
Философия истории 



Основные подходы к 
историческому процессу

● История - хаотичный, случайный процесс, 
лишенный логики, закономерностей, 
направленности (например, Ф. Ницше, 
постмодернисты); 

● в истории есть определенная логика, 
история – целенаправленный, 
закономерный процесс, — к данной 
категории относится большинство 
философов. 



Теории истории процесса как внутренне 
логического и закономерному процесса

● формационный подход; 
● цивилизационный подход; 

● культурологический подход. 
● Имеются также и иные подходы. 



Формационный подход (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин)
● Общественно-экономическая формация представляет собой совокупность 

производственных отношений, уровня развития производительных сил, 
общественных связей, политического строя на определенном этапе исторического 
развития. 

● Вся история - закономерный процесс смены общественно-экономических формаций. 
Каждая новая формация вызревает в недрах предыдущей. Каждая формация 
является более высоким типом организации общества. 

● В общественно-экономической формации есть два главных компонента — базис и 
надстройка. Базис — экономика общества, составляющими которой являются 
производительные силы и производственные отношения. Надстройка — 
государство, политические, общественные институты. К переходу от одной 
общественно-экономической формации к другой приводят изменения в 
экономическом базисе. 

● Производительные силы постоянно развиваются, совершенствуются, а 
производственные отношения остаются прежними. Возникает конфликт, 
противоречие между новым уровнем производительных сил и устаревшими 
производственными отношениями. Рано или поздно, насильственным либо мирным 
путем происходят изменения в экономическом базисе — производственные 
отношения либо постепенно, либо путем коренной ломки и замены их новыми 
приходят в соответствие с новым уровнем производительных сил. 

● В целом К. Марксом было выделено пять общественно-экономических формаций: 
первобытнообщинная; рабовладельческая; феодальная; капиталистическая; 
коммунистическая (социалистическая). Также им было указано на особый политико-
экономический тип общества (фактически — шестую формацию) — «азиатский 
способ производства». 



Структура общественно-
экономической формации 

Классовая 
структура.
Исторические 
формы общности   
людей (род, 
племя, 
народность 
нация).
Исторические 
формы быта. 
Естественные и   
технические 
знания   

Организация и 
учреждения: 
политические 
(партии, 
государство) 
культурно-
просветительск
ие,  
религиозные, 
идеологические, 
правовые и 
религиозные 
отношения 

Социально-
эконон 
омические 
отношения по    
поводу 
собственности 
на средства 
производства 
распределения,  
обмена и 
потребления 
материальных  
благ. 

Предмет 
труда. 
Средства 
труда 
Человек с его 
навыками к 
труду - 
производител
ь 
материальных 
благ (рабочая 
сила) 

Элементы 
формации 

Надстройка Производствен
ные отношения 

Производител
ьные силы



Цивилизационный подход (А. Тойнби)
● Центральное понятие, используемое его сторонниками, — цивилизация. 

Цивилизация, по Тойнби, — устойчивая общность людей, объединенных 
духовными традициями, сходным образом жизни, географическими, историческими 
рамками. 

● История - нелинейный процесс. Это процесс зарождения, жизни, гибели не 
связанных друг с другом цивилизаций в различных уголках Земли. 

● Согласно Тойнби цивилизации могут быть основными и локальными. Основные 
цивилизации оставляют яркий след в истории человечества, косвенно влияют 
(особенно религиозно) на другие цивилизации. Локальные цивилизации, как правило, 
замыкаются в национальных рамках. 

● К основным цивилизациям относятся (относились): шумерская;  вавилонская; 
минойская;  эллинская (греческая); китайская; индусская; исламская;  христианская; 
некоторые другие цивилизации. 

● Локальных (национальных) цивилизаций, заслуживающих внимания, по Тойнби, в 
истории человечества насчитывалось около 30 (американская, германская, русская и 
т. д.). 

● Движущими силами истории согласно Тойнби являются: 1) вызов, брошенный 
цивилизации извне (невыгодное географическое положение, отставание от других 
цивилизаций, военная агрессия); 2) ответ цивилизации в целом на вызов; 3) 
деятельность талантливых, богоизбранных личностей (великих людей). 

● Развитие всей истории строится по схеме «вызов — ответ». 
● По своей внутренней структуре цивилизация состоит из: творческого 

меньшинства;  инертного большинства. 
● Каждая цивилизация в своей судьбе проходит четыре стадии: 1) зарождение; 2) рост; 

3) надлом; 4) дезинтеграция, завершающаяся смертью и полным исчезновением 
цивилизации. 



Культурологический подход (Освальд Шпенглер) 
● Центральное понятие данного подхода — культура. 
● Культура — совокупность религии, традиций, 

материальной и духовной жизни. Культура — 
автономная, самодовлеющая, замкнутая, 
обособленная реальность. Культура зарождается, 
живет и умирает. 

● Понятие «культура» Шпенглера близко понятию 
«цивилизация» Тойнби, однако «цивилизация»  у 
Шпенглера имеет иные значения, чем у Тойнби. 
Цивилизация в рамках культурологического подхода 
— высший уровень развития культуры, 
завершающий период развития культуры, 
предшествующий ее смерти. 

● Всего Шпенглером было выделено восемь культур: 
индийская; китайская; вавилонская; египетская; 
античная; арабская; русская; западноевропейская. 



Смысл и назначение истории 
● В античной философии распространенной была точка зрения, 

гласящая, что общество с развитием цивилизации деградирует. 
Оно идет от "золотого века" к "серебряному веку" и от него - к 
"железному". Другая трактовка исторического процесса, 
принадлежит Гераклиту. Его идея "пульсации" истории как вечного 
огня, то угасающего, то разгорающегося с новой силой, фактически 
стала исторически первой «теорий круговорота». 

● В библейской традиции эта точка зрения проявилась в трактовке 
Всемирного потопа, как Божьего наказания. Многие философы 
начинают философию истории с Августина. Он стремился показать 
единство всемирно-исторического процесса, определив в качестве 
начала истории явление Христа. Таким образом, история 
человечества - это «сотворенное» бытие, концом которого является 
Страшный суд. 

● Авторами теорий круговорота были Аристотель, Д.Вико, Н.Я.
Данилевский, О.Шпенглер, П.А.Сорокин, Х.Ортега-и-Гассет, А.
Тойнби. Третью группу представляют теории, рассматривающие 
историю как поступательное развитие, переход общества от низших 
к более совершенным формам жизни (Кондорсе, Тюрго, И.Кант, 
Гегель, К.Маркс). 



● Отделить человеческую историю от истории божественной, земную от 
небесной, попытался итальянский мыслитель Д. Вико. Он связывал 
смысл истории с естественной необходимостью, то есть с постоянно 
повторяющимся порядком причин и следствий. Все народы проходят 
единый путь, включающий три эпохи: божественную, героическую, 
человеческую, которые соответствуют детству, юности и зрелости 
человечества. Пройдя положенный круг, страны и народы начинают 
круг новый - те же три названные выше эпохи. 

● XVIII век – Вольтер ввел понятие «философия истории». Смысл 
истории при этом связывался с прогрессом человеческого разума, а 
история человечества, таким образом, становилась движением по 
ступеням этого прогресса. Так, французский философ Кондорсе 
обосновал точку зрения, гласящую, что прогресс общества состоит в 
движении к истине и счастью. 

● К. Поппер отрицал объективные законы исторического процесса, а 
поэтому - и возможность социального прогнозирования. "Вера в 
историческую необходимость является явным предрассудком и 
невозможно предсказать ход человеческой истории ... научными 
методами". Антиисторицизм Поппера отрицает исторический прогресс. 
Прогрессировать может только человек, защищая, например, 
демократические институты, от которых зависит свобода. 

● Экзистенциалист К.Ясперс, которому принадлежит серьезная 
разработка смысла и назначения истории, человеческую сущность 
усматривает в свободе, которая проявляется в свободной реализации 
духовных сил человека. Большая часть современных философов 
считает, что у исторического процесса нет и не может быть цели. Цель 
ставит перед собой и обществом человек. В соответствии с этой целью 
он определяет и смысл истории. 



Глобальные проблемы современности

1. Угроза вооруженного конфликта, 
терроризм

2. Демографическая проблема
3. Неравномерное распределение мирового 

богатства
4. Экологические проблемы: а) нехватка 

ресурсов; б) загрязнение окружающей 
среды

5. Угроза эпидемии
6. Духовно-нравственный кризис 

человечества. 


