
Риме. В сочинении «Еще один опыт философии истории...», 
сравнивая древние скотоводческие народы Востока с земледель
ческими и с ремесленными (горожанами), Гердер подчеркивает 
их взаимное неприятие и вражду и приходит к выводу: «Это не 
что иное, как отвращение мальчика к младенцу в пеленках, не
нависть юноши к карцеру школьника, но в целом все трое свя
заны друг с другом и следуют один за другим. Египтянин не 
стал бы египтянином, не пройди он детского обучения у древ
него Востока, грек не стал бы греком без школьного усердия 
египтянина. Именно их взаимная неприязнь обнаруживает раз
витие, движение вперед, ступени лестницы!» 9 

Здесь делается явной новизна диалектического подхода Гер-
дера к проблеме исторического развития и прогресса. Не прямо
линейно поступательное движение, не механическое накопление 
знаний, навыков, культурных ценностей, а борьба противоречи
вых явлений и принципов, отталкивание от предшествующей сту
пени при одновременном ее интегрировании являются, по Гер-
деру, стимулом и движущей силой исторического прогресса. 

Метафору возрастов Гердер распространяет в дальнейшем на 
все сферы жизни народа — на государственный строй, религию, 
искусство, язык и, конечно, на литературу. В пределах каждого 
«возраста» (то есть каждой исторической эпохи и цивилизации) 
прогрессивное развитие также не мыслится механически линей
ным и однонаправленным восхождением: наивысший подъем и 
расцвет данной цивилизации, неповторимые в их своеобразии, но 
неизбежно преходящие, обычно сменяются спадом. «Каждый на
род, каждое искусство и каждая наука — и все вообще на 
свете — имеет свой период роста, расцвета и упадка, каждое из 
этих изменений длилось лишь тот минимум времени, который 
был отпущен ему колесом судьбы; наконец, на свете не бывает 
двух одинаковых мгновений, и следовательно, египтяне, римляне 
и греки не оставались одинаковыми во все времена — я содро
гаюсь при мысли, какие мудрые возражения выскажут па это 
мудрые люди, в особенности знатоки истории!» 10 

Тем самым Гердер совершенно по-новому подходит к проб
леме «вечных» культурных и эстетических ценностей и «образ
цов», представлявшей краеугольный камень классицистической 
эстетики. Вечное и непреходящее значение той или иной культур
ной эпохи (прежде всего, конечно, античности)- определяется не 
ее универсальностью, а индивидуальным своеобразием, выросшим 
из неповторимых условий своего времени. Сохраняя ценность для 
последующих эпох, эта культура не может, однако, служить па
радигмой, эталоном, образцом для подражания, ибо такое подра
жание неизбежно выльется в эпигонство. Проблема эпигонства, 
столь актуальная для развития немецкого национального куль-

9 Herders Werke..., Bd 2, S. 291. 
10 Ibid., S. 304. 
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