
счастья и добродетели! Тогда в конце ряда окажется он сам — 
последнее, высшее звено, на котором все кончается».6 

В противовес этому механистическому пониманию прогресса 
Гердер выдвигает не ретроспективный идеал Руссо, а идею орга
нического развития человеческого общества. «Романической», 
т. е. условной, идеализированной, схеме противопоставляется по
следовательно развернутый динамический ряд конкретных эпох 
(или «миров» 7) человеческой истории, своеобразных и внутренне 
связанных, хотя не всегда эта зависимость выступает на поверх
ности и оказывается доступной для нашего восприятия и оценки. 

Единство исторического процесса Гердер мыслит в формах, 
аналогичных процессам, протекающим в природе. Но это не фор
мальная аналогия, а скорее наивно-каузальное осмысление двух 
взаимосвязанных сфер действительности. В «Дневнике» отчет
ливо видно, как живое наблюдение над незнакомым морским 
пейзажем, жизнью моря и его обитателей служит толчком для 
неожиданных и смелых гипотез о миграциях народов: 

«Какой величественный вид открывается на человеческую 
природу, и обитателей морских глубин, и различные климаты, 
как он помогает уяснить себе одно из другого, раскрыть взаи
мосвязь событий мировой истории! Юг ли, Север ли, Восток или 
Запад были лоном человечества? Где зародился род людской с его 
изобретениями, искусствами, религиями? Действительно ли он 
устремился с Востока на Север и, укрывшись среди холодных 
скал, подобно морским чудовищам, живущим под льдами, стал 
с исполинской силой размножаться там, создал себе, в соответ
ствии с климатом, жестокую и суровую религию и обрушился 
со своим мечом, своими законами и обычаями на Европу?»8 

В последующих работах Гердера мы видим, как общепро
светительская идея обусловленности национальной культуры, 
национального характера, государственного устройства и истори
ческой судьбы климатом, географической средой трансформиру
ется и приобретает диалектические черты. Идея единства про
цессов, протекающих в природе и в обществе, особенно после
довательно будет развернута Гердером в «Идеях о философии 
истории человечества», однако мы находим ее как принцип, как 
угол зрения и в самых ранних его работах, где она нередко 
облекается в метафору «возраста», «цветения, созревания и увя
дания». 

Уже в первой большой книге Гердера «Фрагменты о новей
шей немецкой литературе» (1767) содержится «рапсодия» «О воз
растах языка», соответствующих, по мысли автора, «возрастам» 
в развитии общества: младенчество на древнем (библейском) 
Востоке, юность — в древней Греции, зрелость — в древнем 

• Herders Werke..., Bd 2, S. 351. 
7 Гердер нередко употребляет эти два слова (Zeit, Welt) как синонимы. 
8 Гердер И. Г. Т'Тзбр соч., с. 318, 
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