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Гердер — один из 
значительнейших деятелей 
эпохи «Бури и натиска». Он 
борется с теорией литературы 
и философией эпохи 
Просвещения. Просветители 
верили в человека культуры. 
Они утверждали, что только 
такой человек должен быть 
субъектом и объектом поэзии, 
считали достойными внимания 
и сочувствия в мировой 
истории только периоды 
высокой культуры, были 
убеждены в существовании 
абсолютных образцов 
искусства, созданных 
художниками, в максимальной 
степени развившими свои 
способности. Просветители 
считали задачей современного 
им художника приближение 
через подражание к этим 
совершенным образцам. 

В противоположность всем этим 
утверждениям Гердер полагал, 
что носителем подлинного 
искусства является как раз не 
культивированный, но 
«естественный», близкий к 
природе человек, человек 
больших, не сдерживаемых 
рассудком страстей, пламенного и 
прирождённого, а не 
культивированного гения, и 
именно такой человек должен 
быть объектом художественного 
изображения.



Главные исследовательские интересы 
мыслителя были сосредоточены в сфере 
социальной философии: проблемы 
истории общества, морали, эстетики и т.д. 

Идеи Гердера о 
становлении и 
развитии мира как 
органического целого, 
а также его 
социально-
исторические взгляды 
оказали большое 
влияние на все 
последующее 
развитие немецкой 
философии.

Постоянно подчеркивая единство человеческой 
культуры, Гердер объясняет его общей целью 
всего человечества, которая состоит в 
стремлении обрести «истинную гуманность». 
Согласно концепции Гердера, всеобъемлющее 
распространение гуманности в человеческом 
обществе позволит:
1. разумные способности людей сделать 
разумом;
2. данные человеку природой чувства 
реализовать в искусстве;
3. влечения личности сделать свободными и 
красивыми.



ШИЛЛЕР Фридрих 
(1759-1805)

"Нельзя же, - утверждал он, - ради 
того, чтобы познать достоинство 
человека, ставить на карту самое его 
сущее". 

Эстетика Шиллера- это не только попытка обосновать свой отказ от революционных путей 
решения общественно-исторических проблем, но и специальное поле деятельности, на 
котором он добился серьезных результатов. Одним из центральных ее понятий стало 
понятие "игры" как свободного самодеятельного раскрытия всех сил человека и его 
сущности. Человек в игре творит мир более высокого порядка, чем тот, в котором он 

живет; он творит и себя самого как всестороннюю гармоническую личность и 
"эстетическое общество". Именно в игре происходит, по Шиллеру, восстановление 

внутренней целостности человеческой личности.

Резкое выступление Шиллера против феодальных 
предрассудков сыграло большое значение для 
развития немецкого Просвещения, содействовало 
росту передовых настроений среди немецкой 
интеллигенции. Однако постепенно он отходит от 
революционного бунтарства ‘Бури и натиска’



В его теоретической деятельности эстетике не приходилось соперничать ни 
с историей, ни с философией. Важно то, что Шиллер никогда не 
рассматривал эстетические проблемы только как частные вопросы 
художественной практики: они были важнейшим элементом его 
мировоззрения. Решая проблему целостности, всесторонности и 
самоценности индивида, он развивает свою теорию прекрасного. 
Шиллер начинает с несколько отвлеченных рассуждений о возможных 
видах отклонения человека от идеи совершенной законченной 
человечности. Если совершенство человека заключается в согласной 
энергии его чувственных и духовных сил, то он может утратить его только 
в случае отсутствия гармонии этих сил. Там, где нарушается гармония 
человеческого существа, возникает состояние напряжения. Там же, где 
единство человеческой природы сохраняется ценой равномерного 
ослабления чувственных и духовных сил, человек впадает в состояние 
ослабления. Таковы два противоположных предела, к которым движется 
человек.



Гёте Иоганн 
Вольфганг 

(1749-1832)

В своих философских поисках ГЁТЕ испытал 
влияние многих мыслителей: Аристотеля, 

Плотина, Канта, Гердера, Гегеля и особенно 
Спинозы с его знаменитой "Этикой", которая 
учила навсегда освободить ум от различного 

рода предрассудков. ГЁТЕ становится 
сторонником пантеизма, пытаясь соединить его 

с идеей развития.

Для мыслителя было характерно критическое 
отношение к господствовавшему тогда 
механицизму, неспособному адекватно 

объяснить принципы развития природы. 
Последняя рассматривалась ГЁТЕ как 

развивающееся единое органическое целое. 

Процесс развития идет, согласно Гёте, через отрицание старого, 
отжившего постепенным эволюционным путем, минуя 
скачкообразные переходы. Вся природа видилась ему в большей или 
меньшей мере одухотворенной:          "... кто хочет высшего, должен 
хотеть целого, кто занимается духом, должен заниматься природой, кто 
говорит о природе, тот должен брать дух в качестве предпосылки или 
молчаливо предполагать его". 



 По мнению ГЁТЕ: «Человек как 
действительное существо поставлен в центр 
действительного мира и наделен такими 
органами, что он может познать и произвести 
действительное и наряду с ним - возможное. 
Он, по-видимому, является органом чувств 
природы. Не все в одинаковой степени, однако 
все равномерно познают многое, очень многое. 
Но лишь в самых высоких, самых великих 
людях природа сознает саму себя, и она 
ощущает и мыслит то, что есть и совершается 
во все времена". 

О месте человека во Вселенной Гёте 
утверждал: "Все есть гармоническое Единое. 
Всякое творение есть лишь тон, оттенок великой 
гармонии, которую нужно изучать также в целом 
и великом, в противном случае всякое 
единичное будет мертвой буквой. Это - Вечно-
Единое, многообразно раскрывающееся. У 
природы - она есть все - нет тайны, которой она 
не открыла бы когда-нибудь внимательному 
наблюдателю".

Таким образом, 
философия для Гёте  
- это такое 
миропредставление, 
которое "увеличивает 
наше изначальное 
чувство, что мы с 
природой как бы 
составляем одно целое, 
сохраняет его и 
превращает в глубокое 
спокойное созерцание".


