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В статье подводятся итоги работы исследовательского коллектива по 

проекту «Философия истории в российских университетах XIX‒XX вв.: проблемы 

институциализации научной дисциплины». Дается анализ исследовательской 

проблематики, приводится информация о публикациях по тематике проекта, данные 

об участии коллектива в научных конференциях. Обосновывается значимость 

полученных результатов для истории русской философии, русской историографии, 

изучения философских и теоретико-методологических вопросов современного социо-

гуманитарного знания. 
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Исследование «Философия истории в российских университетах 

XIX–XX вв.: проблемы институциализации научной дисциплины» 

проводилось при финансовой поддержке РГНФ/РФФИ в 2015‒2017 гг. 

Руководитель проекта – доктор философских наук, профессор Николай 

Иванович Безлепкин. В ходе исследования был обоснован научный и 

дисциплинарный статус историографии в российских университетах, 

осуществлено изучение подходов в решении ряда философско-

исторических вопросов в отечественной научной традиции.  

Главной научной проблемой в проведенном исследовании являлся 

феномен истории в его двух основных проявлениях. С одной стороны, 

человек живет в «мире-как-истории», включающем космическую, 
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биологическую, антропологическую составляющую. Историческое бытие 

и есть осмысленное, гуманизированное, т. е. преобразованное человеком 

бытие. Историчен, прежде всего, смысл бытия, обретающий 

определенность в своей истории, как ее видит человек в различные эпохи. 

От масштаба историчности зависит и характер определенности: будет ли 

это определенность личности (ее идентичности и биографии), 

определенность народа (национальной истории, ее смыслового образа), 

определенность цивилизации и культуры (ее ценностных, смысловых 

доминант), определенность человечества (всемирно-историческое 

измерение, смысл и цель истории).  

С другой стороны, невероятное множество историографических и 

научно-исторических школ со времен Гекатея и Геродота, 

идентифицирующих себя в самых разнообразных теоретических 

интуициях, породило невероятное по своему разнообразию множество 

ответов на вечные вопросы историков: что есть история как процесс, что 

она представляет собой как наука, изучающая и объясняющая течение 

этого процесса, из чего состоит «материя» и «эйдетическая» структура 

этого процесса, каков преимущественный предмет исторического знания, 

задающий его интенцию, в чем следует усматривать «атомизм» истории и 

какова природа исторического факта, принципы их сопряженности, 

структура их переплетения, в чем природа, причины и цели колоссальных 

исторических движений, похожих на океанические потоки, роль отдельной 

человеческой воли в этих движениях масс, и, наконец, комплекс проблем 

футурологического свойства: вопросы о возможности и степени 

возможности прогноза в историческом знании. 

Философское осмысление истории проявляется в различных моделях 

исторического процесса и исторического знания. Еще в античности было 

зафиксировано различие между историей как процессом и историей как 

рассказом. Позднее осознание истории как рассказа было дополнено, а 

отчасти и заменено ее пониманием как знания, что в настоящее время 

зафиксировано как различие между так называемыми «раннеисторическими 

(мифологическими) описаниями» (В.Н. Топоров) и первыми опытами 

рационально-рефлективных историографий. Процесс этот, начавшийся в V 

в. до н.э., получил особое развитие в эпоху общей сциентизации 

гуманитарных наук, т. е. еще в эпоху Просвещения, но в полной мере 
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развернулся в XIX в. Инициаторами нового осмысления истории выступили 

философы-позитивисты, позднее к ним присоединились неокантианцы, 

предложившие свой вариант общенаучной методологии.  

Становление философии истории как самостоятельной отрасли 

знания в России было связано с отказом от религиозной (историософской) 

модели исторического процесса и формированием более строго научного 

взгляда на прошлое [1]. В России процесс научного утверждения истории 

завершился во второй половине XIX в. У его истоков стояли ученые, 

преимущественно связанные с университетами (профессиональные 

историки и философы), впервые попытавшиеся внедрить философию 

истории в систему университетского образования. Благодаря их стараниям, 

философия истории начала преподаваться в университетах, стала 

академической дисциплиной. Специфика университетской философии 

истории состояла в том, что основное внимание в ней уделялось 

разработке теоретико-методологических основ истории и 

эпистемологических аспектов истории как науки. Концепции 

исторического процесса часто подчинялись здесь исторической 

гносеологии, т.е. предварительно избранным философским установкам 

того или иного западноевропейского происхождения. Опыт 

университетской философии истории оказался очень плодотворен, хотя 

нельзя сказать, что поставленные проблемы были окончательно и 

однозначно разрешены.  

Ценность научного наследия университетской философии истории 

возрастает в связи с тем методологическим кризисом, в котором оказалась 

современная гуманитарная наука в нашей стране. Отказ от марксистской 

методологии и методологический вызов постмодернизма ставят под 

сомнение эпистемологическую вменяемость всего гуманитарного знания. 

Обращение к университетской философии истории, т.е. фактически к 

истокам теоретико-методологического направления в историографии и 

гуманистике, можно рассматривать как один из возможных путей выхода 

из методологического тупика. Насущным по-прежнему остается вопрос об 

эмансипации историографии от изжитых идеологий и выработке не 

догматического, но опирающегося на широко понимаемую научность, 

теоретического взгляда на историю. Вместе с тем, в основе этого процесса 

должен лежать не утилитарный подход, а выработка самостоятельных 
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теоретико-методологических основ философско-исторического 

исследования и знания, обоснование научного статуса историографии, 

гуманитарного знания в целом.  

В ходе проведённого исследования рассматривались также 

специальные фундаментальные комплексы философских проблем [2; 3; 4; 

5]. Это нашло отражение и в работе над учебником «Теория и методология 

истории» [6]. Не менее значимой тематика исследования представляется и 

в контексте тех цивилизационных изменений, которые происходят в 

современной России. Модернизация российского общества 

актуализировала вопрос об отношении России к западной цивилизации, 

вновь обострила проблему выбора между самобытным и 

универсалистским путем развития. В русской философии эти вопросы 

традиционно осмыслялись в рамках философии истории. В ходе 

исследования данная тематика изучалась на примере философско-

исторических взглядов П.Г. Виноградова [7]. Изучались малоизвестные 

аспекты историко-философского процесса в России, в частности, 

исторические школы в Политехническом институте в Санкт-Петербурге в 

начале ХХ в., где преподавали М.М. Ковалевский, Н.И. Кареев,  

И.М. Гревс, Л.П. Карсавин, Д.М. Петрушевский, П.Б. Струве и др. [8]  

В последние годы вырос интерес к истории профессиональной 

философии, в том числе и в России [9, с. 326–333; 10]. Видное место в 

преподавании философских дисциплин в российских университетах 

занимала философия, теория и методология истории. Изучение процесса 

становления и институциализаци университетской философии истории 

позволило выработать более целостный взгляд на историко-философский 

процесс в России, полнее уяснить специфику философского осмысления 

истории, раскрыть содержание этого процесса и понятийную структуру 

исторического знания [11; 12; 13; 14].  

Становление истории как научной дисциплины в России, начавшееся 

в XVIII в., во второй половине XIX века получило поддержку со стороны 

философии истории. Анализ университетской философии истории 

является необходимой ступенью в разработке русской философии, в 

исследовании ее малоизученных проблем. К ним можно отнести 

схоларную проблематику, в частности, философско-исторические школы 

или традиции, сложившиеся в российских университетах в конце XIX–
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начале ХХ в. Она включает содержание самой университетской 

(профессиональной) философии истории, ее терминологию, читавшиеся 

лекционные курсы, выработки методики преподавания, т. е. учебного 

процесса в целом. К разработке философских и теоретико-

методологических вопросов исторической науки приступили в первую 

очередь сами историки, причем большинство из них, по преобладающему 

мировоззрению, можно отнести к русским западникам [15; 16]. Профессора 

кафедры всеобщей истории Московского университета Т.Н. Грановский и 

П.Н. Кудрявцев в своих работах неоднократно обращались к обсуждению 

философско-исторических вопросов [17; 18; 19; 20]. В Санкт-

Петербургском университете интерес к философским проблемам 

исторической науки на рубеже 1850-х – 1860-х гг. проявляли  

М.М. Стасюлевич и К.Н. Бестужев-Рюмин [21]. Ученик Т.Н. Грановского и 

П.Н. Кудрявцева В.И. Герье одним из первых в России (в Московском 

университете) приступил к чтению курса по философии истории в 1865–

1866 учебном году [22]. Ученики В.И. Герье: Н.И. Кареев,  

П.Г. Виноградов, Р.Ю. Виппер продолжили разрабатывать философско-

исторические и теоретико-методологические вопросы исторической науки.  

Философское осмысление истории профессорами российских 

университетов своим результатом имело становление философии истории 

в качестве научной дисциплины. Опора на позитивистскую программу, 

критически переосмысленную отечественными историками, открывала 

новые перспективы для развития философии истории, её освобождения от 

историософских наслоений, способствовала институциализации новых 

исторических дисциплин. Преподавание истории и философии истории в 

российских университетах, как показали исследования, обрело большую 

предметность и мировоззренческую направленность. Безраздельному 

влиянию эпистемологического подхода в преподавании всеобщей истории, 

его приложению к философии истории передовые русские ученые 

противопоставили обращение к онтологии исторического процесса. В 

отличие от классической европейской парадигмы философии истории, 

которая замыкается в стремлении выработать общее историческое 

миросозерцание, понимаемое как философское выяснение принципов 

самой истории и принципов познания истории, в русской университетской 
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философии истории в этот период доминирует онтологическая 

проблематика, а эпистемологическая является вторичной.  

Онтологический подход к изучению истории последовательно 

реализованный в университетской философии истории в XIX – начале ХХ в. 

способствовал дальнейшему развитию самобытного воззрения на историю. 

Смещение акцента с исторической эпистемологии, когда история 

рассматривалась только как форма знания, к онтологии истории не было 

случайным, поскольку обращение к онтологическим основаниям 

исторического процесса позволяло преодолеть умозрительное восприятие 

истории и осмыслить исторический опыт Европы, её уроки в качестве 

необходимого момента в понимание места и роли России в мировой 

цивилизации.  

Не все философско-исторические работы профессиональных 

философов и историков (преподавателей университетов) находили прямое 

отражение в читавшихся ими курсах. В корпус источников по 

университетской философии истории входят и собственно исследования 

(статьи, монографии), написанные профессиональными философами.  

У истоков формирующейся традиции университетской философии истории 

стоял Н.И. Кареев, в 1883 г. защитивший первую в России докторскую 

диссертацию по философии истории «Основные вопросы философии 

истории». При интерпретации философско-исторических проблем 

профессиональные историка, как правило, исходил из основных принципов 

философии позитивизма [23]. С таких же позитивистских позиций к 

философии истории подходили Н.И. Кареев [24], М.М. Ковалевский [25] и 

П.Н. Милюков [26]. Следующее поколение университетских философов 

истории опиралось уже не только на позитивизм, но и неокантианство. К 

неокантианской философии истории, в частности, примыкают теоретико-

методологические поиски А.С. Лаппо-Данилевского и М.М. Хвостова [27]. 

Исследовательским коллективом была осуществлена публикация одного из 

неизданных курсов Н.И. Кареева «Общая методология гуманитарных наук» 

[28; 29; 30; 31]. Также опубликованы редкие воспоминания о В.О. 

Ключевском и исследования о нем [32; 33]. 

Результаты исследований были представлены в виде докладов на 

научных конференциях, «круглых столах» и симпозиумах: 

Международной научной конференции «“Стены и мосты” – IV: 
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междисциплинарные исследования в истории» (Москва, 22 мая 2015 г.), 9-

ом Международном конгрессе ICCEES (Япония, Макухари, 3‒8 августа 

2015 г.), Третьих международных чтениях по истории русской философии 

«Судьба русской философии в ХХI столетии. К 25-летию кафедры истории 

русской философии Санкт-Петербургского государственного 

университета» (Санкт-Петербург, 30‒31 октября 2015 г.) [34], VI 

Всероссийской научной конференции «Философия и методология 

истории» (Коломна, 27‒28 ноября 2015 г.), Четвертых международных 

чтениях по истории русской философии «Российско-японский 

философский диалог» (Санкт-Петербург, 20‒22 октября 2016 г.) [35],  

VII Всероссийской научной конференции «Философия и методология 

истории» (Коломна, 27‒28 апреля 2017 г.), Пятых международных чтениях 

по истории русской философии «Славянская идея в истории и 

современности: К 150-летию Славянского съезда» (Санкт-Петербург, 

27‒29 сентября 2017 г.), Международной философской конференции 

«Русский логос: горизонты осмысления» (Санкт-Петербург, 25‒28 

сентября 2017 г.), круглом столе в редакции журнала «Вопросы 

философии» «Философско-методологические проекты русских историков 

и современные проблемы методологии исторического познания. К 180-

летию В.И. Герье» (Москва, 15 апреля 2017 г.) [36]. 29 сентября 2017 г. в 

Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого 

состоялся симпозиум по итогам проекта. Материалы исследовательского 

семинара участников проекта «Философия истории в российских 

университетах XIX‒XX вв.: проблемы институциализации научной 

дисциплины» опубликованы в специальном разделе альманаха «Россия в 

глобальном мире» [37, с. 535–570]. 

Проведенные исследования показали плодотворность обращения к 

философскому наследию отечественных историков XIX‒XX вв., 

эвристичность многих высказанных ими идей, востребованность их 

теоретико-методологических разработок современной наукой. 

Междисциплинарный подход существенно расширяет как 

исследовательское поле русской философии, так и ее идейное содержание. 

Результаты работы не исчерпывают всего разнообразия университетской 

философии истории в России. Исследовательский коллектив намерен 

продолжить изучение философских и теоретико-методологических 

http://www.philhist.spbu.ru/index.php/component/phocadownload/category/3-conf2015?download=7:programkonf2015
http://www.philhist.spbu.ru/index.php/component/phocadownload/category/3-conf2015?download=7:programkonf2015
http://www.philhist.spbu.ru/index.php/component/phocadownload/category/3-conf2015?download=7:programkonf2015
http://www.philhist.spbu.ru/index.php/component/phocadownload/category/3-conf2015?download=7:programkonf2015
http://www.philhist.spbu.ru/index.php/component/phocadownload/category/4-conf2016?download=9:programkonf2016
http://www.philhist.spbu.ru/index.php/component/phocadownload/category/4-conf2016?download=9:programkonf2016
http://www.philhist.spbu.ru/index.php/component/phocadownload/category/4-conf2016?download=9:programkonf2016
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проблем в отечественной исторической науке. Общество нуждается в 

научно состоятельной философии истории для понимания её проблем, 

уяснения единства и многообразия современной истории, закономерностей 

развития, осуществления осознанного выбора путей модернизации 

социально-экономической и политической систем. 
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