
ния, развития и совершенствования общества. Историзм делал 
возможным понимание места каждого народа в прошлом челове
чества, своеобразия культуры каждой нации, он приоткрывал бу
дущее, устанавливал связь современности с прошлым, которое ее 
подготавливало. 

Кстати, термин «просветительский историзм» был уже употреб
лен в нашей науке при характеристике исторических взглядов 
автора «Духа законов». Имя Монтескье названо не случайно. 
Именно в его популярнейшей в XVIII в. книге государство рас
сматривалось с исторической точки зрения как закономерно воз
никший и развивавшийся социальный организм. Современный 
уровень и степень изученности Просвещения позволяет в термине 
«просветительский историзм» аккумулировать то новое, что появи
лось у самих просветителей в понимании истории, что способство
вало преодолению механистичности их философии истории. 

Для того чтобы понять особенности и своеобразие начального 
этапа формирования исторического взгляда на историю — просве
тительского историзма, необходимо кратко охарактеризовать соз
данную просветителями философию истории. 
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Век Просвещения явился крупной вехой в развитии историче
ской науки. Великие французские просветители выступили рево
люционно, подвергнув беспощадному суду не только существовав
ший феодальный режим, но и все унаследованные от прошлого 
воззрения (на общество, природу, историю), которые были отверг
нуты как неразумные. Была отвергнута и религиозная концепция 
истории, господствовавшая многие века. Решительно преодолевая 
влияние священной истории, просветители создали гражданскую 
историю, историю цивилизаций, культур, государств и народов. 
Ими была разработана философия истории (термин Вольтера), 
в основе которой лежала идея прогресса в истории и единство 
исторического процесса. 

Исследователь Гердера В. М. Жирмунский писал: «Эпоха Про
свещения выдвинула идею единства исторического процесса и 
прогресса в истории; на место старой религиозной концепции 
истории как осуществления плана „божественного спасения" рода 
человеческого она поставила вопрос о закономерности обществен
ного развития и ее материальных факторах — в наивной фор
ме так называемого „географического материализма" (учение 
Монтескье о зависимости общественного устройства от 
«климата», т. е. от совокупности физико-географических фак
торов)».4 

Идея прогресса определяла важную и высокую общественную 

4 Жирмунский В. М. Жизнь и творчрство Гердера. — В кг.: Гердкр И. Г. 
Избр. сот. М.; Л., 1959, с. XLV. 
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