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Одним из достижений гегелевской системы философии, тем, чем ее создатель в 
значительной мере обогатил научное познание, стал его знаменитый принцип 
«историзма». Наибольшее развитие этот принцип получил в гегелевской «Философия 
истории», «Истории философии» и «Феноменологии духа». Однако, если обратиться к 
ранним юношеским произведениям великого философа, связанным главным образом с 
религиозной проблематикой, – «Народная религия и христианство» (1792-1795 г.), 
«Позитивность христианской религии» (1795-1796 г.) и др., то мы не обнаружим в них 
пока следования этому принципу. 

Исторический подход к анализу той или иной предметной области предполагает, по 
Гегелю, использование, в том числе, и критического подхода. Такой подход означает, что 
только при условии отрицания предметом самого себя для него открывается возможность 
дальнейшего движения вперед, или развития. Первые наметки такого сочетания 
исторического подхода с критическим явно просматриваются в таком его тексте, как 
«Позитивность христианской религии». Об этом свидетельствует сравнение им здесь 
понятий «объективности» и «позитивности», с помощью которых философ и определяет 
религию. Более того, здесь уже четко проявляют себя элементы зарождающегося 
диалектического метода. 

Следующей знаменательной работой Гегеля стала «Первая программа системы 
немецкого идеализма» (1796 г.), в которой с исторической и критической точек зрения 
философ рассматривает государство. Речь идет о таком государстве, которое по своей сути 
уже не соответствует духу времени и противоречит идее свободы. 

В «Исторических этюдах» (1799 г.) Гегель дает блестящий анализ отдельных 
эпизодов гражданской истории. При этом, используемый им метод исследования явно 
включает в себя элементы как диалектического, так и исторического подходов. 

Еще одним серьезным шагом на пути конкретизации им принципа историзма, стала 
статья «О сущности философской критики ... » (1802 г.). Идея историзма впервые 
сознательно распространяется здесь на всё философское знание. Именно в этой работе 
Гегелем была впервые обоснована необходимость введения критерия, с помощью которого 
следует оценивать ту или иную философскую систему. Таким критерием у него выступает 
«идея единой философии», которая сквозной линией проходит через всю историю 
философии, углубляясь от одной философской системы к другой. 

Однако, самой главной работой, в которой Гегель сформулировал и четко определил 
принцип конкретно-исторического подхода, или принцип историзма, стала именно 
«Феноменология духа» (1807 г.). В этой работе он, в частности писал о том, что 
историчность познания обусловлена историчностью самого объекта. Познание не может 
понять и выразить жизнь предмета нивелируя факт его изменений и развития. Познание не 
может ограничиться только готовым результатом этого развития. Чтобы понять результат 
как целое, мы должны его рассматривать «вместе со своим становлением». Путь, 
пройденный целым, – вот что должно составлять главный интерес для науки. Лишь в нем 
содержится ключ к пониманию предмета, его сущности, связей и тенденций дальнейшего 
движения. 
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Еще одной, чрезвычайно важной для понимания гегелевского принципа историзма 
работой, стала его «Философия истории» (1837 г.).Всемирная история – это «прогресс в 
сознании свободы». Такая история развивается ступенчато, а ее ступенями являются 
всемирно-исторические народы, итогом деятельности которых становится государство. 
Только в нем и реализуется максиму свободы, права и нравственности. [1; 2; 3; 4]. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 
1. Гегелевская идея (или принцип) «историзма» сформировалась не сразу, а прошла 

долгий путь от самых ранних, юношеских работ мыслителя, до «Феноменологии духа», в 
которой она нашла свое концептуальное оформление. Хотя, разумеется, в виде зачатков 
идею историзма можно проследить уже и в ранних, религиозных по духу и проблематике 
его работах; 

2. историческое отождествляется Гегелем с логическим, или, иначе говоря, 
внутреннее, логически содержательное движение видится ему как осуществляемое 
параллельно с историческим, внешним, когда оно фактически повторяет это внутреннее; 

3. всемирная история, по Гегелю, – это становление «мирового духа», 
осуществляющего свое свободное движение через ряд ступеней, в роли которых 
выступают те или иные исторические народы; 

4. реализацией свободы «мирового духа» становится у Гегеля государство. 
____________ 
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