
подхода к истории под углом зрения задач современности носит 
чисто просветительский характер. Но мы увидим также, как она 
трансформируется в сознании Гердера в контексте его вызре
вающих в этот период взглядов на историю. 

В «Дневнике» Гердер мечтает о плане реформ — широко за
думанной государственной деятельности, полем приложения ко
торой ему видится Россия. Это обращение к России не случайно. 
Оно подсказано прежде всего биографическими предпосылками. 
Оказавшись по окончании Кенигсбергского университета в Риге, 
Гердер попадает тем самым в орбиту Российской империи. Кон
траст между провинциальной замкнутостью немецкого мелкодер-
жавия и грандиозными масштабами России, освященными 
к тому же воспоминанием о Петровской эпохе, пробуждает в нем 
живой интерес к русской истории и современности. Россия пред
ставляется ему благодатной почвой для развития и воплощения 
его философских и педагогических идей. 

Насколько пристально Гердер интересовался в эту пору Рос
сией, ее прошлым и настоящим, явствует из списка книг, за
казанных им в письме к рижскому другу Бегрову в ноябре 
1769 г. во время его путешествия.3 Наряду с книгами Шлёцера, 
Миллера и других назван и немецкий перевод «Древней Рос
сийской истории» Ломоносова. 

Особенно его привлекает фигура Петра. Восприятие личности 
и деятельности Петра у Гердера совпадает с общепросветитель
ской традицией. Так же как и Вольтер, он видит в Петре идеал 
просвещенного монарха, противопоставляет царя-реформатора, 
строящего новое государство и приобщающего свой народ к куль
туре и просвещению, королю-завоевателю Карлу XII, истори
чески связанному с уходящей в прошлое эпохой. В целом это 
толкование Петра сохранится и в поздних работах Гердера. Од
нако принципиально новым по сравнению с вольтеровской ин
терпретацией является то, что Гердер связывает мирный сози
дательный характер деятельности Петра (который он подчерки
вает в противовес Карлу XII) с национальным характером сла
вянских народов. Эта тема будет впоследствии развернута 
в «Идеях о философии истории человечества». Таким образом, 
в «парадигматическую структуру» образа идеального просвещен
ного монарха включается столь важный для концепции Гердера 
момент индивидуального национального своеобразия народа. 

В «Дневнике» Гердер развертывает широкую картину гряду
щего процветания и развития земель восточной Европы. Укра
ина должна, по его мысли, стать новой Грецией, а Россия, 
Польша, Венгрия — носителями новой культуры, дуновение ко
торой оживит одряхлевшую Европу. 

См.: Bittner К. Herders Geschichtsphilosophie und die Slawen. Reichen
berg, 1929, S. 78. 
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