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ПРОГРАММА ПО ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ 

Предлагаемая программа по философии истории — первая и 

пока единственная программа. Ею могут пользоваться все пре-

подаватели философии истории, социальной философии, а так-

же студенты, аспиранты и вообще все желающие изучать фило-

софско-исторические проблемы общественного развития. 

Философию истории можно излагать проблемно и по персо-

налиям. Автор избрал проблемное изложение, так как, по его 

мнению, оно позволяет более глубоко и всесторонне предста-

вить всю проблематику философии истории. 

Условно программа состоит из двух частей — из онтологии 

и гносеологии. Разумеется, обе части взаимосвязаны и пред-

ставляют собой единое целое. В программе автор постарался 

дать не только собственное понимание философии истории, но, 

насколько это возможно, изложить концепции крупнейших фи-

лософов истории. Думаю, что такой подход позволяет подчерк-

нуть преемственность в философии истории. Нет ничего легче, 

чем отвергать все то, что было разработано, проанализировано и 

исследовано нашими предшественниками. Но гораздо труднее, 

опираясь на их достижения, идти дальше. Автор программы ис-

ходил из последнего принципа. 

Данная программа преследует две основные цели: 

1) выделить наиболее актуальные проблемы философии ис-

тории и проанализировать их; 

2) научить студентов самостоятельно мыслить. 

Конечно, программа не лишена недостатков. Но в процессе 

практических занятий в ней можно делать соответствующие 

коррективы. 

Тема 1. Предмет философии истории 

Философско-исторические концепции античности и средне-

вековья. Появление термина философия истории. Гердер и фи-
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лософия истории. Гегель о трех видах истории: первоначальная 

история, рефлективная история и философская история. Раппорт 

о главнейших направлениях философии истории (провиденци-

альное, метафизическое и научное направления). Философско-

историческая концепция Маркса. Философско-исторические 

воззрения Н.И. Кареева. Онтологическое направление в фило-

софии истории. Гносеологическое направление (критическая 

философия истории). 

Единство онтологического и гносеологического в филосо-

фии истории. Философия истории как наука, изучающая имма-

нентную логику развития человеческого общества и его законы, 

единство и многообразие исторического процесса, проблемы 

социального детерминизма и социального прогресса, субъектов 

истории и т.д. Философия истории — теоретическая рекон-

струкция исторического прошлого. 

Философия истории и историческая наука. Философия исто-

рии и социология. Философия истории и социальная философия. 

Тема 2. Единство природного и социального в общественном 

развитии 

Место человечества в мироздании. Антропогенез (проис-

хождение человека) и социогенез (происхождение общества) как 

единый процесс. Общество-качественно новое образование, 

имеющее свои законы и имманентную логику развития. 

Возникновение и структура орудийной деятельности. Про-

исхождение человека разумного. Роль труда. Зарождение мыш-

ления и языка, их социальные функции. Становление трудовых 

коллективов и общественных отношений. 

Концепция Пьера Тейяра де Шардена об антропосоциогене- 

зе. Проблема расовой изменчивости. Расовое многообразие че-

ловечества. 

Законы природы и законы общества. Взаимодействие приро-

ды и общества. Отношения общества и природы (производ-

ственные, эстетические, этические, медицинские). Влияние при-

роды на общество, влияние общества на природу. Проблема но-

осферы. Современная эпоха и экологический кризис. 
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Тема 3. Проблемы детерминизма в философии истории 

Проблема движущих сил общественного развития в филосо-

фии XVIII в. Философско-историческая концепция Гердера. 

Внешние и внутренние факторы общественного развития. Необ-

ходимость и случайность в истории. Географический детерми-

низм (Монтескье, Л.И. Мечников). Его роль в философии исто-

рии. 

Гегелевская концепция социального детерминизма. Мировой 

дух-основа всемирной истории. Дух-двигатель истории. Идеа-

листический монизм. 

Марксова концепция социального детерминизма. Материа-

листическое объяснение общественных процессов. Детермини-

рующая роль экономического фактора. Проблема детерминанты 

и доминанты. Общество как структурированное целое. Инвари-

анты и варианты. 

Теория факторов (П. Барт, Н.К. Михайловский, Р. Арон и 

др.). 

Сциентистско-позитивистское толкование движущих сил ис-

тории. Технологический детерминизм. 

Тема 4. Периодизация исторического процесса 

Философско-исторические концепции Ж.-Б. Вико, француз-

ских мыслителей Кондорсе, Сен-Симона, Конта. 

Гегель и периодизация всемирной истории. Логическое и 

физическое начало истории. Европоцентристская концепция Ге-

геля. Сравнение этапов развития мирового духа с возрастным 

развитием человека. Восток-детство человеческого рода. Грече-

ский мир-период юности. Рим-период возмужания духа. Гер- 

мания-период подлинной зрелости и расцвета сил. 

Тема 5. Марксова концепция периодизации всемирной исто-

рии 

Формирование понятия общественно-экономической фор-

мации. Категория общественно-экономической формации и ре-

альный исторический процесс. Формация как развивающаяся 
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историческая система. Формация и социальный организм. Фор-

мация и историческая эпоха. Основные типы общественно-

экономических формаций. Ступени развития формации. Разви-

тие формации как естественно исторический процесс. Проблема 

азиатского способа производства. 

Современные концепции периодизации исторического про-

цесса (Арон, Ростоу и др.). 

Тема 6. Способ производства материальной жизни 

Способ производства — единство производительных сил и 

производственных отношений. 

Понятие производительных сил. Личный и вещественный 

элемент производительных сил. Изменения структуры произво-

дительных сил. Объективные и субъективные производительные 

силы. Научно-техническая революция и производительные силы 

в современную эпоху. 

Понятие производственных отношений. Структура произ-

водственных отношений. Переходные производственные отно-

шения. 

Диалектика производительных сил и производственных от-

ношений. 

Тема 7. Цивилизационный подход к периодизации историче-

ского процесса 

Появление понятия «цивилизация». Генезис цивилизации. 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему и фор-

мирование цивилизации. Общественное богатство как фунда-

мент цивилизации. Единство материальных и духовных ценно-

стей в общественном богатстве. Человек — главный критерий 

цивилизации. Сущностные характеристики цивилизации. 

Концепция цивилизации Н.Я. Данилевского. Культурно-

исторические типы и их отличительные черты. 

О. Шпенглер и проблемы цивилизации. 
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А. Тойнби и его теория происхождения и существования ци-

вилизации. Проблема локальности цивилизации. Отношение А. 

Тойнби к единству цивилизаций. 

Современная эпоха и мировая цивилизация. 

Тема 8. Культурологический подход к периодизации исто-

рии 

Понятие культуры. Генезис культуры. Культура-способ про-

явления сущностных сил человека. Культура как система. Куль-

тура, общество, человек. 

Виды культуры. 

Культура и ее роль в развитии человечества. Культурное и 

информационное пространство. Зависимость влияния культуры 

от размеров информационного пространства. 

Соотношение цивилизации и культуры. 

Тема 9. Историческое пространство 

Сущность исторического пространства. Пространственная 

среда. Расширение границ человеческого общежития. 

Становление единого исторического пространства. Роль 

производительных сил, торговли в формировании единого исто-

рического пространства. 

Экономическое пространство-составная часть исторического 

пространства. Неравномерность экономического развития миро-

вой истории и ее влияние на экономическое пространство. 

Географическое и экономическое пространство. Историче-

ское и политинеское пространство. Формирование политическо-

го пространства как длительный процесс. Роль насилия в фор-

мировании политического пространства. Геополитическое про-

странство. 

Современный мир и единое историческое пространство. 

Тема 10. Историческое время 

Историческое время-разновидность социального времени. 

Характеристика исторического времени. Объективное и субъек-
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тивное время. Осевое время. Последовательность событий и 

«направление времени». Время и повторяемость в истории. Ка-

лендарное время. Аспекты изучения исторического времени. 

Гносеологический аспект, онтологический аспект. 

Время и историческая эпоха. Временной менталитет. Зави-

симость исторического времени от содержания фактов и собы-

тий. Индивидуальное время. 

Периодизация исторического процесса и историческое вре-

мя. Деятельность людей — содержание исторического времени, 

мерило богатства общества — наличие свободного времени. 

Время — это простор для проявления сущностных сил человека 

(физических и духовных потенций). 

Тема 11. Единство и многообразие исторического процесса 

Проблема единства истории в философии истории. Плюра- 

листская и унитаристская концепции. Становление единой все-

мирной истории как длительный эволюционный и революцион-

ный процесс. 

Материальные основы единства всемирной истории. Произ-

водство материальных ценностей — главное и необходимое 

условие жизнедеятельности людей в любом уголке земного ша-

ра. Многообразие в сфере материального производства. Влияние 

географического, психического, расового и других факторов на 

производство материальных благ. 

Духовные основы единства всемирной истории. Взаимовли-

яние культур народов мира. Многообразие культур. 

Социальные основы единства мировой истории. Классы, ка-

сты, нации и т.д. 

Политические основы единства исторического процесса. 

Диалектика общего, особенного и единичного во всемирной 

истории. 

Современная эпоха и единство мировой истории. 

Тема 12. Этнические общности людей 

Понятие этнической общности людей. Основные формы эт-

носа. Типологизация этнических процессов. 
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Воззрения Л.Н. Гумилева на этногенез. Отличительные при-

знаки этноса. Этнос и род. Этнос и племя. Экономическая база 

этноса. Этнические территории. Этнические общности разных 

порядков. 

Понятие расы. Раса как сумма индивидов. Модусы расообра- 

зования. Географический критерий расовой изменчивости. Со-

временная эпоха и проблема расообразования. 

Тема 13. Субъекты истории 

Понятие субъектов истории. Понятия «народ», «толпа», 

«личность». Роль народа в истории. Понятие выдающейся лич-

ности. Харизматический лидер. 

Понятие социального класса. Происхождение классов. Ос-

новные и неосновные классы. Классы и интеллигенция. Роль 

интеллигенции в обществе. 

Касты и сословия. 

Понятие нации. Формирование нации и национальных госу-

дарств. Нация и отечество. Нация и форма государственного об-

разования. Нация и национальный менталитет. Моноэтнические 

и полиэтнические государства. Роль разных народов и наций в 

мировой истории. 

Тема 14. Человек и история 

Проблема человека — вечная проблема философии истории. 

Соотношение понятий «индивид», «человек», «личность». 

Человек-биосоциальное существо. Сущность человека. Тео-

ретические и практические аспекты изучения человека. Идея 

первичности человека по отношению к обществу (Гельвеций, 

Фейербах). Социум-ключ к изучению человека. Диалектика ро-

довых и видовых признаков в человеке. 

Гуманизм и человек. Человек как высшая ценность истории. 

Человек и свобода. Детерминация свободы. Свобода, волюнта-

ризм и фатализм. Аспекты свободы (экономический, социаль-

ный, политический, духовный). 

Свобода и ответственность. Элементы ответственности (мо-

ральные и юридические принципы и нормы). 
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Человек-субъект истории. Несовпадение целей человека и 

результатов его деятельности. Драматизм ситуации. 

Тема 15. Отчуждение и человек 

Гоббс, Руссо, Фихте и проблемы отчуждения. Гегелевская 

концепция отчуждения. Воззрения Фейербаха на отчуждение. 

Психическое состояние человека (чувство страха, зависимости) 

и отчуждение. Отчуждение труда. Отчуждение труда и родовая 

жизнь человека. Самоотчуждение человека. Отчуждение людей 

друг от друга. 

Деятельность человека и отчуждение. Возможности и усло-

вия снятия отчуждения. 

Современные концепции отчуждения (Хайдеггер, Бердяев, 

Сартр). Техника и отчуждение. Положение человека в совре-

менном обществе и отчуждение. 

Тема 16. Смысл истории 

Проблема смысла истории в философии истории. Религиоз-

ная философия о смысле истории. Бердяев Н.А. и его концепция 

смысла истории. Провиденциализм и его концепция смысла ис-

тории. Смысл истории и «конец истории». Смысл и направлен-

ность истории. 

Разные интерпретации смысла истории в современной фило-

софии истории (К. Ясперс, Н. Конрад, Р. Арон). 

Смысл истории и имманентная логика исторического про-

цесса. Смысл истории и упорядоченность мира, его закономер-

ное и естественное развитие. 

Смысл истории и единство мировой истории. Связь смысла 

истории с «осевым временем» (К. Ясперс). Структурирование 

мировой истории осевым временем. 

Смысл истории и традиции общества. Настоящее и будущее 

человечества. Трагичность истории и трагичность человека. 

Пессимистические и оптимистические воззрения на историю. 

Тема 17. Смысл истории и общественный прогресс 
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Неразрывная связь вопросов смысла истории и социального 

прогресса. 

Вопросы прогресса в философско-исторических концепциях 

Тюрго, Кондорсе, Гердера, Гегеля. 

Соотношение понятий «прогресс», «развитие», «изменение». 

Общественный прогресс и регресс в истории. Противоречи-

вый характер социального прогресса. Жертвы общества и осу-

ществление прогресса. 

Типы прогресса. 

Структура общественного прогресса: объективный и субъек-

тивный элементы. 

Критерий общественного прогресса. Экономический крите-

рий. Социальный критерий. Прогресс и свобода человека. 

Современная эпоха и социальный прогресс. Глобальные 

проблемы и будущее человечества. 

Тема 18. Эволюционное и революционное развитие истори-

ческого процесса 

Понятия эволюции и революции в философии. Эволюцио-

нистские концепции Ж.Б. Ламарка, Г. Спенсера, П.А Сорокина  

и др. 

Эволюция — постепенные количественные и качественные 

изменения в обществе. Эволюция и реформы. Сущностные ха-

рактеристики реформ и их необходимость. 

Революция — коренные качественные изменения обще-

ственных отношений. Революция и скачки. Типы скачков. 

Виды революций (научная, техническая, социальная, поли-

тическая, культурная и др.). Типы социальных революций. 

Основной вопрос революции. Революция и реформа. Рево-

люция и контрреволюция. Революция и анархизм. 

Гетерогенность социальных организмов и гетерогенность 

общественного развития. 

Тема 19. Исторический процесс и проблема выбора путей 

общественного развития 
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Естественно-исторический характер развития общества. Ис-

тория-результат взаимодействия людей и их совместной дея-

тельности по созданию материальных и духовных ценностей. 

Диалектика объективного и субъективного в истории. 

Континуистский характер развития исторического процесса. 

Преемственность поколений. Детерминированный характер дея-

тельности людей производительными силами и историческими 

обстоятельствами, а также географическими факторами. Воз-

можности выбора путем развития в рамках данной ситуации. 

Зависимость выбора путей развития от наличия общественного 

богатства, от традиции народа, от его менталитета и образа жиз-

ни людей. 

Тема 20. Проблема разума в истории 

Гегелевская концепция разума в истории. Разумность исто-

рии — признание объективной закономерности исторического 

процесса, направленности его развития. Необходимость и слу-

чайность в истории. Необходимость — это то, что разумно, а 

случайность — то, что неразумно, но причинно обусловлено. 

Диалектика рационального и иррационального в обществе. 

Общество — продукт взаимодействия людей. Люди — разум-

ные существа, поступающие сознательно. Несовпадение целей и 

результатов деятельности людей. 

Иррациональные действия людей. Рациональность индиви-

дов и иррациональность коллективов. Зигзаги и повороты в ис- 

тории и проблема ее разумности. 

Современная эпоха и проблема рационального и иррацио-

нального в обществе. 

Тема 21. Историческое сознание и самосознание народа 

Характеристика понятия исторического сознания. Формиро-

вание исторического сознания. Аспекты изучения историческо-

го сознания. Историческое сознание и мировоззрение людей. 

Ценность исторического сознания. Историческое время и исто-

рическое сознание. Сознание общества и историческое созна-

ние. Общественное и историческое сознание. 
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Уровни исторического сознания (встреча с историей через 

материальную и духовную культуру; формирование определен-

ных представлений о прошлом; теоретическое осмысление про-

шлого). 

Характеристика понятия самосознания. Самосознание инди-

вида, класса, народа. 

Менталитет (психический склад ума) народа — определен-

ный настрой, стиль жизни, выработанный в процессе длительно-

го формирования народа как социально-этнической общности 

людей. 

Ценности самосознания народа (патриотизм, традиции, обы-

чаи, конструктивизм, уважение прошлого). 

Связь самосознания народа и исторического сознания. 

Роль самосознания народа в историческом процессе. 

Тема 22. Социальное управление 

Понятие социального управления в философии. Общая ха-

рактеристика управления. Управление — функция биологиче-

ских, технических и социальных систем. 

Отличительные особенности социального управления. Об-

щество как самоуправляемая и самоорганизующаяся система. 

Субъект и объект управления. Поливариантность субъектнообъ-

ектных отношений. Управленческие отношения и их виды. 

Принципы социального управления (разделение труда, 

власть, дисциплина, единство руководства и т.д.). 

Функции социального управления (планирование, предвиде-

ние, принятие решений, организация, учет и контроль и др.). 

Виды социального управления (экономическое, духовное, 

политическое управление, а также управление социальными 

процессами). 

Роль управления в современном обществе. 

Тема 23. Философия политики 

Философия политики и политическая философия. 

Генезис политики. Место и роль политики в общественной 

жизни. 
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Соотношение экономики и политики в историческом про-

цессе. 

Политический интерес и политические отношения. Полити-

ческий интерес и политическая борьба. 

Внутренняя и внешняя политика. Их взаимодействие. 

Политическая власть, ее сущностные черты и особенности. 

Элементы политической власти. 

Политическая демократия, ее формирование и становление. 

Политическая демократия и политическая культура. Роль 

средств массовой информации в формировании политической 

культуры. Политическая ответственность. 

Возникновение политических партий. Политические партии, 

классы и политические интересы. 

Современное политическое пространство и международные 

отношения. 

Политика и предвидение. 

Война и политика. Генезис войн. Исторический характер 

войн. Мир как идеал и мир как реальность. 

Тема 24. Государство и его роль в обществе 

Философско-исторический анализ возникновения государ-

ства. Воззрения Платона и Аристотеля на генезис государства. 

Договорная теория происхождения государства (Гоббс, Спино-

за, Локк, Руссо). 

Гегелевская концепция государства. Государство-шествие 

Бога в мире. Государство как мыслимое понятие и государство 

как реальная действительность 

Воззрения русских мыслителей на государство. Психологи-

ческая теория происхождения государства. Критика М.М. Кова-

левским договорной теории генезиса государства. Суверенность — 

непременный признак государственной власти. 

И.А. Ильин о генезисе государства. 

Марксистская теория происхождения государства. Классо-

вый характер государства. Элементы государства. 

Типы государства. Их зависимость от способа производства. 
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Виды государства (демократические, диктаторские). Формы 

государственного правления. Теория разделения власти. 

Роль государства в современном обществе. 

Государство и бюрократизм. 

Тема 25. Политика и мораль 

Проблемы политики и морали в философии истории. Воз-

зрения Макиавелли на политику и мораль. Кант о единстве мо-

рали и политики. Концепция В.С. Соловьева. 

Сфера политики и сфера морали. Политические интересы. 

Классификация политических интересов. 

Моральные нормы и ценности. Демаркационная линия меж-

ду политикой и моралью. Политика и моральное совершенство-

вание общества. 

Моральные преступления. Политические преступления. 

Политик как политик и политик как человек. 

Политика и общечеловеческие ценности. 

Тема 26. Историческое познание 

Специфика социального познания. Общество как субъект и 

объект познания. Непосредственное и опосредованное отраже-

ние действительности. 

Историческое познание-разновидность социального позна-

ния. Специфика исторического познания. Исходная точка исто-

рического познания. Этапы исторического познания. 

Методы исторического познания (исторический метод, ком- 

поративный метод, герменевтика). Роль гипотезы в историче-

ском познании. 

Исторический источник. Источник как единство объектив-

ного и субъективного. 

Историческое познание-реконструкция исторического про-

шлого. Роль исследователя в теоретическом воспроизведении 

исторического прошлого. 

Тема 27. Объяснение и понимание исторических фактов 
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Понятие исторического факта. Исторические и научные фак-

ты. Типология исторических фактов. 

Аспекты исследования исторических фактов (онтологиче-

ский, гносеологический, аксиологический). 

Критическая философия истории (Коллингвуд, Арон, Мару) 

о возможности объяснения и понимания исторических фактов. 

Психологизация исторических фактов. 

Две модели объяснения исторических фактов. 

Модель Гемпеля и универсальные (всеохватывающие) зако-

ны. Игнорирование специфики исторического познания. 

Модель Дрея. Рациональное объяснение действий историче-

ского субъекта. Возможность использования обеих моделей. 

Необходимость соблюдения принципа историзма при объяс-

нении иторических фактов. 

Тема 28. Проблема истины в историческом познании 

Задача научного исторического познания — установление 

истинности исторических фактов. Трудности поиска истины. 

Истина и правда. Истина и рост исторического знания. 

Объективность истины. Истина и исторические факты. Ис-

тина и заблуждение. Абсолютная и относительная истина. 

Догматизм и релятивизм. 

Критерий истины в критической философии истории. Кон-

венционализм. 

Практика как критерий истины в историческом познании. 

Абсолютность и относительность практики. Континуизм исто-

рии и практика. 
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