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Иоганн Готфрид Гердер – немецкий философ, богослов, переводчик и критик 
XVIII века. Он писал на многие темы: политическая философия, философия 
сознания, философия истории, метафизика, лингвистика, филология, искус-
ство, религия, мифология и музыка. Он оказал влияние на нескольких фило-
софов, и его идеи легли в основу современных дисциплин лингвистики и куль-
турной антропологии.  

Гердер родился в 1744 году в семье скромного происхождения в Восточной 
Пруссии. Два года он учился в Кенигсбергском университете, где познако-
мился с Иоганном Георгом Гаманом и стал любимым учеником Иммануила 
Канта. Затем он стал священником и учителем. Через несколько лет он пред-
принял путешествие по Европе (см. Journal meiner Reise im Jahre 1769). Нахо-
дясь в Страсбурге в 1770 году, он познакомился с Гёте, на которого его работы 
оказали сильное влияние. Гердер стал ведущей фигурой литературного дви-
жения «Буря и натиск». В 1776 году он был назначен генеральным суперин-
тендантом духовенства в Веймаре и прожил там до конца своей жизни. 

 

Иоганн Готфрид Гердер (1744-1803) 

Только за последние два десятилетия большая часть работ Гердера была пе-
реведена на английский язык. Тексты этой книги ранее не публиковались в 
английском переводе. Этот сборник также является первым, в котором сочи-
нения Гердера о музыке собраны в один том. Он содержит девять эссе, каждое 
из которых предваряется кратким введением переводчика. Книга также со-
держит приложение с переводами текстов 24 народных песен, включенных в 
антологию народной музыки Гердера.  

Первый раздел книги содержит очерки Гердера о народных песнях. Гердер 
считал, что народная музыка воплощает Volksgeist, народный дух, нации или 
врожденный характер народа, выраженный через культуру и цивилизацию. В 
своем главном труде «Идеи к философии истории человечества» он формули-
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рует идею о том, что каждый народ обладает особым Volksgeist (он использо-
вал фразу Geist des Volkes, дух народа) и национальным характером. Его счи-
тают основоположником этой концепции.  

Таким образом, Гердер понимал нацию прежде всего как органическое сооб-
щество, связанное общей культурой и наследием. При его жизни Германия 
была разделена на сотни независимо управляемых территорий, правящие 
элиты которых подражали обычаям французской знати и часто враждовали, а 
столетием ранее нация была разорена Тридцатилетней войной и другими ре-
лигиозными конфликтами. Представление Гердера о народном духе, Volks-
geist, заложило основы немецкого национализма и способствовало росту 
немецкого национального самосознания в конце восемнадцатого и начале де-
вятнадцатого веков. 

Хотя на Гердера повлияло мышление эпохи Просвещения, он отверг представ-
ление эпохи Просвещения о том, что все отдельные люди в основе своей оди-
наковы и что все люди по умолчанию разделяют определенные моральные 
ценности и психологические характеристики. Он считал, что люди сильно раз-
личаются в зависимости от их соответствующего культурного контекста и что, 
кроме того, культурный фон (язык, наследие, обычаи, физическая среда 
и т. д.) неизгладимо формирует характер человека; это происходит как на 
уровне индивидуума, так и на уровне группы. (Неявно этническая природа его 
идеи Volksgeist, несмотря на отсутствие у Гердера явного расизма в биологи-
ческом смысле, проявляется, в частности, в его упоминании о том, как климат 
влияет на физическое и умственное развитие групп с течением времени.)  

Это привело его к отказу от гомогенизирующей формы космополитизма, при-
нятой многими мыслителями эпохи Просвещения, и к защите культурного плю-
рализма и противодействию империализму и шовинизму (см. «Тоже филосо-
фия истории для формирования человечества»). По этой причине его иногда 
изображают предшественником современного мультикультуралистского про-
грессивизма. Но концепция Гердера о плюралистическом национализме про-
тиворечит современному продвижению идеи открытых границ и глобализации, 
которые представляют угрозу существованию различных национальных куль-
тур и однородности отдельных групп. Другие указывали, что космополитизм, 
поддерживаемый современными западными либералами, по иронии судьбы 
является одной из форм «превосходства белых», поскольку он предполагает, 
что все народы мира, от африканских племен до монгольских пастухов коз, 
поддерживают западные ценности и стремятся к западным цивилизационным 
стандартам. 

Вера Гердера в то, что Volksgeist нации выражается в ее древней поэзии и 
народной музыке, побудила его проявить интерес к возрождению древних 
народных песен. В первом эссе он утверждает, что народные песни необхо-
димо собирать и составлять антологии, чтобы «поймать искру духа немецкого 
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отечества, пусть и погребенного под пеплом и щебнем» и сохранить народные 
песни до того, как они исчезнут для истории. Он собрал народные песни в две 
антологии: Volkslieder («Народные песни») в 1774 году и Alte Volkslieder («Ста-
рые народные песни») в 1778 и 1779 годах, сначала опубликованные как се-
рия в виде четырех томов, а затем в виде двух больших томов (второе издание 
было опубликовано посмертно в 1807 году под названием Stimmen der Völker 
in ihren Liedern («Голоса народов в их песнях»). Антология содержала 
194 народные песни из разных европейских стран и оставалась важным тек-
стом на протяжении девятнадцатого века. Перевод Гердером текста шотланд-
ской народной песни «Эдвард, Эдвард» вдохновил Брамса на создание «Бал-
лады», ор. 10, № 1 и Шуберта на написание «Старинной шотландской бал-
лады» (Eine Altschottische Ballade).  

Концепция народной музыки Гердера включала в себя древнюю эпическую 
поэзию, а также традиционные народные песни. Эпилог содержит краткий от-
рывок из его «Трактата о происхождении языка», в котором он в какой-то мо-
мент приходит к выводу, что человеческий язык развился из примитивной спо-
собности петь (эта теория подтверждается рядом современных исследований). 
Эпические поэмы, конечно, изначально предназначались для пения. Гердер 
пишет о Гомере: «Величайший певец греков, Гомер, является в то же время и 
величайшим народным поэтом». Больше всего он восхищался гомеровскими 
эпосами, скандинавской «Эддой», «Песней о Нибелунгах», «Поэмами Осси-
ана» и Ветхим Заветом. 

Поэтому в эту книгу включены также очерки Гердера об эпических поэмах. 
Наиболее примечательным из них является один, содержащий фрагменты из 
его Briefwechsel über Ossian und die Lieder alter Völker («Переписка об Оссиане 
и песнях древних народов»), опубликованной в 1773 году в манифесте 
Von deutscher Art und Kunst («О немецком характере и искусстве», который 
также содержал его эссе о Шекспире и эссе Гёте и Юстуса Мёзера). Этот ма-
нифест намечает путь к созданию немецкого искусства, литературы и музыки, 
отражающих национальное прошлое Германии.  

«Поэмы Оссиана» представляют собой цикл эпических стихов, предположи-
тельно собранных и переведенных (с гэльского на английский) шотландским 
поэтом Джеймсом Макферсоном. Персонаж Оссиана был основан на легендах, 
окружающих Ойсина, воина-поэта из ирландской мифологии, якобы жившего 
в третьем веке нашей эры. Хотя подлинность стихов оспаривалась, многие 
хвалили это произведение как преемника гомеровских эпосов. (В настоящее 
время большинство ученых считает «Поэмы Оссиана» литературной мистифи-
кацией, и их настоящим автором видит самого Макферсона. – прим. перев.) 

Для Гердера вопрос о подлинности стихов был второстепенным. Его больше 
беспокоил вопрос перевода и то, как перевод оригинального гэльского языка 
на английский, а затем на немецкий преломит оригинал через другую линзу. 
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Он раскритиковал немецкий перевод стихов Михаэля Дениса за то, что его 
схоластичное подражание греческому гекзаметру формализовало стих и при-
ручило его «дикий» характер, заявив, что его переводу не хватало «чувства 
звука или пения, реального ощущения свежего воздуха с холмов Каледонии» 
и не отражали духа исходного материала стихов, состоявшего из народных 
песен, исполняемых простым народом. 

Гердер считал, что «дикие» народы творят литературу более живую, лиричную 
и свободную. Древние люди постоянно были вынуждены противостоять при-
роде, которая наполняла их искусство и поэзию жизненной силой, которой не 
хватает современным людям. Он упоминает в эссе, что читал Оссиана, стоя на 
палубе корабля во время сильного шторма, и пишет, что «среди таких пере-
живаний древнескандинавские певцы и барды появляются из вашего чтения, 
совершенно не похожими ни на что, что вы могли бы испытать в классе про-
фессора». Непосредственный контакт со стихиями в море и постоянная воз-
можность опасности и смерти приближались к обстоятельствам, которые изна-
чально породили эпическую поэзию.  

Гердер почитал древних и не придерживался идеи, что история представляет 
собой бесконечный восходящий ход прогресса, где каждая цивилизация слу-
жит лишь ступенькой к более высокой. Тем не менее, он не был примитиви-
стом. Он считал, что люди отличаются от животных своей способностью куль-
тивировать «человечность» или цивилизацию, и приветствовал прогресс в ис-
кусстве и науке. Однако он считал идею всеобщего прогресса ложью и пола-
гал, что разные цивилизации развиваются с разной скоростью. Таким образом, 
для достижения человеческого совершенствования каждая нация (и каждый 
индивид внутри любой нации) должна исполнить свою собственную судьбу и 
развиваться в соответствии со своей собственной внутренней логикой, что 
влечет за собой подтверждение обособленности разных наций. 

Стихи Оссиана вдохновили Гердера на создание своего первого сборника 
народных песен. Именно в своем эссе об Оссиане Гердер ввел термин Volkslied, 
народная песня. Он считал, что немецкое искусство должно подражать методу 
Макферсона по сбору материала из народных традиций и использованию его 
в качестве основы для создания чего-то нового. Он критиковал немецких по-
этов и писателей своего времени за то, что они копировали иностранные ли-
тературные условности, а не опирались на древние местные традиции.  

Возможно, стоит отметить, что издание Гердером стихов Оссиана содержало 
обширные аннотации, написанные итальянским поэтом Мельхиором Чеза-
ротти, который перевел это произведение на итальянский язык. Заметки Че-
заротти испытали влияние Джамбаттиста Вико, который, в свою очередь, мог 
косвенно повлиять на Гердера. Это примечательно, учитывая, что работы Вико 
в то время были практически неизвестны.  



6 

Между ними есть определенные параллели, но также и точки расхождения. 
Оба были философами эпохи Просвещения, критически настроенными по от-
ношению к просвещенческому мышлению. [1] Оба предвосхищали историзм 
девятнадцатого века: по словам Роберта Т. Кларка, «Вико был убежден, что, 
исследуя доступные документы по предмету первобытной культуры, он может 
открыть «метафизику истории», которая выбьет почву из-под ног картезиан-
ско-протестантской позиции… Вико и Гердер не оценивали культуру какой-
либо эпохи на основании своей собственной эпохи – ошибка картезианцев, – 
а вместо этого искали адекватное изложение ее существенных характеристик, 
выявленных при тщательном изучении доступной информации» [2]. (Вико 
примирил этот партикуляристский взгляд с универсальностью своей цикличе-
ской истории философии, проводя различие между условностью и человече-
ской природой.) Как и Гердер, Вико считал, что миф занимает центральное 
место в цивилизации, и рассматривал произведения литературы и искусства 
как артефакты, проливающие свет на весь культурный организм, из которого 
они произошли. Каждую эпоху истории (эпоху богов, эпоху героев и эпоху 
человека) он связывал с разными языковыми образцами: иероглифами, зна-
ками и символами; сравнение и метафора; и ирония соответственно. 

Некоторые сходства между Вико и Гердером являются случайными (например, 
их схожие идеи о происхождении языка), но возможно, что теории интерпре-
тации Гердера в некоторой степени испытали косвенное влияние Вико.  

Интерес Гердера к древней эпической поэзии также побудил его перевести 
«Поэму о Сиде» (El Cantar del Mio Cid) на немецкий язык. Отрывки из его пе-
ревода включены в книгу. Считается, что оригинальная поэма была написана 
в двенадцатом веке. Давший название этому произведению герой Эль Сид был 
кастильским дворянином и военачальником во времена Реконкисты. Он был 
известен своим умением военачальника в расширении территории Кастилии и 
стал кастильским национальным героем. Поэма описывает время примерно 
начиная с его изгнания из Кастилии в 1081 году и заканчивая незадолго до 
его смерти в 1099 году.  

Гердер стремился создать мост между прошлым и настоящим, пробуждая ге-
роизм и национализм оригинального стихотворения на немецком языке в ат-
мосфере современной Европы. Болман утверждает, что «когда европейские 
лингвисты и историки девятнадцатого и двадцатого веков отправились на по-
иски национального эпоса, «Сид» Гердера был для них источником вдохнове-
ния и образцом».  

Музыка остается фоном в «Сиде» Гердера, как с точки зрения его внимания к 
звучанию стихотворения (каденция, рифма, ассонанс и т. д.), так и с точки 
зрения обращения к самой музыке повсюду, как в этих строфах: 
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С духовенством вместе войско  
Громко пело мессу Сида,  
И литавры загремели  
В миг принятия Даров;  
От цимбалов и кларнетов  
Затряслись святые своды;  
И, призывным внемля знакам,  
Преисполнились отвагой  
Души доблестных трехсот,  
И в Валенсию стремятся  
В битву с маврами они. 

Перевод В. А. Зоргенфрея,  
редакция Н. С. Гумилева 

Это следует за драматической сценой, в которой Эль Сид заставляет короля 
Альфонсо VI торжественно поклясться, что не он убил своего брата, бывшего 
короля. Альфонсо был оскорблен этим публичным вызовом его чести и изгнал 
Эль Сида из Кастилии, лишив его земли и владений. «Триста» относится к лю-
дям, которые остались ему верны. Эль Сид и его триста воинов участвовали в 
ряде военных кампаний и в конце концов завоевали Валенсию.  

Гердер также перевел «Мессию» Генделя, который он назвал «поистине хри-
стианским эпосом в музыке». Как богослов и священнослужитель, Гердер счи-
тал религию и музыку тесно переплетенными. Мартин Лютер (которым Гердер 
очень восхищался, хотя и сетовал на то, что Лютер не основал немецкую наци-
ональную церковь) также считал, что музыка стоит «по соседству с теологией» 
и имеет божественное происхождение. Два эссе здесь обсуждают духовную 
музыку. Критика Гердером пиетистов (лютеранское движение того времени) 
дает представление о его взглядах на духовную музыку в целом: «Пиетизм 
свел священное пение к камерному пению со сладкими, женственными мело-
диями, наполненными нежной чувствительностью и вздором, лишая его, таким 
образом, всего величия, которое повелевает сердцем, и делая его слабым в 
игре».  

Заключительный очерк этой книги состоит из главы о музыке из последней 
крупной работы Гердера «Каллигона», в которой он излагает свою философию 
эстетики. Глава эта, по сути, представляет собой защиту музыки как вида ис-
кусства. Здесь он возражает против утверждения Канта в «Критике способно-
сти суждения» о том, что музыка стоит ниже изобразительного и литератур-
ного искусства из-за мимолетной продолжительности звуков и изначально 
пассивного характера слухового восприятия по сравнению со зрительным вос-
приятием, и утверждает, что эти факторы на самом деле делают музыку более 
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способной производить на слушателя индивидуальное впечатление изнутри. 
Он рассматривает музыку как искусство движения («приход и уход, становле-
ние и бытие»), временность которого позволяет лучше всего уловить колеба-
ния человеческих эмоций и реализовать возвышенное. На более широком 
уровне он утверждает, что априорные принципы Канта в отношении эстетиче-
ского суждения привели его к возведению ложных барьеров между познанием 
и ощущением, между типами сознания, опыта и т. д. 

Гердер неоднократно заявляет, что музыка, искусство и поэзия отражают ха-
рактер их создателей и народов, к которым они принадлежат, но также отме-
чает, что в равной мере верно и обратное. Он пишет о поэтах: «Поэт – творец 
народа, в среде которого он пишет: он дает людям увидеть мир и держит их 
души в своей руке, чтобы вести их в этот мир» (курсив Гердера). Таким обра-
зом, нации строятся художниками и поэтами, чьи произведения служат доку-
ментами, создающими нации. 

Примечания 

1. См. Isaiah Berlin’s Three Critics of the Enlightenment: Vico, Hamann, and Herder. 

2. Robert T. Clark, Jr., “Herder, Cesarotti and Vico,” Studies in Philology, vol. 44, no. 4 
(October 1947): 647–48. 

 

Библиотека Велесова Слобода, 2024 г. 


