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Иоганн Готлиб Фихте (1762-1814) - второй после Иммануила Канта представитель
немецкой классической философии, неотъемлемой частью социально-политического уче-
ния которого является понятие свободы и ее влияние на становление истории, культу-
ры, государства и множества других взаимосвязанных явлений. Немецкий мыслитель
утверждал, что без понимания логики исторического развития невозможно понять как
настоящее, так и будущее человечества.

Рассматривая становление свободы в качестве основы исторического процесса, Фихте
выделил пять обособленных культурным и политическим единством эпох.

Для первой эпохи характерно безусловное господство разума, который проявляет себя
через природный, а посему разумный, инстинкт. Другими словами, человеческий род в
этот период находится в состоянии невинности, подчинен чистым инстинктам «где разум
не может действовать через свободу, он действует как смутный инстинкт. Так действует он
в первую эпоху земной жизни человеческого рода, и этим можно ближе характеризовать и
точнее определить эту первую эпоху»(Фихте 1993, 367).

Во второй эпохе господствующий ранее инстинкт превращается во внешний принуди-
тельный авторитет. В это время формируются определенные системы мировоззрения, ко-
торые по своей сути все же недостаточно полны для масштабного влияния на адекватное
восприятие обществом явлений социальной и политической действительности, для их ра-
боты требовались безусловное повиновение и слепая вера, которые, в свою очередь, до-
стигались через систему принуждения. Этот этап развития человечества характеризуется
Фихте как «состояниеначинающейся греховности»(Фихте 1993, 360).

Третья эпоха, приходящая на смену безусловному принуждению, напротив, представ-
ляет из себя освобождение. Первично речь идёт об освобождении от повелевающего ав-
торитета, вторично - разума как формы господствующего инстинкта. Для этого периода
свойственно равнодушие к инстинкту как таковому, господство разнузданности и отсут-
ствиеадекватного авторитета как такового. В целом эта эпоха как логически «состояние
завершенной греховности — эпоха освобождения через безусловное равнодушие ко всякой
истине» логически продолжает предыдущую(Волжский 1993, 678).

В четвёртой эпохе, в свою очередь, на первый план выходит истина. Так как на этом
этапе преимущественно господствует разумная наука, истина становится высшим началом
всего. Данное состояние общества характеризуется Фихте как эпоха начинающегося оправ-
дания за «грех» двух предшествующих эпох закономерного развития человечества.

В пятой эпохе развитие культуры идёт дальше разумной науки: господствующей фор-
мой становится «разумное искусство». Состояние человечества на момент этого перио-
да таково, что оно способно «созидать из себя точный отпечаток разума»(Фихте 1993,
370). Эта эпоха является состоянием завершенного оправдания и освященияпришедшего
к счастливому концу своей истории человечества. [4, 368-371]

В целом, если говорить о специфике историзма и понимания развития человечества
у Фихте, то одной из особенностей его трактовки является наличие у человечества ра-
зума и культуры в том или ином проявлении на протяжении всего существования, так
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как для дальнейшего его развития и совершенствования необходимо изначальное присут-
ствие разума. «Из ничего не возникает ничего, и безразумность никогда не в состоянии
превратиться в разум»(Фихте 1993, 501).

Что-то не может взяться из ничего, жизнь сама по себе - это скорее духовное начало.[2,
224-255]

Стоит отметить, что вышеизложенные выводы были сделаны в консервативный этап
творчества Фихте. Специфику их создания в определенном смысле можно определить од-
ной из его цитат: [3, 158-159] «философ пользуется историей, лишь поскольку она служит
его цели, и игнорирует всё прочее, что не служит последней; и я откровенно заявляю, что
в дальнейших исследованиях именно так буду пользоваться историей»(Фихте 1993, 501)

В целом, конечную цель земной жизни Фихте видел в формировании всех человеческих
отношений на основе свободы и разума. Его дальнейшие рассуждения по поводу станов-
ления общества относится не столько к правовому государству, сколько к нравственности
и религии.[1, 120-121]
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