
Три значения термина 
цивилизация



      Цивилизация
⚫ Цивилизация (от лат. civilis — гражданский, государственный) — 1) 

общефилософское значение — социальная форма движения материи, 
обеспечивающая её стабильность и способность к саморазвитию путём 
саморегуляции обмена с окружающей средой (человеческая 
цивилизация в масштабе космического устройства); 2) историко-
философское значение — единство исторического процесса и 
совокупность материально-технических и духовных достижений 
человечества в ходе этого процесса (человеческая цивилизация в 
истории Земли); 3) стадия всемирного исторического процесса, 
связанная с достижением определённого уровня социальности (стадия 
саморегуляции и самопроизводства при относительной независимости 
от природы дифференцированности общественного сознания); 4) 
локализованное во времени и пространстве общество. Локальные 
цивилизации являются целостными системами, представляющими 
собой комплекс экономической, политической, социальной и духовной 
подсистем и развивающиеся по законам витальных циклов.

⚫ Одним из первых понятие «цивилизация» в научный оборот ввёл 
философ Адам Фергюсон, который подразумевал под термином стадию 
в развитии человеческого общества, характеризующуюся 
существованием общественных классов, а также городов, письменности 
и других подобных явлений. Предложенная шотландским учёным 
стадиальная периодизация мировой истории (дикость — варварство — 
цивилизация) пользовалась поддержкой в научных кругах в конце 
XVIII — начале XIX века, но с ростом популярности в конце XIX — 
начале XX века плюрально-циклического подхода к истории, под общим 
понятием «цивилизации» стали также подразумеваться «локальные 
цивилизации»



Появление термина

⚫ Попытку установить время 
появления термина одним из первых 
предпринял французский историк 
Люсьен Февр. В своей работе 
«Цивилизация: эволюция слова и 
группы идей» учёный пришёл к 
выводу, что впервые термин в 
напечатанном виде появляется в 
работе «Древность, разоблаченная в 
своих обычаях» (1766) французского 
инженера Буланже.



Однако данная книга увидела свет уже после смерти автора и к тому же не в 
изначальном варианте, а уже с существенной корректурой, внесённой бароном 
Гольбахом — известным в ту эпоху автором неологизмов. Авторство Гольбаха 
кажется Февру ещё более вероятным в свете того, что Буланже в своей работе 
упомянул термин единожды, Гольбах же неоднократно использовал понятия 
«цивилизация», «цивилизовать», «цивилизованный» и в своих работах «Система 
общества» и «Система природы». С этого времени термин входит в научный 
оборот, а в 1798 году он впервые попадает в «Словарь Академии».
Швейцарский историк культуры Жан Старобинский в своём исследовании не 
упоминает ни Буланже, ни Гольбаха. По его мнению, авторство термина 
«цивилизация» принадлежит Виктору Мирабо и его труду «Друг человечества» 
(1757).
Тем не менее оба автора отмечают, что до приобретения термином социально-
культурного значения (как стадии культуры, противопоставленной дикости и 
варварству) оно имело юридическое значение — судебное решение, которое 
переводит уголовный процесс в разряд процессов гражданских — которое со 
временем было утрачено.



Французский лингвист Эмиль Бенвенист также отдал 
пальму первенства в использовании термина маркизу 
де Мирабо и вслед за Февром обратил внимание, что 
существительное civilisation появилось относительно 
поздно, в то время как глагол civiliser («смягчать 
нравы, просвещать») и прилагательное от причастия 
civilisé («благовоспитанный, просвещённый») 
употреблялись к тому времени уже давно. Подобное 
явление учёный объяснил слабой (на то время) 
продуктивностью класса абстрактных 
существительных технического характера: слова с 
окончанием на -isation были мало распространены и 
их количество возрастало медленно (существовали 
только слова fertilisation «удобрение почвы», 
thésaurisation «накопление денег, тезаврация», 
temporisation «выжидание, выгадывание времени», 
organisation «организация». Из этого небольшого 
количества лишь у слов organisation и civilisation 
произошёл переход к значению «состояния», тогда 
как остальные сохранили значение исключительно 
«действия»).



Такую же эволюцию (от юридического значения к социальному) слово 
проходило и в Англии, однако там в печатном издании оно появилось спустя 
пятнадцать лет после публикации книги Мирабо (1772). Тем не менее 
обстоятельства упоминания этого слова указывают на то, что слово ещё ранее 
вошло в обиход, что также объясняет быстроту его дальнейшего 
распространения. Исследование Бенвениста указывает на то, что появление 
слова civilization (разница в одной букве) в Великобритании было практически 
синхронным. В научный оборот его ввёл шотландский философ Адам 
Фергюсон, автор сочинения «An Essay on the History of Civil Society» (в русс. 
пер. «Опыт истории гражданского общества») (1767), где уже на второй 
странице отметил  : «Путь от младенчества к зрелости проделывает не 
только каждый отдельный индивид, но и сам род человеческий, движущийся 
от дикости к цивилизации.»
И хотя Бенвенист оставил открытым вопрос об авторстве термина, о 
возможном заимствовании Фергюсоном понятия из французского лексикона 
или из ранних трудов его коллег, именно шотландский учёный впервые 
использовал понятие «цивилизация» в теоретической периодизации мировой 
истории, где противопоставил его дикости и варварству. С этого времени 
судьба данного термина тесно переплелась с развитием историософской 
мысли в Европе.



Цивилизация как стадия общественного развития
Периодизация, предложенная Фергюсоном, продолжала пользоваться 
большой популярностью не только в последней трети XVIII в. но и на 
протяжении почти всего XIX в. Её плодотворно использовали Льюис Морган 
(«Древнее общество»; 1877) и Фридрих Энгельс («Происхождение семьи, 
частной собственности и государства»; 1884).
Для цивилизации как стадии общественного развития характерно 
выделение социума из природы и возникновение противоречий между 
естественными и искусственными факторами развития общества. На 
данном этапе превалируют социальные факторы жизнедеятельности 
человека, прогрессирует рационализация мышления. Для этого этапа 
развития характерно преобладание искусственных производительных сил 
над естественными.

Льюис 
Морган 

Фридрих 
Энгельс 



Также признаки цивилизованности включают в себя: развитие земледелия и 
ремёсел, классовое общество, наличие государства, городов, торговли, частной 
собственности и денег, а также монументальное строительство, «достаточно» 
развитую религию, письменность и т. п. Академик Б. С. Ерасов выделил следующие 
критерии, отличающие цивилизацию от стадии варварства :
Система экономических отношений, основанная на разделении труда — 
горизонтальном (профессиональная и укладная специализация) и вертикальном 
(социальная стратификация).
Средства производства (включая живой труд) контролируются правящим классом, 
который осуществляет централизацию и перераспределение прибавочного продукта, 
изымаемого у первичных производителей через оброк или налоги, а также через 
использование рабочей силы для проведения общественных работ.
Наличие сети обмена, контролируемой профессиональным купечеством или же 
государством, которая вытесняет прямой обмен продуктов и услуг.
Политическая структура, в которой доминирует слой общества, концентрирующий в 
своих руках исполнительные и административные функции. Племенная 
организация, основанная на происхождении и родстве, замещается властью 
правящего класса, опирающейся на принуждение; государство, обеспечивающее 
систему социально-классовых отношений и единство территории, составляет основу 
цивилизационной политической системы.



Локальные цивилизации и плюрально-циклический взгляд на историю
 Изучение локальных цивилизаций
В XIX веке европейские историки, получив первые сведения о восточных 
обществах, пришли к выводу, что между обществами, находящимися на стадии 
цивилизации, могут существовать качественные различия, что позволило им 
говорить не об одной цивилизации, а о нескольких цивилизациях. Впрочем, 
представления о культурных различиях между европейской и неевропейскими 
культурами появились ещё раньше: к примеру, российский исследователь 
И. Н. Ионов трактует заявления итальянского философа Джамбаттисты Вико 
(1668—1744) о том, что «император китайский в высшей степени культурен», как 
зародыш представлений о существовании особой китайской цивилизации, а 
значит, и о вероятной множественности цивилизаций. Тем не менее, ни в его 
работах, ни в сочинениях Вольтера и Иоганна Готфрида Гердера, выражавших 
идеи, родственные идеям Вико, понятие цивилизация не было главенствующим, а 
понятие локальная цивилизация не употреблялось вообще.
Впервые слово цивилизация было использовано в двух значениях в книге 
французского писателя и историка Пьера Симона Балланша (en) «Старик и 
юноша» (1820). Позже такое же его употребление встречается в книге востоковедов 
Эжена Бюрнуфа (en) и Кристиана Лассена.(en) «Очерк о пали» (1826), в работах 
известного путешественника и исследователя Александра фон Гумбольдта и ряда 
других мыслителей Использованию второго значения слова цивилизация 
поспособствовал французский историк Франсуа Гизо, который неоднократно 
использовал термин в множественном числе, но тем не менее оставался верен 
линейно-стадиальной схеме исторического развития



Впервые термин локальная цивилизация 
появился в работе французского философа 
Шарля Ренувье «Руководство к древней 
философии» (1844). Спустя несколько лет 
свет увидела книга французского писателя 
и историка Жозефа Гобино «Опыт о 
неравенстве человеческих рас» (1853—1855), 
в которой автор выделил 10 цивилизаций, 
каждая из которых проходит свой 
собственный путь развития. Возникнув, 
каждая из них рано или поздно погибает, и 
западная цивилизация не является 
исключением. Однако мыслителя 
совершенно не интересовали культурные, 
социальные, экономические различия 
между цивилизациями: его волновало лишь 
то общее, что было в истории 
цивилизаций, — возвышение и падение 
аристократии. Поэтому его историософская 
концепция имеет косвенное отношение к 
теории локальных цивилизаций и 
прямое — к идеологии консерватизма.

Шарль Ренувье 

Жозеф Гобино 



Первым на цивилизационные 
отношения взглянуть через призму 
не европоцентрического 
самосознания удалось русскому 
социологу Николаю Яковлевич 
Данилевскому, который в своей 
книге «Россия и Европа» (1869) 
противопоставил стареющей 
европейской цивилизации молодую 
славянскую. Русский идеолог 
панславизма указывал, что ни один 
культурно-исторический тип не 
может претендовать на то, чтобы 
считаться более развитым, более 
высоким, чем остальные. Западная 
Европа в этом отношении не 
представляет исключения. Хотя эту 
мысль философ не выдерживает до 
конца, порой указывая на 
превосходство славянских народов 
над своими западными соседями.



Следующим значительным событием в становлении теории локальных 
цивилизаций стала работа немецкого философа и культуролога Освальда 
Шпенглера «Закат Европы» (1918). Неизвестно доподлинно, был ли знаком 
Шпенглер с работой русского мыслителя, но тем не менее основные 
концептуальные положения этих учёных сходны во всех важнейших пунктах. Как 
и Данилевский, решительно отвергая общепринятую условную периодизацию 
истории на «Древний мир — Средние века — Новое время», Шпенглер выступил 
сторонником другого взгляда на мировую историю — как на ряд независимых 
друг от друга культур, проживающих, подобно живым организмам, периоды 
зарождения, становления и умирания. Как и Данилевский, он выступает с 
критикой европоцентризма и исходит не из нужд исторического исследования, а 
из необходимости найти ответы на вопросы, поставленные современным 
обществом: в теории локальных культур немецкий мыслитель находит 
объяснение кризису западного общества, которое переживает такой же упадок, 
который постиг египетскую, античную и другие древние культуры. Книга 
Шпенглера содержала не так уж много теоретических новаций в сравнении с 
опубликованными ранее работами Рюккерта и Данилевского, однако она имела 
шумный успех, поскольку была написана ярким языком, изобиловала фактами и 
рассуждениями и была опубликована после завершения Первой мировой войны, 
вызвавшей полное разочарование в западной цивилизации и усилившей кризис 
европоцентризма



Освальд 
Шпенглер



Глобальная цивилизация Мировые цивилизации Поколения локальных 
цивилизаций Локальные цивилизации

Первый исторический 
суперцикл (8-е тыс. до н. э. — 
1-е тыс. н. э.)

Неолитическая (8-4 тыс. 
до н. э.)
Раннеклассовая (конец 4-
го — начало 1-го тыс. до н. э.)

1-е поколение (конец 4-го — 
начало 1-го тыс. до н. э.)

Древнеегипетская, 
шумерская, ассирийская, 
вавилонская, эллинская, 
минойская, индийская, 
китайская

Античная (VIII в. до н. э. — 
V в. н. э.)

2-е поколение (VIII в. 
до н. э. — V в. н. э.)

Греко-римская, персидская, 
финикийская, индийская, 
китайская, японская, 
древнеамериканская

Второй исторический 
суперцикл (VI—XX вв.)

Средневековая (VI—XIV вв.) 3-е поколение (VI—XIV вв.)

Византийская, 
восточноевропейская, 
восточнославянская, 
китайская, индийская, 
японская

Раннеиндустриальная (XV — 
середина XVIII в.)
Индустриальная (середина 
XVIII—XX в.)

4-е поколение (XV—XX вв.)

Западная, евразийская, 
буддийская, мусульманская, 
китайская, индийская, 
японская

Третий исторический 
суперцикл XXI—XXIII вв. 
(прогноз)

Постиндустриальная (XXI — 
начало XXIII в. — прогноз)

5-е поколение (XXI — начало 
XXIII в. — прогноз)

Западноевропейская, 
восточноевропейская, 
североамериканская, 
латиноамериканская, 
океаническая, русская, 
китайская, индийская, 
японская, мусульманская, 
буддийская, африканская

Развёртывание цивилизации во времени (по Б. Н. Кузыку, Ю. Б. Яковцу) 



Концепции Данилевского, Шпенглера и Тойнби 
были неоднозначно встречены научным 
сообществом. Хотя их труды и считаются 
фундаментальными работами в области изучения 
истории цивилизаций, их теоретические 
разработки встретили серьёзную критику. Одним 
из наиболее последовательных критиков 
цивилизационной теории выступил русско-
американский социолог Питирим Сорокин, 
который указал, что «самая серьезная ошибка этих 
теорий состоит в смешении культурных систем с 
социальными системами (группами), в том, что 
название „цивилизация“ дается существенно 
различным социальным группам и их общим 
культурам — то этническим, то религиозным, то 
государственным, то территориальным, то 
различным многофакторным группам, а то даже 
конгломерату различных обществ с присущими им 
совокупными культурами», в результате чего ни 
Тойнби, ни его предшественники не смогли 
назвать главные критерии вычленения 
цивилизаций, ровно как и их точное количество.



Критерии выделения 
цивилизаций, их количество
Впрочем, попытки введения 
критериев для выделения 
цивилизаций предпринимались 
неоднократно. Российский историк 
Э. Д. Фролов в одной из своих работ 
перечислил их наиболее 
распространённый набор: общность 
геополитических условий, исконное 
языковое родство, единство или 
близость экономического и 
политического строя, культуры 
(включая религию) и менталитета. 
Вслед за Шпенглером и Тойнби 
учёный признавал, что 
«оригинальное качество цивилизации 
обусловлено оригинальным 
свойством каждого из 
структурообразующих элементов и их 
неповторимым единством»


