
личности была порождена объективным фактом рождепия идеи 
развития, пониманием течения времени. 

Идея развития позднее будет определять стихотворение Ради
щева «Осмнадцатое столетие». В оде «Вольность» говорится о раз
витии общественного строя в государствах как «законе природы», 
делается «прорицание» о будущем «жребии отечества», когда «че
ловечество возревет в оковах и, направляемое надеждою свободы 
и неистребимым природы правом, двинется. . . И власть приве
дена будет в трепет»... «Мрачная твердь» рухнет и «вольность 
воссияет».10 

Именно просветители, и прежде всего французские, способство
вали широкому, всеевропейскому распространению идеи развития. 
Она не только распространялась, но и разрабатывалась учеными 
и писателями разных стран, применялась и к сфере мышления че
ловека, и к культуре, и к природе, и, наконец, к обществу. Зако
номерно, что обстоятельства общественного бытия различных 
стран, с одной стороны, индивидуальность писателей и ученых — 
с другой, обусловливали направление и характер разработки идеи 
развития. 

А. В. Гулыга прослеживает становление идеи развития и ее 
дальнейшую разработку у Гердера. В 1760-е годы Гердер попы
тался идею развития «приложить к изучению поэзии — вида ис
кусства, который был ему особенно близок» («Опыт истории поэ
зии», 1766—1767). Затем он занимается историей возникновения 
языка и, связав его с развитием культуры, «ставит вопрос о пре
емственности в развитии культуры». Исследователь показывает 
постепенное расширение сферы применения идеи развития: «Идея 
развития, зародившись первоначально как мысль о естественном 
происхождении поэзии, языка и мышления, постепенно распро
страняется Гердером на природу и общество. Конечно, это еще 
лишь смелые догадки, заключенные подчас в богословскую и даже 
мистическую оболочку».11 

В России так сложилось, что идея развития была применена 
к проблеме социальной, к вопросу происхождения крепостного 
права. Опиралась эта идея на документ. В. Н. Татищев обнару
жил, откомментировал и представил в Академию наук еще 
в 1739 г. «Судебник» Ивана Грозного. Впервые он был издан 
только в 1768 г. Второе издание вышло в 1786 г. благодаря стара
ниям Н. Новикова. Изучение исторического документа XVI в, 
позволило сделать вывод, что крепостное право существовало не 
вечно, что «до царя Федора Ивановича были все крестьяне воль
ные» и только Борис Годунов в 1592 г. вольность эту «отнял и 
учинил крепостными».12 

10 Радищев А. П. Избр. соч. М.; Л., 1952, с. 174. 
11 Гулыга А. В. Гердер и его «Идеи к философии истории человече

ства». — В кн.: И. Г. Гердер. Идеи к философии истории человечества. 
М., 1977, с. 615, 618. 

12 Попов В. В. Н. Татищев и его время. М., 1861, с. 76Q, 
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