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Проблема социального прогресса была и остается стержне-
вой для философии и социологии. Оценка происходящего с точ-
ки зрения прогрессивности изменений является важным факто-
ром общественного развития. Осмысление общественных явле-
ний и процессов с точки зрения улучшения социального фона, 
снятия напряженности, социальных противоречий, конфликтов, 
достижения стабильности, сплочения общества всегда являлось 
философской проблемой. Противоречивость социального про-
гресса и неоднозначность его критериев давно признано в 
научном сообществе. Это, однако, не отменяет поиска ответов 
на фундаментальные вопросы о перспективах развития челове-
чества вообще и конкретного общества в частности, о причинах, 
целях, факторах и субъектах прогрессивного развития. В начале 
третьего тысячелетия споры о генеральной линии развития че-
ловечества становятся все ожесточеннее. Борьба за демократи-
ческие и либеральные ценности приобретает все чаще характер 
военного конфликта. Теоретическим обоснованием навязывания 
определённых норм и ценностей становится все та же идея про-
гресса. Геополитические интересы, военные амбиции, экономи-
ческие стратегии серьезно снижают объективность современных 
концепций социального прогресса. Практическое осуществление 
борьбы за прогрессивное развитие без критического осмысления 
того за что ведется эта борьба, приводит к многочисленным по-
вторам прошлых ошибок. Между тем, данная проблема была ме-
татеоретической для русской философской и социологической 
мысли XIX века. 

Вопрос о месте и роли России в мировом историческом 
процессе, определение особенностей уникальной русской циви-
лизации относятся к числу ключевых тем русской философской 
мысли XIX века. Не утратили своей актуальности эти вопросы и 
в современном обществознании. Русская цивилизация форми-
ровалась и существовала в условиях пограничности между За-
падом и Востоком, не принимая однозначно и безоговорочно ни 
одного ни другого. Поэтому проблема определения критериев 
прогрессивного развития стала для русских мыслителей трудно-
разрешимой. Именно этим обстоятельством, на наш взгляд, объ-
ясняется большое количество социологических теорий прогрес-
са, различных толкований его сущности, взглядов на возможные 
варианты построения общества будущего. В настоящее время 
идентификация социальных процессов в России с точки зрения 
их прогрессивности не менее актуальна и не менее трудна. Об-
ращение к предшествующему опыту, его своеобразная рекон-
струкция позволяет не только взвешенно подойти к решению 
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этих проблем, но и определить идейные параллели с сегодняш-
ним днем. Необходимо рассмотреть общую эволюцию теорий 
социального прогресса в русской философской и социологиче-
ской мысли, выявить те особенности русского национального со-
знания, которые детерминировали общественное развитие, спе-
цифику подходов к анализу проблем социального прогресса в 
русской мысли XIX века, как одного из наиболее плодотворных 
периодов развития философии и социологии в России. 

Интерес к проблеме исторических перспектив России был 
проявлен славянофилами и западниками, затем эта тема стано-
вится стержневой для русских позитивистов, почвенников. Ло-
гическое развитие исследования проблем прогресса в свете тео-
рии культурно-исторических типов произошло уже в начале 
XX века в творчестве евразийцев П.Н. Савицкого и Л.П. Карса-
вина. Им противостояли религиозные философы, рассматри-
вавшие проблемы прогресса в духе христианского эволюцио-
низма (В.В. Розанов, В.С. Соловьев, Н.О. Лосский, Н.Ф. Федоров, 
Е.Н. Трубецкой, Г.В. Флоровский, H.A. Бердяев, С.Н. Булгаков, 
С.Л. Франк). 

По-разному расставив акценты в решении проблемы чело-
века как субъекта социального прогресса, исторической миссии 
России как субъекта прогресса, факторов социального прогрес-
са, они показали пути решения проблемы соотношения истори-
ческого процесса и социального прогресса. 

Одним из оригинальных русских мыслителей середины XIX 
века, чьи идеи относительно сущности социального прогресса, 
могут быть востребованы и сегодня, был Петр Лаврович Лавров 
(1823-1900). Обращение к этой теме у Лаврова не было случай-
ным. Неравенство и несправедливость современного ему обще-
ства вызывали у него не просто негодование. Преимущества, 
которые он получил от рождения в виде комфортной жизни, 
возможности получить образование, он не воспринимал как 
должное, отдавая себе отчет в том, что такое положение дел, бы-
ло следствие всего исторического развития общества, он готов 
был примириться с прошлым, только в том случае, если у него 
будет возможность изменить будущее. «В современном обще-
стве, проникнутом всеобщею конкуренцией, отожествление 
справедливости с личною пользою кажется бессмысленным. 
Действительно, лица, которые теперь наслаждаются выгодами 
цивилизации, могут наслаждаться ими, лишь приобретя богат-
ство и увеличивая его» [7, с. 42] – разве не о нашем обществе 
здесь идет речь? И если за прошедшие 150 лет характеристика 
общества не изменилась, то шло ли оно по пути прогресса все 
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это время? Стремление изменить общество к лучшему не исчезло 
и сейчас, и возможно идеи Лаврова окажутся как нельзя кстати 
для современной научной мысли. 

Суть прогрессивного развития Лавров видит следующим 
образом: «Развитие личности в физическом, умственном и нрав-
ственном отношении; воплощение в общественных формах ис-
тины и справедливости - вот краткая формула, обнимающая, 
как мне кажется, все, что можно считать прогрессом; и прибав-
лю, что я в этой формуле не считаю ничего мне лично принад-
лежащим, более или менее ясно и полно высказанная, она лежит 
в сознании всех мыслителей последних веков, а в наше время 
становится ходячею истиною, повторяемою даже теми, кто дей-
ствует несогласно с нею и желает совершенно иного» [7, с. 54]. 
Действительно, нельзя не признать это представление о прогрес-
се наиболее простым и общепринятым. Лавров, между тем, кон-
кретизирует его: «Развитие личности в физическом отношении 
лишь тогда возможно, когда она приобрела некоторый минимум 
гигиенических и материальных удобств, ниже которого вероят-
ность страдания, болезней, постоянных забот далеко превосхо-
дит вероятность какого-либо развития, делает последнее долею 
лишь исключительных личностей, а все остальные обрекает на 
вырождение в ежеминутной борьбе за существование, без вся-
кой надежды на улучшение своего положения. 

Развитие личности в умственном отношении лишь тогда 
прочно, когда личность выработала в себе потребность критиче-
ского взгляда на все, ей представляющееся, уверенность в неиз-
менности законов, управляющих явлениями, и понимание, что 
справедливость в своих результатах тожественна с стремлением 
к личной пользе. 

Развитие личности в нравственном отношении лишь тогда 
вероятно, когда общественная среда дозволяет и поощряет в 
личностях развитие самостоятельного убеждения; когда лично-
сти имеют возможность отстаивать свои различные убеждения и 
тем самым принуждены уважать свободу чужого убеждения; ко-
гда личность сознала, что ее достоинство лежит в ее убеждении 
и что уважение достоинства чужой личности есть уважение соб-
ственного достоинства» [7, с. 54–55].  

Разъясняя свое представление прогресса Лавров говорит о 
трех сферах его проявления: 1) прогресс как процесс, который 
развивает в человечестве сознание истины и справедливости 
при помощи работы критической мысли человека применитель-
но к культуре их времени; 2) прогресс как физическое, интел-
лектуальное, нравственное развитие человека, осуществляемое в 
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социальных формах истины и справедливости; 3) прогресс как 
сознательное развитие солидарности на основе критического 
отношения человека к себе и к окружающей его действительно-
сти. Последнее, по мнению Лаврова, является высшей формой 
прогресса. 

Субъектом прогресса являются, согласно формуле Лаврова, 
критически мыслящие личности. Они же несут ответственность 
за происходящие изменения. Их нравственная обязанность «за-
ключается в посильном распространении удобств жизни, ум-
ственного и нравственного развития на большинство, во внесе-
нии научного понимания и справедливости в общественные 
формы» [7, с. 78]. Вне деятельности личности прогресс невозмо-
жен. Усиление и расширение общественной солидарности, по-
нимание элитой (меньшинством) общества тождественность 
своих интересов с интересами большинства – вот тот идеал, ко-
торый должен получить в перспективе свое воплощение. 

С критикой теории прогресса Лаврова выступил Сергей 
Николаевич Булгаков (1871-1944). В работе «Основные пробле-
мы теории прогресса» Булгаков выступает с критикой позити-
визма в целом, как учения, отвергающего метафизические во-
просы. «Человек не может удовлетвориться одной точной 
наукой, какой думал ограничить его позитивизм; потребности 
метафизики и религии неустранимы и никогда не устранялись 
из жизни человека. Точное знание, метафизика и религия долж-
ны находиться в некотором гармоническом отношении между 
собою, установление такой гармонии и составляет задачу фило-
софии каждого времени» [2, с. 367]. Поэтому современная тео-
рия прогресса призвана заменить человеку и метафизику и ре-
лигию, утраченную им в борьбе за научное объяснение мира.  

Булгаков категорически не согласен с эвдемонической кон-
цепцией прогресса, согласно которой «целью прогресса является 
возможно больший рост счастья возможно большего числа лю-
дей» [2, с. 375]. Поскольку невозможно точно определить, суще-
ствует ли какой-нибудь эвдемонистический прогресс в истории, 
то становится понятным, что погоня за всеобщим счастьем как 
целью истории — невозможна, эта цель совершенно неуловима и 
неопределима. Кроме того, нравственная жизнь человека без 
страдания и сострадания также невозможна. Жизнь в которой 
страдание сведено к минимуму будет напоминать животное со-
стояние, ибо постоянное блаженство, замечает Булгаков, свой-
ственно только всесовершеннейшему существу – Богу. 

Говоря о факторах прогресса, Булгаков также критически 
относится к позиции Лаврова и многих современных ему эконо-
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мистов. Удовлетворение материальных потребностей и их посто-
янный рост, как условие развития личности, ставится им под 
сомнение. Рост материальных потребностей и их удовлетворения 
можно считать прогрессивным лишь в том случае, когда он оду-
хотворяет человека, но не тогда, когда он, усиливая область чув-
ственности, ведет к понижению духовной жизни. Булгаков со-
глашается с тем, что экономический прогресс составляет необ-
ходимое предшествующее условие для духовного развития, а 
иногда и пробуждения личности. «Этим, по моему пониманию, 
характеризуется теперешний момент экономического развития 
России» [2, с. 376]. Но рост нравственных и материальных по-
требностей может отставать друг от друга. В таком случае воз-
никает нравственная болезнь, проистекающая уже от богатства, 
а не от бедности. Эту противоречивость экономического про-
гресса ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов, нельзя 
отождествлять прогресс в материальной сфере с общечеловече-
ским и общекультурным прогрессом. 

Булгаков отрицает возможность выведения знаний об иде-
альном обществе из опыта, поскольку будущее совершеннее 
настоящего и прошлого. Концепция идеального общества, как и 
сама теория прогресса носит сверхопытный характер. А по-
скольку развитие общества очевидно должно быть связано не с 
экономическим, а с нравственным усовершенствованием, то 
вполне естественным оказывается возвращение метафизики в 
философию (вопреки убеждениям позитивистов), а религии в 
жизнь человека и общества. «Человечество возвратит тогда уте-
рянную гармонию различных сфер деятельности духа, и религия 
займет подобающее ей центральное место, станет основой мыс-
ли и деятельности людей» [2, с. 390]. Любовь к ближнему займет 
подобающее место в системе ценностей такого общества, усту-
пив первое место любви человека к Богу. В этом случае станет 
возможной реализация главной цели человечества – свободы. 

На смену позитивистскому и марксистскому идеалу при-
шли довольно эффективные материально-производственные, 
политические, административные, социальные и психологиче-
ские технологии. Сравнение современного общества с обще-
ством XIX и XX века дает нам убедительные подтверждения уве-
личения продолжительности жизни, комфортности, снижения 
смертности и заболеваемости неизлечимыми болезнями, но мо-
жет ли современный человек с уверенностью заявить о прогрес-
се в развитии общества? Трагический опыт XX века, попытка 
строительства идеального государства на основе принципов ра-
венства, свободы и справедливости, возвращают современную 
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философскую и социологическую мысль к теории прогресса, 
определению его сущности, факторов и движущих сил. Поэтому 
совершенно необходимо внимательно отнестись к наследию рус-
ской философии. Возвращение в нашу культуру идей русских 
философов не только сохраняет и обогащает нашу историческую 
память, но и дает нам возможность критически осмыслить их 
теоретическое наследие, применив его к реалиям современной 
жизни. 
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