


применительно к любому пункту жизни. Оно охватывает этим методом

ума всю жизнь; оно регулирует ее посредством рассудка. Его самоуверен

ность основывается на плодах науки. Поэтому оно полностью отмеже

вывается от прошлого с его верой, его традицией, его откровениями,

его сверхъестественным вмешательством. Оно делает все ограничен

ным и все далее отодвигает божественное воздействие ...
Но при этом - прогресс и солидарность человечества. Поэтому мы

шление становится опорой энтузиазма и идеалов будушего. Эти идеалы

суть продукты ума. Такова новая форма, которая является типичной для

Лессинга, Фридриха и Канта.

Это мировоззрение имеет свои границы в том, что бесконечное

вытесняется из жизни в область потустороннего. Ибо в жизни оно ос

тается только как темная и безграничная власть чувства. Бесконеч

ность становится, таким образом, бесконечностью развития единич

ного духа и всего человечества. Мир очищается от богов; однако и

прогресс указывает в бесконечность. И поэтому господствует созна

ние полноты жизни, предстающее в многообразных формах - в рели

гиозной жизни, в мистической глубине любого жизнеотношения, во

внутреннем существе природы. Но в то же время рассудочно-фило

софское познание не может устоять перед критикой. В первую оче

редь не подчиняется правилам жизнь, а также ее отражение в искусст

ве. Источник их жизненности - их собственная сила, целостность их

существа.

4. В Германии разделяется протестантская и католическая культура. Не

обычайная энергия протестантского духа способствует тому, что основ

ная сила этого движения продолжает определяться схемой христиан

ского взгляда на мир. Религиозный дух является источником

континуального развития, которое пронизывает народ, духовенство,

университеты и церковное руководство и в котором - несмотря на все

охватывающий научный прогресс - продолжает господствовать хрис

тианское мировоззрение. Это последнее, однако, в том виде, в каком

оно сохраняется после отказа от догм, представляет собой телеологи

ческую взаимосвязь универсума, в которую человек включен как телео

логически обусловленное существо. К этому же приводит и критичес

кое рассмотрение Библии, возвращающее к раннему христианству.

Поскольку человек как существо, находящееся во власти Бога, занима

ет отведенное ему место, то отсюда выводится учение о бессмертии.

В этом ряду стоят Меланхтон, Лейбниц, Вольф, литература по общим

вопросам и Кант.

Итак, мы видим, что это немецкое Просвещение опирается на опре

деленное понимание значения жизни. Наличие значения жиэнц в 'Ней са

мой и 8 ее рефлексив1l0М осмыслении. обусловлено взаимосвязью этого хода

исторических событий и, в свою очередь, обусловливает эту взаимо

связь.

5. Когда Просвещение оглядывалось в прошлое, последнее представля

лось ему рядом ступеней, последовательно ведущих к тому, что достигну

то в настоящем. Это достижение состоит в правильности познания по

средством науки, распространении вкуса в искусствах и жизни и т. д. Все

это имеет предварительные ступени. Вкус переходит из одной эпохи в

другую. Цивилизованное государство представляет собой продукт и т. д.

Чувство человеческого достоинства. Поэтому здесь история впервые

освещается как целое с точки зрения науки.

И, опять же, то, что выступает здесь как высшая точка историческо

го познания, представляет собой созерцание значения существования.

Оно вытекает из всей взаимосвязи Просвещения в целом и воздейству

ет на нее обратным образом. Такого рода освобождение прошлого от

присущей ему ценности являет ограниченную точку зрения, которая не

может соответствовать повторному переживанию истории сообразно

его естественной энергии. Отдельные исследователи находятся к ней в

оппозиции. Прежде всего это теологическая точка зрения, сформули

рованная Боссюз; Гаман и Гердер (в своем раннем произведении, посвя

щенном истории.") атакуют Шлёцера, Спиттлера и Лессинга. Это стало

исходным пунктом для открытия Гердером имманентных ценностей в

истории и, тем самым, для того, чтобы можно было отбросить то слу-

чайное, что было связано с этой точкой зрения. '

б. И поскольку идеи этого мировоззрения обращаются в будущее, по

стольку в этом последнем заключено все творчество, все образы само

го себя и всякое воздействие на мир. Мощным импульсом, направлен

ным в будущее, из эпохи Просвещения прорываются идеи прогресса и

совместного действия. Должен быть реализован процесс развития цен

ностей в том виде, как он существует в современности. Именно в этом

и состоит счастье. Так возникают понятия цели и идеала; при этом лю

бое творчество связано правилами и нормами, которые устанавливает

рассудок. Обязанность любого деяния - в реализации определенных

целей. Совершенство означает определенного рода продвижение к

ним; обязанность их реализации - это существо любой работы, наце

ленной в будущее.
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Государственная жизнь в эпоху Просвещения

Для современных наций являются общими следующие черты.

От случайных политических образований наблюдается движение к

единому государству. Это происходило во Франции и Англии посредст

вом объединения такого рода образований в государства, которые об

ретали внутреннее единство своих частей в общем языке и литературе.

Германия и Италия, напротив, идут путем развития автономии отдель

ных государств на почве общего языка и литературы. Тем самым в со

знании обеих этих наций возникало внутреннее противоречие. Имен

но там, где имело место патриотическое стремление к созданию

единого государства, существовала тенденция упразднять то, что свя

зывало нацию. Право соединяло нацию внешним образом; язык, лите

ратура, наука и искусство прямо включали и развивали внутреннее со

знание общности нации. Религия же была моментом раскола. В эпоху

Просвещения никто не признавал того, что именно Пруссия призвана

дать нации форму единого государства. В этом как раз и заключался

особый момент политического характера того времени. Но, с другой

стороны, это государство в ходе своей политической борьбы с Австри

ей и Францией привнесло момент национального воодушевления. Об

этом свидетельствуют Тлейм, Лессинг и другие. И по мере того, как воен

ное государство возвышалось до культурного государства, великими мо

ментами которого были академии, университет в Галле, прусское зако

нодательство - то есть государственные институты, которые несли в

себе новую культуру, - это становилось моментом универсального про

гресса. Чувство этого присутствовало всегда. Всегда ощущались связи с

немецким духом. Вместе с тем получал обоснование, во-первых, этот

процесс перехода Пруссии от военного государства к государству как

носителю идей культуры, который затем нашел свое выражение при ос

новании Берлинского университета, у Гегеля и т. д. Но В то же время

здесь существовал и внутренний душевный конфликт. С одной сторо

ны, эта культура была универсально-немецкой. Язык, поэзия и наука не

могли быть иными. Чиновничество впитывало все это, а значит одно

временно впитывало и первый момент национального осмысления, ос

тававшийся поначалу для него неосознанным. Но в то же время воен

ная аристократия воспринимала эту культуру как инородное для нее

тело. И еще более редкими были литературные произведения, посвя

щенные прусской доблести во времена Семилетней войны. душа пат

риотически настроенных прусских поэтов была раздвоена. Идеал сво

бодной человечности у Клейста, Лессинга и других проистекал из
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общенациональнойжизни, не получившейгосударственногооформле

ния. Этот идеал вступал в противоречиес воодушевлением,необходи

мым для стойкой военной доблести тех дней и для присущей ей жест

кой дисциплины,железнойстрогостии радости битвы.

В борьбе новых государств усиливалось их единство. Они склоня

лись К самодержавию.Они должны были развиватьармию, финансы и

администрацию.В этом и проявляласьновая структура политического

существования.Политическаяжизньпребывалане в процессе роста, а в

процессе деления. Она всюдубыла пронизанарациональнымцелепола

ганием. В том же духе действовалии финансы, светскаяполитикаи т. д.

Государство ставило перед собой все больше рациональных целей:

школьное образование, наука, власть над церковнымиучреждениями.

Князья были первыми представителямиединства на рациональнойос

нове. Так возникалосамодержавие.

Все это представлялособой подготовкугосподстварациональности

в Европе, которая предшествовалаобоснованиюсамой науки. Свобод

ные, иррациональныесилы личной преданностии т. д. заменялисьси

лами исчисляемымии надежными,принуждаемымипосредствомвоен

ной системыи т. д.

В этом контексте Германия занимает особое положение. Пруссия

должна была силой королевскойвласти создать единство из гетероген

ного ландшафта.Армия и флот везде были основной проблемой, но в

Пруссиивозникаетеще однапроблема- первым носителем общего духа

здесь было чиновничество.

Развитие наций было связано еще и со следующим противоречием.

В Англии правит аристократия; ее политическая функция связана с по

глощением земельной собственности. Осуществляет~я взаимодействие

с бурно развивающейся торговлей, с городским законодательством. По

этому здесь и не развивается чиновничество. Аристократия совмещает в се

бе образование, собственность и политическое значение. Здесь сущест

вует также определенная градация, благодаря которой возникает

единоличное господство аристократии, осуществляемое через парла

мент. И в эту взаимосвязь по мере развития включаются новые силы,

торговля и индустрия.

Во Франции градостроительство существует со времен кельтов и

римлян. Ее жизнь определяют семьи, власть которых простирается на

города, районы и даже большие области. Именно они совмещают в себе

образование, собственность и политический авторитет. Но этот поли

тический авторитет отделен от королевской власти. Бессилие и недо

статочный авторитет этой последней.
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Франция внутренне подорвана, во-первых, в силу отношения к духо

венству, во-вторых, в результате финансовых трудностей.

Пруссия как образец развития в Германии.

Современное государство развивается в направлении свободного

движения собственности благодаря введению римского права. В этом

заключается величайшее достижение Ренессанса.

Власть Франции в Германии пошла на убыль. Ей не удалось поко

рить Голландию, завладеть рейнской границей ... Все это не могло

воспрепятствовать возрастанию власти Австрии на востоке. Но и

здесь произошли некоторые прогрессивные изменения в политичес

кой жизни, с которыми был связан и рост самосознания.

Однако политический результат развития в Германии в XVIII ве

ке остался совершенно незамеченным ни актерами, ни зрителями

этого театра. Шел дальнейшийраспад Империи-Ч",и когда в состяза

нии зарождающихсясуверенитетовпроизошел, так сказать, отбор,

возник дуализм двух великих возрастающихсил, на которых могло

основыватьсягосподствов Германии.ПоначалуПруссияеще состяза

лась с Саксонией, Баварией и Ганновером, но затем великодержав

ное положение Фридриха Великого разрешило это состязание в ее

пользу.

«С другойстороны- католическое и кайзеровское австрийское госу

дарство, которое после окончательного завоевания Венгрии навсегда

обратило одну из голов своего орла на восток - к венгерско-славянским

областям, владение которыми ставило перед ним великие, однако не не

мецкие, а европейские задачи. Но в то же время оно утверждало и свое

историческое положение в средне- и южно-немецкой государственной

системе. Из конфликтов, которые последовали за этим, судьбоносным

для обоих государств стал конфликт с Пруссией-".

Здесь, таким образом, обнаруживается сколь удивительное, столь же

и важное отношение между целью и значением в истории, которое дает

о себе знать уже в жизни отдельных людей. Государства и монархи пре

следовали свои цели. Эти государства были ограничены горизонтом

своего времени. Они действовали в своих интересах, а не в интересах

целого или истории. Но значение того, что они делали, обнаружилось в

* Bernhard Erdmannsdorfer, Deutsche Geschichte vom WestfaIische Гпеосп bis
zum Regierungsantritt Friedrichs des GroВen, 1648-1740, Bd. 11. BerIin: G.
Grote, 1892-1893. S. 150.

398

контексте истории лишь позднее. Это значение простирается далеко за

пределы тех целей, которые при этом ставились. В этом нет ничего ми

стического. Не стоит беспокоить по этому поводу провидение, равно

как и цель, которую могла бы преследовать сама история. В более широ

ком контексте по прошествии времени обнаруживаются последствия

целеполагания, в силу чего они оказываются членами некоторой взаи

мосвязи, позднее, возможно, также включаемой в еще более широкую

взаимосвязь. Мы всегда видим лишь ограниченное отношение истори

ческих членов к завершенному к этому моменту целому. Но самое глав

ное состоит в том, что то, чт6мы видим, является действительным зна

чением, даже если оно и ограничено. Оно не может быть устранено ни

в каком последующем контексте. Поэтому видение историка - истинно.

Музыка Просвещения

Если мы, оставив государство периода Просвещения, вступим теперь на

свободную землю немецкой духовной жизни с ее многочисленными хол

мами, безмятежными долинами, по которым журчат ручьи, где душа сво

бодно предается собственным переживаниям и образам, то в качестве

первого и решающего может быть указано следующее: прошлое немец

кого духа, углубляющегося в самого себя, достигает здесь своего завер

шения, продолжает раскрываться неисчерпаемая глубина того, что об

наружилось уже в религиозную эпоху. Немного позже творчество Глюка

возвещает музыкальное пророчество новой драме, происходит обобще

ние того понимания античного духа, которое берет начало у Корнеля и

Расина. Главная черта новой музыкальной драмы про~вляется в поисках

музыкальной формы античной драмы. Затем следует австрийское разви

тие. Все это погружено в изобилие песен, театральных произведений,

гимнов.

Обобщая, можно сказать, что здесь немецкий дух впервые обрел

свой язык. В то время, когда немецкий словесный язык был еще не спо

собен выражать предельные глубины душевной жизни, языком немецко

го сердца стала музыка. Она пришла на смену итальянской музыке, гово

рящей языком страсти. В произведениях целого ряда художников,

аналог которым можно найти только в греческой скульптуре, возникает

особое выражение возвышенного настроения, сложной душевной жиз

ни, созвучия различных голосов мира и даже - в симфониях Гайдна - то

го, что не может быть ограничено какой-то определенностью оптичес

кого образа или слова.
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Пиетизм

Среди тех движений, в которых обнаруживали себя старые силы, самым

сильным был немецкий пиетизм. Он представлял собой лишь часть ев

ропейско-американского движения христианской религиозности. В од

но и то же время он был обращен против протестантской государствен

ной церкви и против вновь возникающей светской жизни, которой эта

церковь не могла противостоять. В своем последнем основании он был

борьбой против подневольного положения религиозной энергии и про

тив следующей за всяким возвышением религиозного духа связи его

энергии с культурой, государством, церковной организацией, наукой.

Религиозное переживание и открывающийся ему опыт стремились ос

вободиться от всего этого. Его самодостоверность должна быть основа

на только на содержащемся в нем опыте. В этом и состоит общий харак

тер религиозного движения, которое, наряду с аналогичным течением,

возникшим в первой половине ХУН века в Нидерландах, включает в се

бя движения немецких пиетистов и моравских братьев, методистов и

ирвингианцев, баптистов и квакеров'Ч'. Оно началось в Нидерландах,

где это движение, следуя своему кальвинистскому характеру, стреми

лось продемонстрировать противостоящую светской жизни дисципли

ну в морали, разделяемой теми, кто обратился в истинную веру, и нахо

дя для этого средство в малых общинах'У.

Воэций вел борьбу с рациональной философией, которая именно в

это время начала возвышаться благодаря Декарту'Р". Поэтому начало ра

циональной философии совпадает с началом пиетизма. Их встреча про

изошла в Нидерландах. (В 1643 году выходит прославленное полемиче

ское сочинение Декарта - его послание Воэцию.) Но при этом Консей,

Лоденштейн и Лабади, основываясь на вере в Библию и на ее исследова

ния, способствовали освобождению религиозного опыта и фантазии.

Таким образом, необходимо выяснить, насколько Воэций под влиянием

Декарта, которому он противостоял, исходил из критического созна

ния. То же самое и в случае названных трех исследователей. Материал у

Ричля, который, однако, не останавливается на этих проблемах'Р".

Отсюда такой же вопрос возникает и применительно к немецкому

пиетизму. Повсюду господствует то же отношение: общение с Богом по

стулируется как предпосылка любого знания о незримом мире. Только

тот, кто обратился в истинную веру, может знать что-то о незримом ми

ре. Только он понимает Библию. Она дает ему сверхчувственный доступ

к божественному миру. Теперь он в состоянии, так сказать, открывать

для себя этот мир. Но полнота провидения, чудесное не завершается
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вместе с эпохой апостолов. Где есть воля провидения и обращение в ис

тинную веру, там непосредственно действует Бог, а следовательно, есть

и чудо. Они связаны с Библией, но не с протестантизмом. Их свидетель

ства - все подлинно христианские религиозные сочинения. Подлинный

Христос скрыт покровом свидетельствования. Из этого, далее, следует,

что он должен разыскивать верующих за пределами видимой церкви, в

которой те смешались сневерующими.

Природа религиозного опыта такова, что он стремится дополнить

себя пониманием историй обращения и примеров набожности других

людей. Тем самым он расширяется и укрепляется. Так возникает малая

община, пропаганда, моравское братство.

Параллелизм, который, таким образом, прослеживается между Про

свещением и пиетизмом. Светской толерантности противостоит толе

рантность религиозная, которая признает за истинную любую христи

анскую веру, основывающуюся на обращении. Борьбе с магией таинств

средствами Просвещения противостоит их религиозное постижение.

Учение о равных естественных правах любого разумного существа; уп

разднение гражданских классов в религиозном обращении в силу рели

гиозной равноценности обращенных. Телеология Просвещения имеет

свою параллель в пиетистской системе знаков; внимание, уделяемое мо

литве; пропаганде Просвещения противостоит пропаганда пиетизма.

Но сходство простирается еще глубже. Принадлежность к церкви для

пиетистов не является подтверждением их веры; правовое оправдание

исходит не из нее. Индивид должен искать свое оправдание перед Богом

в своем собственном переживании покаяния и обращения в истинную ве

ру. Истинной является та вера, которая переживается вот здесь. Основа

нием этого является само существо переживаний лииности, творчески

раскрытое реформаторами. Такова чистая реакция подлинного протес

тантизма ... Но пиетизм выходит за его пределы и как великое индивидуа

листическое движение все в большей степени исключает из этого религи

озного течения церковь. Его величие состоит в том, что он продолжил и

развил внутренние импульсы, изначально заложенные в протестантском

движении, и в этом же состоит его родство с Просвещением. Здесь об

наруживается возможность религиозного мировоззрения, которое

стоит на той же исторической почве, что и Просвещение.

Однако пиетизм следует совершенно определенно отличать от рели

гиозных течений, продолжающих спиритуалистическое движение Ре

формации. И пиетизм, и указанные религиозные течения обязаны сво

им восхождением одному и тому же великому движению; религиозные

секты, как и писатели обоих направлений, обладали внутренним родст-
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вом И находились в одном историческом контексте. Однако их разделя

ют два момента. Пиетистская вера развивается не только из Библии, од

нако она остается привязанной к ней. Пиетизм - это библейское хрис

тианство. Отношение пиетистов к Библии меняется в широких

пределах: с одной стороны, это простой читатель'Р'' Библии, который

черпает в ней силу обращения, укрепления и ободрения в вере, прибега

ет к ней в решающих жизненных ситуациях, расширяет свой опыт, читая

ее, и обнаруживает в ней свой собственный опыт; с другой стороны, это

теолог, который стремится извлечь из Библии истинную систему христи

анской науки. И первый, и второй читатель Библии связаны друг с дру

гом. Книги Откровения - это учения, возникающие из жизни. В Христе

и сочинениях апостолов к нам подступает сама жизнь и говорит с ними.

Другой момент, который отделяет пуритан или Якоба Бёме от пие

тистов, состоит в том, что в первом случае пробудившаяся в одной лич

ности религиозность так и остается ее собственным делом. Пиетизм

стремится распространить твердую христианскую жизнь, христиан

скую дисциплину на все секуляризованное окружение.

Но новый порядок чужд его отвернувшемуся от мира существу. Там,

где возникает ориентация на этот порядок, феномен пиетизма для нас в

чистом виде больше не существует. Это связано с моментом, в котором

проявляется острейшее напряжение между пиетизмом и Просвещени

ем, равно как и поучительным развитием протестантской церкви. Пие

тизм - это своенравие религиозности. Он рвет все нити, связующие ре

лигию и культуру; он разрешает проблему существования христианства

в мире посредством того, что требует отчуждения от этого мира, от на

уки, от государственного прогресса, от искусства и красоты вещей.

Необходима, однако, терминологическая точность. Несмотря на

разнообразие указанные признаков, а именно в Нидерландах, в Герма

нии, у методистов и т. д., мы все же имеем дело с единым движением,

которое несет в себе одни и те же признаки; и эти направления в широ

ком смысле можно назвать пиетизмом. Он находит продолжение - в

первую очередь в Германии - в самой государственной церкви, ибо она

придает ему теперь другую форму (ср. Трёльч), поскольку церковная

ортодоксия находит в нем основание жизни, деятельности и силы. В

его рамках она создает малые общины, связанные друг с другом круж

ки, наподобие того, в котором Бисмарк обрел свое позитивное отноше

ние к христианству. Секты, например моравские братья, методисты за

пределами Германии и т. д. Однако пиетизм не мог утверждать свою

собственную энергию, так как стремился к христианству, отделенному

от мира культуры.
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5. Историческое развитие

Здесь нельзя обойти стороной попытки познания общих стадий разви

тия наций в последовательности понятий. Начиная сТегеля, наиболее

примечательные из них указывают на правило развития, которое заклю

чается в переходе от принуждения к свободному самоосмыслению. Без

всякого сомнения, внутреннее принуждение индивида является самым

примитивным состоянием индивидуальной дифференциации, фактом,

который всегда можно обнаружить на самых древних из доступных нам

уровней исторической жизни. Положение германцев в эпоху Тацита

здесь также представляет собой выдающийся пример. В это время на

германское общество еще не распространялось влияние римлян с их ин

дивидуалистическим образом жизни, утратой национальных идеалов и

обычаев, рациональным использованием отдельной человеческой жиз

ни. Осмысление жизни и ее целей еще не выводило индивидов за преде

лы того, что было упорядочено привычкой, обычаем и общественным

духом. Отдельный человек растворялся в народной общности. Ее могу

щество и ее удача распространялись и на него, но при этом он оставал

ся действующей и признаваемой в своей ценности составной частью

этой общности. Ее обычаи, нравы, представления о жизни и идеалы оп

ределяли душевный склад каждого отдельного индивида. Поэтому на

родные общности исполнены одной общей волей; они обнаруживают и

реализуют ее в собраниях соотечественников, следуя простому уложе

нию, которое определялось привычным для них правом. Их можно

сравнить с могучими организмами, действующими под влиянием тем

ной и все же единой воли. Это состояние мы обнаруживаем повсюду на

самых древних из доступных нам уровнях развития, И. оно является для

нас надежным исходным пунктом. В .соответствии с ним Гегель и опре

деляет ход мировой истории как развитие по направлению к свободе.

Это ра..'звитие включает постепенный рост самостоятельности и индиви

дуальное развитие личности, а также такое определение индивида по

средством разума, в котором реализуется внутренняя свобода, а свобо

да, в свою очередь, воплощается в политической форме общества.

Однако при этом очевидна условность такого определения хода исто

рии, основывающегося на некотором допущении относительно высшей

ценности, которую она в состоянии реализовать. Современность и со

временное состояние не очерчивают границ нашего исторического по

знания, ибо они наполнены стремлением и силой, которая простирает

ся далеко в будущее. В этой пограничной области нашего исторического

знания, где нам открываются великие тенденции, простирающиеся в бу-
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дущее, возникают концепции, которые прочерчивают в будущее одну

единственную линию, исходящую из прошлого и заданную идеей ценно

стей, реализация которых якобы и является целью истории.

Но разве нет общих процессов развития, которые пронизывали бы

всю историю и которые, отвлекаясь от продвижения к свободной субъ

ективности, могли бы претендовать на самостоятельное значение сами

по себе?

Движение истории сопровождается прогрессирующим развитием

наук. Этот прогресс постоянен, непрерывен, неудержим, ибо вытекает

из того, что понятия могут целиком и полностью передаваться от одно

го лица к другому и от одной эпохи к другой. Во всей области понимания

жизнепроявлений такая возможность передачи имеет место только

здесь. Поэтому существует одна общая закономерность процесса изме

нений, охватывающего все человечество. И она занимает выдающееся

место во взаимосвязи значений этих изменений, ибо согласно другому

закономерному отношению, которое впервые бьшо установлено Бэко

ном, познание причинной взаимосвязи сообразно законам позволяет

предсказывать будущее и благодаря использованию этой закономернос

ти причинных взаимосвязей вызывать желаемые следствия.

С этим связан второй момент закономерно прогрессирующего изме

нения. Человек поначалу привязан к своей земле, он подчиняется усло

виям естественного движения в пространстве, непосредственно проте

кающего общения и обособленности событий во времени. Однако

через всю историю проходит общий процесс, в ходе которого благода

ря прогрессу науки эти границы постепенно преодолеваются и тем са

мым устанавливается всеобщая интернациональная взаимосвязь. Иной

ход развития, в свою очередь, определяется той закономерностью, ко

торая господствует в области понимания. Со временем все более возра

стает объективация духа в жизнепроявлениях. Поэтому непрестанно

увеличивается объем материала для исторического понимания. Позна

ются все более обширные взаимосвязи. Таким образом, имеет место

прогресс исторического познания в рамках одной линии, причем неза

висимо от любых колебаний энергии и направления понимания.

Из всех многочисленных моментов, которые здесь имеют место, я

хотел бы затронуть еще один. По мере того, как в ходе истории возрас

тает свобода субъективности и расширяется ее индивидуальная форма,

одновременно все более основательным становится знание, фундиро

ванное философией, и в силу этого постоянно увеличивается та надеж

ность, с которой человек ориентируется в философском самоосмысле

нии. Несмотря на возрастающую свободу субъекта, одновременно все
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более удовлетворяетсястремление человека, погруженного в стихию

неопределенности,обрестиустойчивостьв самом себе. Среди сменяю

щихся времен года и переменчивойпогоды мы ищем защищающиенас

надежныестены, даже если они нас стесняют.И возрастающееобосно

вание, котороедает нам философиясамоосмысления,являет собой не

удержимую,обнаруживающуюсяв природесамогонашегосуществатен

денцию человеческогорода.



ПРИМЕЧАНИЯ ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКТОРА

1 Здесь и далее ссылки на немецкое собрание сочинений Дильтея (Dilthey W

Gesammelte Schriften. Leipzig, 1914 ff.) оформляются аббревиатурой GS с после

дующим указанием номера тома.

2 Дильтей В. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 1. Введение в науки о духе. М.: ДОМ
интеллектуальной книги, 2000. С. 310. (Далее: - Дилътей. Собр. соч. Т. 1.)

3 То есть проблема подчинения знания нормам мышления и проблема его зави
симости от данности.

4 Следует неразборчивое слово (по-видимому, описка). Лакуна может быть вос
полнена, например, выражением «в чувственном созерцании". - Прим. нем. изд.

5 Примечание на полях: здесь Эд. Гуссерль (Logische Untersuchungen) Bd. П,
459 [Ср.: Гуссерлъ Э. Логические исследования. Т. П (1). М.: ДОМ интеллектуаль

ной книги, 2001. С. 459]. - Прим. нем. изд.

6 Далее следует незаконченное предложение. Примечание на полях: с этого ме
ста Гуссерль (ib.) 640. Далее пропуск. - Прим. нем. uзд.

7 Здесь можно было бы дополнить: напротив. - Прим. нем. изд.

8 Первоначальная мысль не получает здесь полного развития. Ее, по-видимому,
следует дополнить в том смысле, что определенные операции мышления не вы

зывают никакого чувства удовольствия ли неудовольствия. - Прим. нем. изд.

9 Миньон - персонаж романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера». Юлия
персонаж поэмы Байрона «Дон Жуан».

10 В переводе Г. Г. Шпета этот оборот «<das dumpfe Weben des Geistes,,), не
сколько раз встречающийся в «Феноменологии духа" Гегеля, передается как

«безжизненная вибрация духа" (Ср.: Гегелъ Г. В. Ф. Феноменология духа. СПб.:
Наука, 1992. С. 308-309).

11 Примечание на полях: Sigwart (Logik) П, 473. - Прим. нем. изд.

12 Примечание на полях: Нивзеп; Logische Untersuchungen, Bd. П, 373 [Ср.: Гус
серлъ. Указ. соч. С. 370]. - Прим. нем. uза.

13 Husserl, Logische Untersuchungen, Bd. П, 372 [Ср.: Гуссерлъ. Указ. соч. С. 369].
Прим. нем. uзд.

14з
амечаниев конце: «Частичнораспространитьна сказанноеранее". - Прим.

нем. изд.
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15 Здесь следует вложенный лист: «Первая задача заключается в том, чтобы ус

тановить, что общего есть в словах, переживании, выражении и понимании, и,

осмысляя определенный таким вот образом фактический состав, привести его

к отчетливому сознанию.

Я начну с жизни.

Ясно отграниченное и замкнутое в себе развитие событий, которое содер

жится в любом понятии, используемом науками о духе, - это течение Жизни.

Под ним понимается взаимосвязь, которая ограничена рождением и смертью.

Что понимается под этой взаимосвязью? Для эмпирического сознания она за

ключается, прежде всего, в постоянном наличии лица на протяжении времени

его жизни, причем это постоянство непрерывно и континуально, так как оно

привязано к чувственному явлению этого лица. Но для нас это только первое.

Мы привыкли ... (здесь рукопись обрывается). - Прим. нем. uза.

16 Далее следуют несколько кратких замечаний, сделанных рукой Дильтея, ко

торые начинаются словами «Переживание В Средние века". В связи с тем, что

было сказано выше и что говорится далее, см.: GS V, LХХХПI f. (предисловие
издателя). - Прим. нем. uза.

17 Собственноручное дополнение Дильтея: «Поэтическое целое конституирует

форма, которую получает событие, когда значение его составных частей возвы

шается определенной частью жизни. И поскольку эта взаимосвязь в событии в

то же время содержит в себе часть значения, то событие становится символи

ческим. Не в силу какой-то дополнительной черты поэзии, но потому, что так и

есть в жизни. И техника определяется таким же образом». - Прим. нем. изд.

18 Savigny F. С. von. Entstehung des positiven Rechts / / Vom Beruf unserer Zeit ffir

Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. Heidelberg, 1840. S. 13. (Репринтное изда

ние: Hildesheim: Georg Olms, 1967.)

19 Ibid. S. 8.

20 Ibid. S. 2 ff.

21 Из письма Леопольда фон Ранке к Генриху Ранке от 24 ноября 1826 года

(Neue Briefe / Hrsg. уоп Bernard Нбft und Наns Herzfeld. Hamburg: Hoffman und
СатреVerlag, 1949. S. 90).

22 Приложение к первой исторической работе Л. фон Ранке «<История ро

манских и германских народов. 1494-1635», вышла в 1824 году) называлось

«К критике современныхисториографов".Одно из принципиальныхполо

жений этого критическогоочерка - следует описывать то, что действительно

имело место в истории, не становясь судьей прошлого и не поучая современ

ников.

23 Имеется в виду раннее произведение Т. Карлейля «Sartor Resartus" (написа

но в 1831 году).
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24 Речь идет о труде А. Токвиля «Старый порядок И революция» (первый том
вышел в 1856 году, второй том остался незаконченным).

25 Имеется в виду книга Э. Ваксмута «Теория исторических исследований».

26 Работа Вильгельма фон Гумбольдта «О задачах историографа» (1821).

27 Ср.: Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане / /
Собрание сочинений: В 8 т. Т. 8. М.: Чоро, 1994. С. 12.

28 Кант И. Там же. С. 18.

29 Ср.: Кант И. К вечному миру. Философский проект / / Собрание сочинений:
В 8 т. Т. 7. М.: Чоро, 1994. С. 43 (прим.).

30 КантИ. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане / /Там же. С. 7.
31 Д v б u. ильтеи имеет в виду по еду Наполеона в 1806 году в битве при Иене.

32 Н v

азвание первои части третьего раздела лекций Фихте «Учение о государст-

ве» (прочитаны в Берлине в 1813 году).

33 Ср.: Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи / /Сочинения: В 2 т.
Т. 2. СПб.: Мифрил, 1993. С. 464. (Седьмая лекция).

34 Ср.: Там же. С. 495 (Девятая лекция).

35 Ср.: Там же. С. 499.

36 Ср.: Там же. С. 500.

37 Ср.: Там же. С. 495.

38 Ср.: Там же. С. 466 (Седьмая лекция).

39 См. прим. 2б

40 ". ..
HumЬoldtW "и. Uber dle Aufgaben des GeschIChtschrelbers / / Gesammelte Schriften,

im Auftrag der (Кбпigliсh) PreuВischen Akademie der Wissenschaften / Heraus
gegeben von Albert Leitzmann и. а. Bd. 4. Berlin, 1903-1936. S. 56.

41 «Историка» «<Historik») - принятый В немецких работах XIX века термин
для обозначения учения о методе исторической науки.

42 Gervinus С. С. Grundzuge der Historik. Leipzig: Verlag Wilhelm Engelmann, 1837.
S.66.

43 Ranke L. v.. Politisches Сезргасп / / Samtliche Werke. Bd. 49/50. Leipzig:
Duncker & Humblot, 1887. S. 327.

44 Ibid. S. 328-329.

45 Имеется в виду «Очерк историки» Иоганна Густава Дройзена - сжатое изло
жение лекций по «энциклопедии И методологии истории», которые автор чи

тал начиная с 1857 года.

46 В работе «Основные черты современной эпохи» (1806) Фихтеустанавливает
пять эпох мировой истории: 1) эпоха безусловного господства разума через по-
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средство инстинкта; 2) эпоха превращения разумного инстинкта во внешний

принудительный авторитет; 3) эпоха освобождения, непосредственно - от по

велевающего авторитета, косвенно - от господства разумного инстинкта и ра

зума вообще во всякой форме; 4) эпоха разумной науки,время, когда истина

признается высшим и любимым более всего началом; 5) эпоха разумного искус

ства, когда человечество уверенною и твердою рукой созидает из себя точный

отпечаток разума. Фихте полагал, что современное ему человечество живет

именно в третью «эпоху пустой свободы», тогда как несколько позднее «<Речи

к германской нации», 1808) утверждал, что человечествовступило в четвертую
эпоху. Процесс истории понимается Фихте как поэтапный переход от одного

состояниярайскойневинности(первая эпоха) в другое такое же состояние (пя

тая эпоха, которая, однако, является лишь идеалом, движение к которому бес

конечно). Совершаяэто движение, человечествопереходитот невольногопод

чинения разуму к его свободномупризнаниюи воплощению.

47 Ср.: Тегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук, § 553.

48 Полибий находится в близких дружеских отношениях со Сципионом Младшим.

49 Тацит в «Анналах» (Ан. 11, 88) упоминает о том, что подвиги Арминия - вож

дя германского племени херусков, «освободителя Германии» - у германских

племен «воспевают И посейчас».

50 Речь идет о Прусском Земском Уложении (PreuВisches Allgemeines Land
recht), вступившемв действиев 1794 году. Нарядус КодексомНаполеона(1804)
и АвстрийскимУложением (1811) Прусское Уложение относится к крупней

шим кодификационнымдостижениямконцаXVIII- начала XIX вв.

51 Ср. настоящее издание, с. 152 и фрагмент «Кант И Фихте» из раздела «Допол

нения к очеркам по основоположению наук о духе». - Прим. нем. uзд.

52 Имеются в виду стихотворение Ф. Шиллера «Саисское изваяние под покро

вом», где ученик снимает покрывало с изваяния, олицечюряющего истину во

всей ее полноте.

53 Ср. окончание раздела «Осознавание, реальность: время» (настоящее изда

ние, с. 244). - Прим. нем. изд.

54 Замечание на полях: «Сюда же о проявлении жизни и выражении; использо

вать также второй раздел из «Поэтики-», - Прим. нем. uзд.

55 Речь идет о пьесе В. Шекспира «Как вам это понравится» (1599).

56 Ср. работу «Возникновение герменевтики» [дuлъmeй. Собр. соч. Т. IV. С.

237-254]. - Прим. нем. uзд.

57 Постановления Тридентского собора (1545-1564) закреплялидогматы като

лицизмаи осуждалиположенияпротестантскоговероучения.

58 Далее, видимо, лакуна в тексте. Начало следующей части зачеркнуто. - Прим.

нем. изд.
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59 Расположение данного фрагмента в книге соответствует версии немецкого

издателя - Бернхарда Гротгейзена. Американские издатели работы - Рудольф

А. Маккрил и Фритьеф Роди - в качестве более подходящего места предлагают

конец раздела «Предметное постижение» работы «Построение исторического

мира в науках о духе» (настоящее издание, с. 164).

60 В работе «Истина и метод» Гадамер сделал следующее примечание относи

тельно этого фрагмента: «В материалы из дильтеевского архива к «Построе

нию исторического мира ... », опубликованные в седьмом томе «Собрания сочи

нений», незамеченным вкрался оригинальный текст Шлейермакера (с. 225 его

«Герменевтики» ), который Дильтей уже напечатал в приложении к написанной

им биографии Шлейермакера. Это служит косвенным доказательством того,

что в действительности Дильтей так и не вышел за пределы романтического

подхода. Часто трудно бывает различить конспект и собственное изложение

Дильтея (Гада.мер Хг-Г. Истина и метод. М.: Прогресс, 1988. С. 670). В опублико

ванной в связи с этим заметке (Ein Schleiermacher-Exzerpt in Diltheys
Fragmenten zum Aufbau / / Dilthey:Jahrbuch Шг Philosophie und Geschichte der
Geisteswissenschaften / Hrsg. von F. Rodi. Bd. 12. (1999-2000). Gбttiпgеп:

Vandenhoeck & Ruprecht, 2000. S. 271-272) Ф. Роди показал, что эта ошибкапро

изошла не по вине автора, а по вине издателя.Данный фрагментисключениз

американскогоиздания работы, тогда как в настоящем издании он сохранен

как показательныйдля рецепцииДильтеемнаследия Шлейермахера.

бl Отлат. divinatio (вдохновение,наитие, предчувствие,предвидение).Методо

логическая часть герменевтикиШлейермакеразадается парой противоrюлож

ных понятий: дивинаторного и компаративного понимания. Дивинаторное

пониманиеозначаетдостижениенекоторойпервичной,непосредственнойоче

видности,с которойтолько и можетначинатьсяпоследующийпроцессистолко

вания, компаративнойкорректировкипонимания.

62 Далее следует ряд неразборчивых строк. - Прим. нем. uзд.

63 причина соответствует следствию (лат.).

64 Далее мы приводим непронумерованный фрагмент, посвященный антропо

логии. Согласно одному из проектов Дильтея, размышления об антропологии

должны были завершать первую часть продолжения работы «Построение исто

рического мира в науках о духе». - Прим. нем. изд.

65 См., например, работу Г. Зиммеля «Социальная дифференциация. Социоло

гические и психологические исследования» (Зuм.мелъг. Избранное. Т. 2. Созер
цание жизни. М.: Юристъ, 1996. С. 301-465).

16 Далее следует неразборчивое предложение. - Прим. нем. uзд.

67 См. выше «Категории жизни: Целое и его части» (настоящее издание, с. 293).
Прим. нем. uзд.
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68 Примечание Дильтея: Сюда же из «Введения В науки о духе», S. 7. (GS 1, 6

[Дuлъmeй. Собр. соч. Т. 1. С. 282]). - Прим. нем. изд.

69 Критику Дильтеем социологической концепции Зиммеля см. также в работе

«Введение в науки о духе» (Дшьтей. Собр. соч. Т. 1. С. 721-723).

70 Легенда, которую упоминает Дильтей, гласит, что когда Декарта попросили

показать его библиотеку, он отвел гостя на задний двор и, указывая на рассечен

ного теленка, сказал: «Вот моя библиотека!» В «Рассуждении о методе» соответ

ствующая идея формулируется самим Декартом следующим образом: «Вот по

чему, как только возраст позволил мне выйти из подчинения моим

наставникам, я совсем оставил книжные занятия и решил искать только ту на

уку, которую мог обнаружить в самом себе или же в великой книге мира ... » (Де

карт Р. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1989. С. 255).

71 См.: Лейбн.u,/& Г. В. Сочинения: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1989. С. 49 и далее.

72 Примечание в конце: 2) Взаимосвязь в науках о духе. Основание - «антропо

логия». - Прим. нем. изд.

73 Ср.: «Построение исторического мира в науках о духе», настоящее издание,

с. 161. - Прим. нем. иэд.

74Далее следует ряд незаконченных рассуждений Дильтея. - Прим. нем. uзд.

75 На полях ссылка на «Введение В науки о духе», S. 44 ff. (GS 1, 35 ff. Дильтей.

Собр. соч. Т. 1. С. 312]). - Прим. нем. uзд.

76 Ср. приложение к «Категориям жизни» (настоящее издание, с. 288-289). 

Прим. нем. иэд.

77 Ср, «Построение исторического мира в науках о духе» (настоящее издание,

с. 224 и далее. - Прим. нем. uзд.

78 Примечание на полях: Ср. далее: Лампрехт, Введение к «Немецкой истории»,

Линднер, а также «Этническая психология» Лазаруса и Вундт, - прuм. нем. uзд.

79 Далее предполагалась вставка, отсутствующая в тексте. - Прим. нем. uзд.

80 Ср.: «Построение исторического мира в науках о духе», настоящее издание,

с. 221. Далее следует ряд рассуждений о немецком Просвещении, которые по со

держанию местами совпадают с ходом мыслей в «Построении». - Прим. нем. изд.

81 Следует несколько предложений, смысл и логика которых не вполне ясны. 

Прим. нем. изд.

82 Далее следует неразборчивое предложение. - Прим. нем, uзд.

83 человечности, гуманности. человечества (лат.).

84 Ссылка на полях, отсылающая к Христофу Зигварту и разделу «Логики» Карла

Отто Эрдмана, посвященному субъективно значимым суждениям. - Прим. нем. изд.

85 Ссылка на полях на Христофа Зигварта. - Прим. нем. uзд.
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86 Примечание на полях: «Место у Эрдмана, где определение характера сужде

ния дается с помощью идеального субъекта. Нет, однако, такого понятия о суж

дении, которое позволяло бы рассматривать норму, правило и предписание как

суждение. Может быть приведено также следующее доказательство: любое мы

шление является правильным при правильном выполнении мыслительных

операций над данным в переживании материалом. Таким образом, для пра

вильного мышления не требуется наличия суждения. Если система привил мо

жет быть выведена из одной высшей нормы, то возникает совокупность значимо

го мышления, которая не состоит из суждений (если брать это слово в обычном

смысле)». - Прим. нем. uзд.

87 Ссылка на «Учение о категориях» Эдуарда фон Гартмана и на Христофа Зиг

варта. - Прим. нем. изд.

88 Ссылка на «Логику» Эрдмана. - Прим. нем. изд.

89 В оригинале - конструируется. Принята корректура американского изда-

ния.

90 Примечание Дильтея на полях: «Философская система, которая разрешает

проблему знания исходя из сущностных понятий мышления и познания ... ». 
Прим. нем. изд.

91 На полях ссылка на «Введение В науки о духе». - Прим. нем. изд.

92 На полях ссылка на «Идеи К описательной и расчленяющей психологии» (GS
У, 218).- прuм. нем. изд.

93 Ссылка на «Введение В науки о духе», S. 33 [GS 1,26 (ДuлътeU. Собр. соч. Т. 1.

С. 303)]. См. также настоящееиздание, с. 131. - Прим. нем. изд.

94 Примечание на полях: «Проверить». - Прим. нем. uзд.

95 Ссылка на «Введение В науки о духе». - Прим. нем. uзд.

96 еледует примечание: «Здесь следует изложение позиции из статьи о психо-

логии: во-первых, о влиянии внимания на сознание переживаний, во-вторых, о

тех узких границах, в которых воспоминание является источником знания о

переживаниях, и, в-третьих, о том, в каком объеме возможно дополнить все это

экспериментом». - Прим. нем. изд.

97 т-
ермин «науки О культуре» в противоположность «наукам О духе» в полемике

с Дильтеем отстаивал Генрих Риккерт в своей работе «Науки о природе и науки

о культуре».

98 Речь идет о Франко-германской войне 1870-1871 гг.

99 Д u
ильтеи, по-видимому, имеет в виду основную работу Гердера «Идеи к фило-

софии истории человечества» (1784-1791), тогда как в своих ранних работах,

принесшихему известность «<Фрагментыо новейшей немецкой литературе»

(1766-1768) и «Критическиелеса» (1769)), он выступает, скорее, как сторон

ник Лессингаи Винкельмана.
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100 Речь идет о Священной Римской империи германской нации, номинально

просуществовавшей с 962 по 1806 г.

101 Моравские братья (другие названия: гернгутеры, богемские братья) - на

правление, возникшее в Богемии в ХУ веке и основанное Петром Хельчицким,

помещиком и мирянином, который, разочаровавшись в учении католической

церкви, стал проповедовать свое собственное учение «<учение О справедливос

ти»), требуя возвращения к идеалам первых веков христианства.

Методисты - протестантское течение, возникшее в 1729 г. в Оксфорде и ори

ентированное на деятельное благочестие. Первый глава общества - Джон Уэсли.

Название получили за правильный, «методический» образ жизни.

Ирвингианцы - последователи шотландца Эдуарда Ирвинга (1792-1834),
пасторав Лондонеи Глазго, верившиев возможностьновогосошествияСв. Ду

ха на плоть «<пятидесятничество»).

Баптисты- общины, возникшие в середине ХУН века и обращавшиеся к об

разцам раннего христианства. В частности, само их наименование восходит к

греческому «l3алт(~ro» (крещу, погружаю) и отражает их взгляд на крещение по

обычаям времен апостольских, то есть через полное погружение.

Квакеры - последователи Джорджа Фокса (1624-1691), одна из наиболеера
дикальныхпротестантскихмистическихсект.

102 Ссылка на Э. Трёльча. Ср. это и следующие рассуждения с его работой

«Die Soziallehren der christlichen Кirchen und Сгпрреп». Ges. Schriften Bd. 1.

1919, S. 841 f. - Прим. нем. изд.

103 Примечание на полях: «Вопрос не выдвигал ли уже Воэций против рацио

нальности принцип переживания и опыта». - Прим. нем. uзд.

104 Речь идет о работе Альбрехта Ричля «История пиетизма в реформирован

ной церкви» (1880).

105 В оригинале - преподавателя. Исправлено с учетом кон<;трукции следующе

го предложения.



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Августин,Аврелий(354-430)

христианский теолог и церковный

деятель 182, 246, 385
Авенариус,Рихард (1843-1896)

немецкийфилософ, нарядус Э. Ма

хом главныйпредставительэмпирио

критицизма(одна из разновидностей

позитивизма),профессорв Цюрихе

138
Аристотель (384-322 до н.э.) 

древнегреческий философ 144,149,
190,324,330

Арминий - вождь германского племени

херусков, в 9 г. разгромивший рим

ского полководца Квинтилия Вара

218,409
Арнольд, Готфрид (1666-1714)

лютеранскийтеологи историкцеркви

139

Баур, ФердинандХристиан (1792-1860) 
немецкий теолог, основатель Тюбин

генской школы критического изуче

ния Библии, находившейся под влия

нием метафизики истории Гегеля

141,190
Бах, Иоганн Себастьян (1685-1750)

немецкийкомпозитори органист

232,273
Бёк, Август (1785-1867) 

немецкий филолог 266
Бёме,Якоб(1575-1624)-

немецкий мистик и визионер пантеи

стической ориентации 402
Бёмер, Иоганн Фридрих (1795-1863)

немецкийисторик, издавал коммен

тированныепамятникиримскихим

ператоров,документыКаролингови

др. 139, 230, 232
Бисмарк, Отто Эдуард Леопольд фон

Шёнхаузен (1815-1898)
германскийгосударственныйдея

тель, первыйрейхсканцлергерман

ской империив 1871-1890. Осушест-

414

вил объединениеГермании 182, 188,
336,343,402

Бокль, Генри Томас (1821-1862)
английскийисторики социологпози

тивистскогонаправления 369
Бопп, Франц (1791-1867)-

немецкийязыковед,один из основа

телей сравнительно-исторического

изученияиндоевропейскихязыкови

сравнительногоязыкознания.Иност

ранныйчлен-корреспондентПетер

бургскойАкадемиинаук (1853)
138,144

Боссюэ,Жак Бенин (1627-1704)
французскийкатолическийтеолог,

проповедник,писатель 325, 395
Брентано, Франц (1838-1917)

немецкийфилософи психолог 287
Буркхардт,Якоб(1818-1897)

германо-швейцарский историк куль

туры и искусствовед 300
Бэкон, Френсис(1561-1626)-

английский философ 134, 325, 404

Ваксмут, Эрнст Вильгельм Готлиб

(1784-1866) - немецкий историк, ав

тор работ "Древняя история римско

го права», "История Франции в пери

од Революции» и др. 408
Вико Джамбатиста (1668-1744) 

итальянский философ, автор работы

"Основания новой науки об общей

природе наций» (1725) 369
Винкельман,ИоганнИохим (1717-1768)

немецкийисторикискусства, осново

положникэстетикиклассицизма 412
Вольтер (Мари Франсуа Аруэ, 1694-1778) 

французский писатель и философ

211
Вольф, Фридрих Август (1759-1824) 

немецкий филолог-классик, педагог.

В труде "Изложение науки о древнос

тях» (1807-1810) высказалпонима

ние филологиикак самостоятельной

науки об античности 138,140,141,
190,275

Вольф, Христиан (1679-1754)
немецкийфилософ, последователь

Лейбница 152,227-228,230,252,394
Воэций,Гисберт(1589-1676)-

датскийтеолог, преподавалв Утрехт

ском университете.Кальвинист,про

тивниккартезианстваи консейниан

ства 400,413

Галилей,Галилео(1564-1642)

итальянскийученый 134
Гаман, Иоганн Георг (1730-1788) 

немецкий критик, писатель, философ

395
Гвиччардини, Франческо (1483-1540)

флорентийскийисторики политиче

ский деятель, автор "ИсторииИта

лию> - одной из наиболее значитель

ных исторических работ XVI в. 190,
324

Гегель, Георг Вильгельм Фридрих (1770
1831) - немецкий философ 142,155,
156, 245, 300, 302, 308, 322, 323, 333,
341,343,388,396,403,406,409

Гельдерлин,Фридрих (1770-1843),
немецкийпоэт 157

Гендель, Георг Фридрих (1685-1759) 
немецкий композитор и органист

269,272
Гербарт, Иоганн Готфрид (1744-1803)

немецкийфилософ, психологи тео

ретик педагогики 333, 338, 369
Гервинус, Георг Готфрид (1805-1871)

немецкийисторик,литературовед,

представителькультурно-историчес

кой школы 153, 157, 158
Гердер, Иоганн Готфрид (1744-1803)

немецкийфилософ 395,412
Геродот (490-480 - около 425 г. до н.э.)

древнегреческий историк 209
Гете, Иоганн Вольфганг (1749-1832)

немецкийпоэт 246, 247, 299, 376, 377,
391,406

Гиббон,Эд~ард(1737-1794)

английскийисторик. Наиболееизве

стная работа - "История упадка и

разрушения Римской империи»

(1776-1788) 139,140,190
Глейм, ИоганнВильгельмЛюдвиг

(1719-1803) - главный представитель

анакреонтического направления

в поэзии, получившего распростране

ние в Галле 396

415

Глюк, Кристоф Виллибальд (1714-1787)
немецкийкомпозитор 399

Гомер - древнегреческий эпический

поэт, которому с времен античной

традиции приписывается авторство

«Илиады», "Одиссеи» и др. произве

дений 190
Гоббс, Томас (1588-1679)

английскийфилософ 252,326
Гримм, Вильгельм (1786-1859) и Якоб

(1785-1863) - немецкие филологи

300
Гумбольдт, Вильгельм фон (1767-1835) 

немецкий филолог, философ и госу

дарственный деятель 138, 140, 144,
151, 157, 158, 159,408

Гуссерль,Эдмунд(1859-1938)

немецкийфилософ, основательфе

номенологии54, 83, 84, 287, 378, 406

Даламбер, Жан Лерон (1717-1783)
французскийпросветитель,матема

тик, философ.В 1754 избран во

Французскую академию. С 1751 вмес

те с Д. Дидро участвовал в создании

"Энциклопедии» 134
Данте Алигьери (1265-1321)

итальянскийпоэт 324, 334
Декарт,Рене(1596-1650)

французскийфилософ, математик,

физик и физиолог 134, 325, 329, 400,
411

Дидро, Дени (1713-1784) 
французский философ и писатель

339
Дройзен, Иоганн Густав (1808-1884)

немецкийисторики методологисто

рическойнауки 157, 158, 159, 408
Дюрер, Альбрехт (1471-1528)

немецкийживописец,рисовальщик,

гравер, теоретикискусства 264, 376

ЕвсевийКесарийский(ЕвсевийПамфил)

(около 263-339) - церковный исто

рик, автор "Церковной истории»,

"Жития императора Константина» и

др. исторических работ 189

Землер, Иоганн Соломон (1725-1791)
немецкийлютеранскийтеологи

предтечакритическоготекстологиче

ского подходак изучениюБиблии,



автор работы «Трактат о свободном

изучении канона» 139, 230, 232
Зиммель, Георг (1848-1918)

немецкийфилософи социолог

301,309,410, 411

Иеринг, Рудольф фон (1818-1892)
немецкийправовед, считающийсяос

нователемсоциологическойюриспру

денции.Автор работ «дух римского

права», «Цель В праве» и др. 129, 130

Кант, Иммануил (1724-1804)
немецкийфилософ 69, 74, 111, 113,
134,137,139,140,145,146,151-155,
157-160,217,227,240-241,329, 330,
343,353,365,374,390,394, 408,409

Карлейль, Томас (1795-1881)
английскийфилософ,историки пуб

лицист 147-149,156,182,300,407
Кармер. ИоганнГенрихКазимирфон

(1720-1801) - прусский министр И

юрист, первый канцлер при Фридри

хе П, занимался кодификацией обыч

ного права, проводил правовые ре

формы 196
Кеплер, Иоганн (1571-1630)

немецкийастроном,один из создате

лей астрономиинового времени

134,268
Клейн, Эрнст Фридрих (1744-1810)

юрист, входившийв число высших

правительственныхчиновников

в Пруссии 196
Клейст, Эвальд Христиан фон

(1715-1759) - немецкий поэт, участ

вовал в походах Фридриха П 396
Консей, Иоанн (1603-1669)

немецкийтеолог, преподавалв Бре

мене и Лейдене 400
Конт,Огюст(1798-1857)-

французский философ, основополож

ник позитивистской философии

136,156,161,219,369
Корнель, Пьер (1606-1684)

французскийдраматург,представи

тель классицизма 399
Кювье, Жорж (1769-1832)

французскийзоолог, один из рефор

маторов сравнительнойанатомии,

палеонтологиии систематикиживот

ных 144, 171

416

Лабади, Жан (1610-1674)
французскийтеолог-реформатор.Ие

зуит, перешедшийв кальвинизм.По

сле отлученияот кальвинизмав 1670
организовал самостоятельную общи

ну пиетистов в Германии 400
Ламберт, Иоганн Генрих (1728-1777) 

немецкий математик, астроном, фи

зик и философ 134
Лейбниц, Готфрид Вильгельм

(1646-1716) - немецкий философ,

математик, физик, юрист, историк,

языковед 137, 157. 227, 228. 248, 252,
292,319,325,326,328,390,392-394,
411

Лессинг, Готхольд Эфраим (1729-1781) 
немецкий драматург, теоретик искус

ства и литературный критик-просве

титель 139, 227, 228, 230, 232, 233,
326, 394-396, 412

Лоденштейн, Йодокус (1620-1677)
протестантскийпроповедники поэт,

проповедовалвысокиестандартыин

дивидуальногоповедения 400
Локк, Джон (1632-1704)

английскийфилософ 134
Лотце, Рудольф Герман (1817-1881)

немецкийфилософи естествоиспы

татель 127, 138,301,369
ЛюдовикНемецкий (ок, 804-876)

внук Карла Великого. После Верден

ского раздела (843) к нему отошло

Восточно-Франкское королевство,

располагавшееся к востоку от Рейна

и послужившее началом будущей Гер

мании 335
Лютер, Мартин (1483-1546)-

немецкийтеолог, деятельреформации

227, 232, 264, 286, 325, 336, 338, 339

Маколей,Томас Бабингтон(1800-1859)
английскийписатель, историк, пуб

лицисти политическийдеятель

190,304
Макиавелли, Николо (1469-1527)

итальянскийполитическийфилософ

210, 324
Мах, Эрнст (1838-1916)-

австрийскийфизик и философ,один

из основателейэмпириокритицизма

138
Маробод - царь германского племени

маркоманов. в 8 г. до н. э, основав-

ший сильное царство. В 17 г. н. э. был

разбит Арминием, в 19 г. - готами, по

сле чего бежал к Тиберию. Скончался

в 37 г. 222
Меланхтон, Филипп (1497-1560) 

немецкий протестантский богослов

и педагог, сподвижник М. Лютера. Со

ставитель Аугсбургского исповедания

(изложение основ лютеранства, 1530)
140,227,394

Мёзер, Юстус (1720-1794)-
немецкийисторик,юристи публицист

232
Мейер,Эдуард(1855-1930)-

немецкий историк, автор работ «Ис

тория древнего мира», «Хронология

Египта», «Проискождение И начала

христианства» и др. 324, 342
Милль, Джон Стюарт (1806-1873)

английскийфилософи экономист

156, 161
Моммзен, Теодор (1817-1903)

немецкийисторик 141
Монтескье, Шарль Луи (1689-1755)

французскийпросветитель,правовед.

философ 130,140,151
Мюлленхоф,Карл (1818-1884)

немецкийфилолог, автор работ по

немецкойфилологиии античности

141
Мюллер, Иоганн фон (1752-1809)

швейцарскийисторик, автор напи

санной в духе идей Просвещения

«Швейцарскойистории» (т. 1-5,
1786-1808, доведенаМюллеромдо
1489, позднее продолжена др. исто

риками до 1851) 144,147
Мюллер, Карл Отфрид (1797-1840)

профессорклассическойфилологии

в Геттингене 141

Неандер, Иоганн Август Вильгельм

(1789-1850) - немецкий протестант

ский историк и теолог 189
Нибур, Бертольд Георг (1776-1831) 

немецкий историк античности

138,141,144,146-148,171,190,208,
333

Ницше, Фридрих Вильгельм (1844-1900)
немецкийфилософ

300
Ньютон, Исаак (1643-1727)

английскийфизик и математик 376

417

Огтон Фрейзингенский (ок, 1111-1158)
немецкийепископ, внук Генриха IV,
автор работы «Historia de duabus civi
tatibus», посвященнойфилософской
интерпретациимировой истории

324

Павел апостол (1 в.)

140, 297, 385
Паскаль, Блез (1623-1662)

французскийматематики философ

182,318
ПЛатон (427-347 до н.э.)

древнегреческийфилософ 189, 190,
274, 297, 319

Полибий (ок. 200-120 г. до н. в.) 
древнегреческий историк. После

победы римлян под Пидной был

интернирован в Рим, где занял

проримскую позицию 210,324,
369,409

Пуанкаре,ЖюльАнри (1854-1912)
французскийматематик,физик, фи

лософ 138
Пуфендорф, Самузль (1632-1694)

немецкийюрист, представительес

тественно-правовогоучения в Герма

нии 227
Пфафф, Иоганн Фридрих (1765-1825)

немецкийматематик 230

Ранке, Леопольд фон (1795-1886) 
немецкий историк, один из крупней

ших представителей немецкой исто

рической школы, критически отно

сился к философии истории Гегеля

146,148-150,158,182,189,190,300,
333,407

Расин,Жан(1639-1699)

французскийдраматург, поэт, пред

ставительклассицизма 399
Ричль, Альбрехт (1822-1889)

немецкийтеолог, родоначальник

направления,ориентированного

на изучение этическогои социально

го аспектатеологии 98,189,400,
413

Руссо, Жан-Жак (1712-1778)
французскийфилософи писатель

246, 247. 388



Савиньи, Фридрих Карл (1779-1861) 
немецкий юрист, глава исторической

школы права 138,141,143
Сакс, Ганс (1494-1576)-

немецкийпоэт, сапожникпо профес

сии, создавшийболее шести тысяч

рассказов,песен и басен. Сторонник

Лютера 264
Сварец, Карл Готлиб (1746-1798)

прусскийюрист И реформатор.

С 1791 по 1792 преподавал право и по

литические науки кронпринцу (впос

ледствии - Фридрих Вильгельм Н1).

Сотрудничал с И. фон Кармером

в ходе работы над кодификацией

обычного права 196
Сервантес, Сааведра Мигель де

(1547-1616) - испанский писатель

231
Сократ (470-399 до н. э.) 

древнегреческий философ 74, 98
Солон (между 640 и 635 - около 559 до н. э.)

- афинский политический деятель,

реформатор 248
Спиноза, Бенедикт (1632-1677)

нидерлаидскийфилософ

289,391
Спиттлер,ЛюдвигТимотей (1752-1810)

- профессор истории и церковной

истории в Геттингене, автор «Очер

ка истории европейских государств»

395

Тацит, Корнелий (ок. 58 - ОК. 117) 
древнеримский историк 218,222,
223, 403, 409

Тетенс, Иоганн Николаус (1736-1807) 
немецкий ученый и философ, идейно

близкий Канту. Главное произведение 
«Философские опыты о человеческой

природе и ее развитии» (1777) -
в определенной степени предваряет

«Критику чистого разума» Канта

74
Токвиль Алексис Шарль Анри Клерель

(1805-1859) - французский историк,

социолог и политический деятель

144, 149,407
Томазий, Кристиан (1655-1728),

немецкийюрист и философ-просве

титель, сторонникшколы естествен

ного права. Основнойтруд - «Осно

вы естественного права» (1705)
227, 230, 232

418

Трёльч, Эрнст (1865-1923)-
немецкийпротестантскийбогослов,

философ,историкрелигии, один из

основателейсоциологиирелигии

402,413

Фейербах,Людвиг (1804-1872)
немецкийфилософ 388

Фехнер, Густав Теодор (1801-1887)
немецкийпсихолог, один ИЗ осново

положниковэкспериментальной

психологии 127
Фидий (V в. до н.э.) - древнегреческий

скульптор 376
Фихте, Иоганн Готтлиб (1762-1814)

немецкийфилософ 127,140,145.
149, 152-155, 157, 159, 160, 204, 266,
283, 333, 365, 390, 408, 409

Фома Аквинский (1225 или 1226-1274)
средневековыйфилософи теолог

324
Фрейданк - немецкий странствующий

поэт, предполагаемый автор дидакти

ческих поэм на моральные и религи

озные темы (XIH в.) 226
Фридрих Н Великий (1740-1786) 

прусский король 196, 219, 227, 338,
398

Фукидид (около 460-400 до н.э.)

крупнейшийисторикантичности,ав

тор «ИсторииПелопонесскойвойны»

147,189,190,209,210, 323-324, 369

Херцберг,Эвальд Фридрихграф фон

(1725-1795). С 1763 по 1791- прус
ский министр. Ввел наименования

Восточнойи ЗападнойПруссии (офи

циальноделение принятов 1773)
196

~ингли,Ульрих (1484-1531)
швейцарскийдеятельРеформации

339
Цедлиц, КарлАльбертфон (1731-1810),

прусскийминистрюстиции. Возглав

лял церковныйдепартаментс 1770
по 1788. Занимался реформой высше

го образования. Основал систему

провинциальных средних школ и ус

тановил абитуриентский экзамен для

приема в университет 196

Шекспир, Уильям (1564-1616)
английскийдраматурги поэт

202, 231, 409
Шеллинг, Фридрих Вильгельм Иосиф

(1775-1854) - немецкий философ

127, 149, 156, 245. 388, 391
Шиллер, Иоганн Фридрих (1759-1805)

немецкийпоэт, драматурги теоретик

искусства 151, 157,325,409
Шлейермахер,Фридрих (1768-1834)

немецкийпротестантскийтеолог,

философи языковед 138, 140, 142.
155-157,159,186,190,225,266,275,
297,410

Шлёцер,АвгустЛюдвигфон (1735-1809)
- немецкий историк, филолог, стати

стик. На российской службе в 1761
1767, адъюнкт (1762), иностранный
почетныйчлен ПетербургскойАкаде-

мии наук (1769). В 1768-1809 профес

сор Геттингенскогоуниверситета

326,395
Шлоссер,ФридрихКристоф (1778-1861)

- немецкий историк, автор «Всемир

НОЙ истории» (19 тт.) 153,232,310
Шопенгауэр,Артур (1778-1860)

немецкийфилософ 127

Эйхгорн, Карл Фридрих (1781-1854)
немецкийюрист, историкправа,

один из главныхпредставителейис

торическойшколы права 138

Юм, Дэвид (1711-1776)-
английскийфилософ, историк, ЭКО

номистИ публицист 134, 139, 140, 369


