводов о 
причинах событий. 
Философия истории - философская интерпре-
тация/истолкование/разъяснение исторического 
процесса. Категория - историческое движение 
включает взаимосвязанные научные категории 
историческое время и историческое 
пространство.



Становление философии истории
■ Первое философское исследование истории 

осуществил профессор Неапольского универ-
ситета Джордж Вико (1688-1744),  работа 
«Основания новой науки об общей природе 

наций» 1725 г.  Вико обосновал :
■ 1) идею тождества/единство в различии реальной 

(объективной) и «рассказанной» (субъективной) истории 
(деятельность историков – это не только копирование 
исторических фактов, но и соучастие в историческом 
движении);

■  2) история есть непрерывный круговорот (рождение-
расцвет-упадок-гибель) всех человеческих обществ.

■ 3) источник исторического движения - активная элита, в 
решающие периоды – народ, «простонародная мудрость».



Термин «философия 
истории»

впервые употребил Ф.Вольтер (1694-1778), 
опубликовавший в 1765 г. книгу «Философия 

истории», но анализ  >  исторический.
Основатель науки «Философии истории» 

- немецкий просветитель 
Иоганн Готфрид Гердер (1744-1803) 
Книга «Идеи к философии истории 

человечества».



Становление философии 
истории

■ И. Гердер выделил предмет ФИ – это 
всемирная история человечества как 

продолжение естественной, 
универсальной истории эволюции: 

■ от неживой природы - к простейшим 
формам жизни -  к их  развитию в более 
сложные формы - до человеко-разумных.

■  



Становление философии
 истории

■ Г.Гегель и К.Маркс: история человечества – 
это движение к свободе.

«История есть суждение о мире, а философия 
истории − это раскрытие смысла этого 
суждения». 

■ Совр. философия постмодернизма: история 
не имеет ни вектора, ни смысла. 

Прошлое - это музей ценностей, к 
которому индивиды обращаются для 
решения ситуационных личных интересов. 



Цель философии истории-
■ рассмотреть субстанциальные 
(сущностные), касающиеся всего 

человечества проблемы 
изменения и развития 

человеческого бытия во времени.
■ Изучение процесса формирования 

единого человечества (мировой 
истории), исследование цели, смысла 

и направленности истории. 
■  



Общее между историей и ФИ 
■ 1) изучают прошлое: человеческие 

действия и их эмоционально-мысленные 
сопровождения; 

■ 2) условием продолжения обеих «историй» 
является непрерывающийся поток 
сознания человека (Р.Коллингвуд), 
доступный потомкам через тексты и 
артефакты. «Люди вольны, не продолжать 
жизнь в потомстве, но они не могут 
существовать без предков, без истории» 



        
Философия истории История    

1. Цель философа – оценить 
события прошлого, судить 
о них по меркам желаемого 
будущего – предельным 
идеалам и ценностям, 
выработанным на данный 
момент человечеством. 

2. «Метауроки» философии 
истории глобальны. 
«Идеалы свободы, чело-
веческого достоинства 
преодолели рабство 
нацизма Третьего Рейха» 

1. Цель историка –
объективно «воскре-
сить», максимально-
возможно объективно 
воспроизвести  
события прошлого.

2. Уроки  истории 
«локальны», рассчи-
таны на решение 
отдельных проблем. 
«Германия «проиг-
рала», Вторую Мировую 
войну»



        
Философия истории История    

3. Философ ориентирует 
историка на оценку 
происшедшего, на выбор темы 
исследований, «вооружает» 
его методологическими 
принципами изучения 
прошлого».
Современная история руко-
водствуется герменевтичес-
ким методом понимания про-
цессов и явлений: расшифров-
ка смыслов, разгадка мотивов 
и целей деятелей прошлого с 
помощью воображения, 
перевоплощения и интуиции. 

3. Историческая наука есть 
не что иное как сознательная 
деятельность людей, направ-
ленная на удовлетворение 
своих жизненных интересов, 
в основе которой лежат 
законы общественного 
развития. 

Историк «оснащает» ФИ. 
фактами и конкретными 
уроками. 
 



Вывод
■ 1. Философия истории есть раздел 

философского знания о сущности и 
логике исторического процесса, его 
направленности, цели и смысле. 

■ 2. ФИ не подменяет историческую науку и 
нацеливает исследователя на осознание 
хода человеческой эволюции в ее 
целостности − единстве субъективной и 
объективной сторон. 



Направленность истории
■ определяется сущностью и логикой 

исторического процесса, который 
детерминирован законами 

существования/бытия людей. 
■ Законы: бытие определяет сознание,

■ преемственность этапов развития общества,
■ непрерывное возрастание потребностей 

людей, стремление к совершенству и 
прогрессу.



Концепции исторического 
процесса и его направленности

Что несет с собой история: улучшение жизни 
людей/счастье или умножение 

страданий/несчастье? К чему нужно стремиться?

1.Концепции прогресса (лат. progressus — 
движение вперёд, успех) — направление 

развития от низшего к высшему, 
поступательное движение вперед, к 

лучшему. История есть движение вперед 
или вверх.



Концепции прогресса – это  

■ концепции линейного и 
спиралевидного характера истории.

■ Линейные концепции – 
эволюционно-революционные.
■ Критериями прогресса является:

■  усложнение общества, его техническое 
совершенствование, разделение труда, 
повышение уровня жизни.

■ -



Линейные концепции –
Д. Бэлл, Р.Арон - традиционное общество, 

индустриальное и постиндустриальное общество 
(имеет значение уровень развития технологий). 

Эл.Тоффлер – волновая концепция цивилизаций: 
аграрная цивилизация, индустриальная 

цивилизация и современная цивилизация третьей 
волны. Самая сложная современная цивилизация:  
социальные конфликты, глобальные проблемы.
Человечество столкнётся  с ними на стыке XX и 

XXI вв.



Спиралевидные концепции 
общественного развития

■ Остаивали Г.Гегель и К. Маркс (проблемы 
господства и подчинения)

■ При спиральной форме развития точка исхода 
и точка возврата не совпадают, повторяемость 

не абсолютна, а относительна, частична и, 
естественно, нет никакой предопределенности 

или мистического возвращения в прошлое. 
■ Любая позиция на данном витке спирали 

находится над соответствующей позицией 
предшествующего витка.



Концепции исторического 
процесса и его направленности

2. Концепции регресса - тип 
общественного развития, переход от более 
высоких форм к более низким, понижение 
уровня организации, изменения к худшему; 

противоположность прогрессу.
История есть движение назад или вниз.



2. Концепции регресса

Гесиод – VIII – VII в.в до н.э. В «Трудах и 
днях» даётся первое в европейской мысли 

осмысление истории в развитии.
Человеческая история представляет собой 

смену пяти поколений − золотого века 
(первобытное общество – все равны), 

серебряного (век частной собственности), 
медного, века героев и железного с 
испорченными нравами  (насилие, 

индивидуализм и эгоизм) 



3. Циклические концепции или 
концепции круговорота истории

■ Сторонники циклической модели: 
Аристотель, Полибий, Ибн-Хальдун 
(14в), Дж. Вико, О. Шпенглер, 
разрабатывают концепцию «вечного 
возвращения»: рождение − детство – 
зрелость – старость – смерть – новое 
рождение.



4. Христианская модель

■  История имеет начало – божественное 
творение, за которым следовал «ровный» 

период райского существования не 
познавших зла перволюдей. 

■ После грехопадения кривая история 
опускалась вниз вплоть до пришествия И.
Христа. Далее начался период медленного 
подъема, который завершится бесконечной 

прямой - вечным раем для спасенных и 
адом для грешников.



5. Современная – 
постмодернистская поливекторно-

драматическая модель истории
■ Одни, постмодернисты, представляют 
изменения жизни человечества хаосом, 

«броуновским движением» в виде 
запутанной кривой (Ж. Бодрийяр,Т.Адорно).
■ Другие (К.Ясперс, Э.Левинас, П.Рикер) в 

поворотах исторического шествия 
человечества видят пунктирно-образную 

направленность вверх - к гуманизму в 
широком смысле слова. 

■   



Вывод
■ Исторический процесс и однонаправ-

лен – есть общая магистраль развития 
(ХХI в. - глобализация), и 
многовариантен, если речь идет о 
конкретной стране (Ливия и Япония). 

■ Многовариантность исторического 
процесса не является безграничной, 
она включена в рамки обшей 
тенденции мировой истории.



Проблема причин/источника и 
движущих сил истории 

Источник — это наиболее глубокая причина, 
дающая исходный импульс самодвижению и 

саморазвитию истории общества. 
Источником развития общества выступает всегда 
объективное противоречие - между 
необходимостью и возможностью:
📫между классами, между власть имущими и власть 

неимущими - революция,
📫между властью в государстве  и ГО – эволюция и 

реформы



Движущие силы истории
■ – это факторы, направляющие процесс 

внутреннего спонтанного развития 
общества. 

■ Факторы: «объективные условия»,  
«субъективный фактор» - активная 
сила - сила сознания.

■ Субъектами истории могут быть – род, 
племя, этносы/народы, нации, классы 
(рабочие и буржуазия), отдельные лидеры. 

■ Они «двигают» истории. 



Объективные условия -
■ включают природные и социальные 

факторы, а так же саму практическую 
деятельность людей, которая содержит 
и опредмеченный прошлый 
субъективный фактор, как мир культуры 
(результат человеческой деятельности), 
в котором люди реализуют свои 
возможности. 



Два подхода причин и 
движущих сил истории: 

■ 1. Объективистский подход - жестко 
детерминируются  все социальные процессы 
объективными условиями. Людям отводится 

второстепенная роль акторов/игроков истории. 
■ Сторонники -Жозеф Гобино, Томас Мальтус, 
социологизаторы Г.Спенсер, К.Маркс, К.Мангейм, 

К.Поппер и др.
■  Они подчеркивают, что люди живут не в 

закрытой системе, они непрерывно испытывают 
определяющее влияние на свои судьбы внешних 

факторов.



Формационная модель 
истории К.Маркса

■ Эволюцию определяют прежде всего 
экономические законы, например,  закон 
соответствия производственных 
отношений уровню развития 
производительных сил, а воля людей  
вторична. 

■ Но идеи так же могут стать 
материальной силой, если они 
овладевают массами (…Майдан, Крым…)



Два подхода причин и 
движущих сил истории: 

■ 2. Субъективистский подход.
■ Большее значение придается самостоятельности 

субъективного фактора, так как сами по себе 
условия ничего не производят. 

■ Они являются производными – вторичными и 
проявляют своё действие, только тогда, когда 
действует активная сила –  фактор как сила 

сознания.
■ Суб. Фактор – это деятельность масс или 
отдельных личностей – лидеров,  их сознание, 

воля, умение действовать.  



Цивилизационная модель А.
Тойнби (1889-1975) 

В концепции взаимодействуют 
объективный и субъективный факторы.
Цивилизации развиваются по законам 
драмы – конфликтно и прерывисто − 

через «вызовы-ответы».
Каждая цивилизация периодически получает 

извне (от природы или от другого обще-
ства), либо изнутри (от недовольных слоев 
населения) вызов. Ответ дает элита - СФ.  



Современная история -

■ это Большая история коэволюции 
общества с природой. 

■ Субъектом истории становится 
Человечество.

■ Идет процесс превращения  истории из 
«естественноисторического» процесса (Ф.
Энгельс)−в «исторческо-естественный»,  

результат коллективных усилий субъектов, 
в котором важен поиск универсальных 

антропокосмических целей и ценностей (Н.
Моисеев, С.Крымский). 



Две тенденции современной 
истории 

■ 1 - интеграционная (центростремительная) 
– объединяемся с целью спасения и 
выживания человечества.

■  2 – дезинтеграционная  (центробежная, 
энтропийная – это поворот, превращение), 
но это не противоречит идее прогресса.

■ Следует осознать потребность в возвра-
щении к античной идеи сопричастности 
человека и природы.



Проблема цели и смысла 
истории

■ Существуют два противоположных ответа – 
- финализм (телеологизм, по-гречески 
«телос» - цель) у человечества есть общая 
цель.

■ «Финалисты» наделяют жизни людей и обществ, 
человечества в целом, некий высший смысл. Это 
позволяет отдельному человеку сравнить жизнь 
своего поколения с жизнью предков и будущих 
поколений не только политико-экономически, но 
более универсально – этико-эстетически. 



Проблема цели и смысла 
истории

■ Инфинализм - отрицает наличие цели. 
■ Его смысл заключается – в утверждении и 

обосновани принципиальной 
неопредсказуемости истории и отсутсвии 
цели, («человеческая история не имеет 
вектора», горизонта).



■ цель истории состоит в стремлении 
каждой цивилизации («более крупной, 
чем нация единице истории») (А.Тойнби),  
достигнуть культурного расцвета в 
соответствии со своими культурными 
приоритетами. 

В «цивилизационной» концепции 
истории (Н.Я.Данилевского, О.

Шпенглера, А.Тойнби) 



Н. Я. Данилевский в книге 
«Россия и Европа»

■ Выделил  10 культурно-исторических 
типах, основу которых составляют 
четыре вида деятельности.

■ 1-ый вид - доминирует религия, был 
присущ Восточным цивилизациям 
(Иудейской, Египетской); 

■ 2-ой КИТ, с приматом эстетической 
деятельности, был характерен для 
Древнегреческой цивилизации;



Н. Я. Данилевский в книге 
«Россия и Европа»

■ 3 ий – с акцентом политики - отличал 
Римскую цивилизацию; 

■ 4 ый - это Романо-Германский мир, в 
котором главное - экономическая 
деятельность. 

■ Российская цивилизация, молодая и 
перспективная, способна (и должна) 
объединить все четыре  типа  культуры. 



■ . Признаки:
■ - чувство глобальности – мыслить 

глобально, но действовать регионально,
■ - любовь к справедливости и ненависть 

к насилию
■ Экономическая основа нового общества  

три типа собственности -
общественная/корпоративная, 
государственная, личная/частная.

Современная история основана на 
развитии концепции положительного 

гуманизма (Ортега-и Гассет Хосе)



■ Социальная основа - межличностные 
общественные отношения.

■ Государство утратит свою роль, возрастет 
местное самоуправление.

■  Мировое правительство – типа ООН.
■ Духовная сфера – основа философия 

гуманизма. Торжество трех ценностей- 
Справедливость. Согласие. Солидарность. 
Единство в гармонии.

■  

Современная история основана на 
развитии концепции положительного 

гуманизма (Ортега-и Гассет Хосе)



Проблема цели и смысла 
истории

■ Цель истории раскрывается через смысл 
жизни человека, а смысл жизни в его 
совершенствовании. 

■ Нынешний  человек и человечество далеки 
от своего совершенства, а стало быть, их 
история продолжается, и будет иметь свои 
новые этапы: начало, становление, 
расцвет, закат и конец. Но конец не как 
Абсолют, а как предпосылки нового 
начала.



Вывод
■ 1. Проблемы философии истории 

остаются предметом острых 
дискуссий. История развивается по 
законам драмы – конфликтно и не до 
конца предсказуемо,   в 
«столкновении различных 
тенденций, искушением выбора 
среди них тех или иных 
альтернатив» 



Вывод
■ 2. Веру-знание в возможность 

строительства «общечеловеческого дома» 
субъекты реализуют в бесконечном 
процессе сотворчества,   ограничивая 
свободу эгоистических желаний  
минимумом универсальных моральных, 
правовых, политических  и т.п. норм, 
правил, целей и ценностей.  


