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Дильтея. Его творческая биография началась раньше, чем деятельность
Бергсона. Однако судьба распорядилась так, что сочинения Дильтея,
задуманные и частично опубликованные еще в XIX в., стали широко
известны публике только в XX столетии. Поэтому есть основания ана-
лизировать его философию после рассмотрения учения Бергсона.
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ВИЛЬГЕЛЬМ ДИЛЬТЕЙ (1833 - 1911)

Жизнь и сочинения Дильтея
В. Дильтей родился 19 ноября 1833 г. в городе Биберих, в семье

священника. В духе традиций семьи Дильтей готовился стать протестан-
тским пастором. Закончив местную школу, он в 1852 г. поступает в
Гейдельбергский университет, откуда после года изучения теологии пе-
ребирается в Берлин. Подталкиваемый желанием отца видеть в сыне
продолжателя своего дела, Дильтей продолжает занятия теологией и
даже сдает несколько квалификационных экзаменов, необходимых для
церковной карьеры. Однако вскоре побеждает интерес к истории и
философии. Усердно трудясь, Дильтей овладевает греческим и иври-
том. Вместе с группой друзей увлекается чтением Платона, Аристотеля,
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Августина и Шекспира, берет уроки композиции. Широкий круг инте-
ресов не позволяет ему завершить диссертационный труд ранее 1864 г.
До той поры Дильтей еще получает от отца финансовую поддержку,
подрабатывая журналистикой и уроками в школе. Вскоре после начала
преподавательской деятельности в Берлине Дильтей всего на год при-
нимает кафедру в Базеле, незадолго до того, как туда же был пригла-
шен Ф. Ницше.

В 1868 г. Дильтей стал профессором в небольшом университете го-
рода Киля. Найти себя в качестве философа Дильтею удается после
того, как его включают в число попечителей архива Шлейермахера.
Тридцатисемилетний Дильтей заявляет о себе в научных кругах первым
томом монографии "Жизнь Шлейермахера".

Тремя годами позже Дильтей переезжает в Бреслау. Завязывается
его дружба с графом Паулем Йорком фон Вартенбургом, землевла-
дельцем, принадлежавшим к знатному аристократическому роду и обла-
давшим незаурядным философским даром. Их интенсивное интеллекту-
альное общение, зафиксированное в письмах, в которых граф Йорк,
несомненно, задавал тон, в то время как Дильтей зачастую ограничи-
вался сообщениями общего характера, длилось до самой смерти Йорка
в 1897 г. (Не только Дильтей обнаружил в графе Йорке неоценимого
собеседника. Переписка этих двух мыслителей, вышедшая в 1923 г.,
оказалась важной вехой и для философии того времени. Достаточно
упомянуть хотя бы Мартина Хайдеггера, который познакомился с Йор-
ком только по этому источнику и, однако, посчитал затем нужным
упомянуть имя графа в "Бытии и времени".)

В 1882 г. Дильтей вернулся в Берлин, в Берлинский университет —
в те годы самый значительный немецкий университет, чтобы занять
кафедру философии, в свое время принадлежавшую Гегелю. Это было
важным событием для философа. Через год вышел второй труд Диль-
тея — "Введение в науки о духе". Работа, однако, остановилась на
первом томе. Наброски к следующим книгам появились лишь в в 1914
и 1924 г. в Собрании сочинений Дильтея, а цельный корпус текстов,
позволяющих судить о систематическом характере замысла, — лишь
спустя 99 лет после публикации первой книги "Введения". При жизни
Дильтей так и остался автором фрагментарных частных исследований,
рассеянных по различным академическим изданиям.

Начало века было отмечено таким крупным в философской жизни
событием, как появление "Логических исследований" Гуссерля. Диль-
тей был, вероятно, одним из первых, кому удалось распознать фило-
софскую значимость этого труда и, несомненно, первым из философов
старшего поколения, заявивших об этом публично. На общем заседании
Королевской Прусской академии, состоявшемся 2 марта 1905 г., когда
Дильтей представил коллегам первую часть свих штудий к основополо-
жению наук о духе, от него, по выражению А. Пфендера, были услы-
шаны слова "краткого, но впечатляющего и безоговорочного призна-
ния" в адрес сделанного Гуссерлем.

Особое внимание научной общественности к 72-летнему Дильтею
было привлечено тогда, когда в 1906 г. под названием "Переживание и
поэзия" появился сборник его литературных статей о Лессинге, Гете,
Новалисе и Гельдерлине, написанных, правда, большей частью за 30
или 40 лет до того. Эта книга на долгое время определила развитие
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немецкой литературоведческой науки. Считается также, что и популяр-
ность термина "переживание" у тогдашней философской молодежи
вызвана главным образом этим изданием. К 1910 г. Дильтей завершил
свой последний крупный труд — "Построение исторического мира в
науках о духе".

Основные идеи философии Дильтея
Обычно (так полагал и сам Дильтей) считают, что термин "науки о

духе" (Geisteswissenschaften) впервые появляется в немецком языке
как эквивалент понятия "moral science" из "Логики" Дж. Ст. Милля.
Однако первое до сих пор найденное свидетельство, принадлежащее
анонимному автору, относится к 1787 г.1 1824 годом датировано первое
употребление термина, несколько приближающееся к современному зна-
чению, и только в 1847 г. — практически полностью с ним совпадающее.
В самом обозначении — "науки о духе" — зачастую усматривают про-
стой аналог термина "науки о природе"2 (Naturwissenschaften). В проти-
вовес господствующим в XIX в. попыткам "научно" офор-
мить гуманитарные науки, применив к ним методы есте-
ственных дисциплин, Дильтей пытается выявить особый,
присущий только гуманитарным наукам, характер науч-
ности.

Исходная постановка проблемы, как сначала казалось Дильтею, ле-
жит в теоретико-познавательной сфере. То, что было сделано Кантом
для естественных наук, должно теперь быть повторено применительно
к другой области зания. В этом смысле Дильтей и говорит: "Мне ка-
жется, что основная проблема философии заложена на все времена
Кантом"3 и "Мы должны продолжать дело трансцедентальной филосо-
фии"4.

Однако в процессе работы Дильтею становится ясно, что решить
эту задачу по аналогии с методом, предложенным в кантовской "Кри-
тике", невозможно. Необходимо, скорее, вновь обратиться к самим
основам философии. Теоретико-познавательная постановка вопроса рас-
ширяется до анализа человека и человеческого мира в целом. Меняется
переспектива: вместо человека как познающего субъекта, вместо разу-
ма исходным становится "целостный человек", "тотальность человечес-
кой природы", "полнота жизни". Здесь, казалось бы, Дильтей резко
расходится с Кантом. Уже на первых страницах предисловия к "Введе-
нию в науки о духе" (1883) это расхождение выражено со всей отчет-
ливостью. Дильтей писал: "В жилах познающего субъекта, которого
конструируют Локк, Юм и Кант, течет не настоящая кровь, а разжи-
женный флюид разума как чистой мыслительной деятельности. Меня
же психологическое и историческое изучение человека вело к тому,
чтобы положить [именно] человека — во всем многообразии его сил,
как желающее, чувствующее, представляющее существо — в основу
объяснения познания"\ Познавательное отношение, согласно Диль-
тею, уже изначального жизненного отношения, в которое первое ока-
зывается включенным. Это приводит к «"снятию" Я как субъекта мыс-
ли»6, ибо, как поясняет Дильтей, "эта отнесенность (к действительнос-
ти. — Авт.), не есть представление, как ее выражает отношение субъекта
к объекту, но вся жизнь целиком."
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Однако Дильтей не желает по всем линиям противопоставлять свой
замысел философии Канта: он все же считает себя продолжателем транс-
цендентализма. Но место чисто познавательного субъекта у
Дильтея теперь занимает жизнь во всей полноте ее твор-
ческих потенций. Поэтому философию Дильтея по праву
называют "философией жизни".

Под "философией жизни", Дильтей понимает "определенные пере-
ходные ступени между философией и религиозностью, литературой и
поэзией"7, более свободные формы философии, близкие к жизненным
потребностям человека. К мыслителям, представляющим такой стиль
философствования, Дильтей относит Марка Аврелия, Монтеня, Эмер-
сона, Ницше, Толстого. Но "философия жизни" в дильтеевском пони-
мании не означает более некую философию о жизни как о наиболее
близко ее касающемся предмете. Новый принцип методической строго-
сти Дильтей видит в том, что философствование должно исхо-
дить из жизни: "Главный импульс моей философской мысли —
желание понять жизнь из нее самой"*. Решение вопроса о том, что
должно стать исходной отправной точкой мышления, источником живо-
го, целостного опыта, диктует и сам принцип философствования: отказ
от всех внешних по отношению к жизни — "трансцендентных" положе-
ний, опору только на то, что "дано" самой жизнью.

Нацеленность на понимание жизни отличает Дильтея от всех поэти-
чески-свободных зарисовок так называемых "жизненных философий"
выделяемых им (от Аврелия до Толстого) мыслителей, равно как и от
иррационалистических течений философии жизни, в которых первен-
ство в постижении жизни отводилось интуиции, инстинкту.

Еще более точно специфику дильтеевской философии опре-
деляет то, что это исторически ориентированная филосо-
фия жизни: "Что есть человек, может сказать ему только его исто-
рия". Понятия "жизнь" и "историческая действительность" часто ис-
пользуются Дильтеем как равнозначные, поскольку историческая ре-
альность сама понимается как "живая", наделенная живительной исто-
рической силой: "Жизнь .... по своему материалу составляет одно с
историей. История — всего лишь жизнь, рассматриваемая с точки зре-
ния целостного человечества ..."9. Аналогичным образом, в одном и
том же смысле Дильтей использует понятийные конструкции "катего-
рии жизни" и "категории истории"10.

Поставив проблему понимания жизни, Дильтей необходимым обра-
зом столкнулся с вопросом о том, как вообще возможно "научное
познание единичных личностей" и каковы средства его достижения11.
Ключом к решению проблемы научного познания духовно-историчес-
кого мира становится у Дильтея анализ понимания, которое может
иметь различные градации — в зависимости от интереса, испытываемо-
го человеком к рассматриваемому им предмету. В высших своих фор-
мах понимание доводится до специализированного искусства, которое в
его применении к фиксированным жизненным высказываниям Дильтей
называет истолкованием, или интерпретацией. История зарождения и
развития особой дисциплины, связанной с правилами и закономернос-
тями истолкования текстов или других (в принципе с текстами сравни-
мых) документов человеческого духа ведет свое начало с первых по-
пыток толкования Библии. К середине XIX в. наука об истолкова-
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нии — или "герменевтика" — приобрела благодаря работам Шлейерма-
хера более или менее законченную форму. Одной из центральных ее
проблем является так называемый герменевтический круг: с одной сто-
роны, смысл произведения как целого должен быть понят из отдель-
ных его частей — слов, предложений, и т.п.; с другой стороны, понима-
ние отдельных частей уже предполагает некоторое общее понимание
целого, без чего вырванные из контекста слова зачастую кажутся бес-
смысленными.

Традиционная герменевтика интересует Дильтея как "интерпретация
сохранившихся в тексте остатков человеческой жизни"12. Однако пони-
мание самой жизни, очевидно, не может быть аналогичным пониманию
любой предметной области — человеческая жизнь не позволяет опреде-
лить себя как "предмет" или "текст". Поэтому по отношению к жизни
нельзя занять некую внешнюю ей "исследовательскую" позицию, под-
вергать ее рассмотрению как нечто имеющееся: ведь если — в соответ-
ствии с замыслом Дильтея — исходным становится "целостный чело-
век", "полнота жизни", то проживаемая и переживаемая человеком
жизнь, разворачивающая себя в определенных жизненных отношениях,
образует ту первичную реальность, вырваться за пределы которой ока-
зывается невозможным ни мысленно, ни физически. "Архимедовой точ-
кой", отталкиваясь от которой можно было бы построить систему
достоверного знания, не может стать и никакая другая единичная жизнь.

Понимание жизни может быть развернуто только из него самого и
постепенно расширено за счет переработки и усвоения нового опыта.
Так оказывается, что основывающийся на герменевтическом круге ме-
тод филологических наук становится фундаментом любого познания
человеческой жизни.

Сформировавшуюся в различных частных гуманитарных науках
методику понимания Дильтей впервые попытался применить в более
общем плане — к человеческой жизни в целом, что дало исследовате-
лям основание называть Дильтея основателем философской герменев-
тики. Надо, однако, учесть, что термин "герменевтика" Дильтей приме-
нительно к собственной философии практически не употреблял. Впер-
вые это сделал Хайдеггер в лекциях 1919—1925 гг. Новый импульс
развитию темы "Дильтей и герменевтика" был дан в 60-х годах XX в. с
появлением работы "Истина и метод" Г.-Г. Гадамера. Сам же Дильтей
утверждал, что основоположения наукам о духе дает психология, а не
герменевтика.

Разумеется, философская герменевтика лишена преимущества гер-
меневтики филологической, для которой возможно непрерывное воз-
вращение к постоянному тексту. Жизнь не только трудно схватывать в
каждый конкретный момент — она не поддается и интроспективному
методу, ибо любое осмысление жизни или жизненных отношений не-
уловимым образом видоизменяет предмет рассмотрения, деформируя
его в соответствии с ожиданиями исследователя. Поэтому путь понима-
ния должен вести через так называемые "объективации жизни" —
термин, функция которого в философии Дильтея родственна понима-
нию объективного духа Гегелем: речь идет об образованиях, которые
жизнь произвела из себя и в которых косвенным образом узнает себя
самое.



150

В соответствии с этим, метод философии жизни базируется, по Диль-
тею, на триединстве переживания определенных жизненных состояний
и процессов, выражения (термин, который Дильтей употребляет в ка-
честве синонима для "объективации жизни") и понимания.

'ШКОЛА ДИЛЬТЕЯ'
Без учеников значительная часть мыслей Дильтея не была бы за-

фиксирована. Студенты выполняли для учителя самые различные в̂ иды
работ — от стенографирования до корректуры, для чего Дильтей ввел
практику использования "личных учеников". И ко времени смерти Диль-
тея сохранился круг молодых исследователей, посвященных в фило-
софскую проблематику учителя, знавших стиль и метод его работы.
Это обстоятельство впоследствии оказалось чрезвычайно важным, по-
скольку влияние ни одного другого немецкого мыслителя на отече-
ственную философскую мысль не зависело столь сильно от издания
собрания его сочинений. Известность Дильтея — известность главным
образом посмертная. Издание сочинений было начато вскоре после
смерти Дильтея в 1911 г. и было задумано сперва как собрание трудов,
опубликованных самим Дильтеем. До начала первой мировой войны
успели появиться только первые два тома собрания.

Первое поколение учеников — Германн Ноль, Эдуард Шпрангер,
Теодор Литт — развивали философские идеи Дильтея большей частью
в сфере педагогики. Что не удивительно: философия Дильтея, уже по
своему изначальному замыслу, внутренне ориентирована на близость к
жизни и, соответственно, на активное ее преобразование. "Высшим
расцветом и целью всякой подлинной философии", по мнению Дильтея,
является "педагогика в широком смысле, наука о воспитании челове-
ка" 1 3, и всякая философская спекуляция имеет свое оправдание исклю-
чительно "ради действия"14. Именно благодаря "дильтеевской школе"
педагогика стала признанной университетской дисциплиной, утвердив-
шей себя среди других областей знания.

В 1919 г. начинается период наиболее активной рецепции филосо-
фии Дильтея. Философия жизни и феноменология становятся двумя
наиболее популярными в философской среде течениями. В 1927 г. на
перекрестке этих двух направлений появился новый оригинальный труд,
"Бытие и время" Мартина Хайдеггера, сделавший существенный шаг
за пределы дильтеевской философии. Истолкование проблематики Хай-
деггером оказалось в такой степени новым, что на "Бытие и время"
посчитал нужным ответить "преемник Дильтея № 1" — его зять Георг
Миш, выступивший в 1930 г. с книгой "Философия жизни и феноме-
нология", к которой в виде подзаголовка было добавлено: Размежева-
ние дильтеевского направления с Хайдеггером и Гуссерлем.

Идеи Дильтея были восприняты Карлом Ясперсом, экзистенциаль-
ная философия которого стала своего рода радикализацией дильтеевс-
кой философии жизни.

Не меньшую важность философия Дильтея приобретает для Гада-
мера, развивавшего философскую герменевтику в противовес методо-
логии науки и критической теории, а также для более поздних дискус-
сий, посвященных проблемам понимания15 и наукам о духе.
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ГЕОРГ ЗИММЕЛЬ (1858-1918)
Известным и влиятельным представителем философии жизни в Гер-

мании был Георг Зиммель.
Георг Зиммель родился в Берлине. В Берлинском университете он

изучал историю, экономические науки, психологию, философию, исто-
рию искусств. Здесь же он в 1901 г. стал экстраординарным профессо-
ром. С 1914 г. был профессором философии в Страсбурге. Зиммель, в
основном, работал в социальной философии. Он — и один из наиболее
значительных немецких социологов начала XX в. Вместе с тем его перу
принадлежат интересные и до сих пор значимые философские рабо-
ты — по проблемам истории философии, истории и теории культуры,
философии морали и религии. Главные социологические работы Зим-
меля: "О социальной дифференциации. Социологические и психологи-
ческие исследования" (1890;; "Философия денег" (1900); "Социоло-
гия. Исследования форм социализации" (1908); "Основные вопросы
социологии (Индивид и общество)" (1917). Философские сочинения
Зиммеля: "Введение в науку о морали. Критика основных этических
понятий" (2 тома, 1892 — 1893); "Кант. 16 лекций, прочитанных в Бер-
линском университете" (1904); "Проблемы философии истории" (1-й
вариант - 1892, 2-й вариант - 1905); "Кант и Гёте" (1906); "Рели-
гия" (1906); "Шопенгауэр и Ницше" (1907); "Главные проблемы фи-
лософии" (1910); "Философская культура" (1922); "Война и духов-
ные решения" (1917); "Конфликт современной культуры" (1918) и др.
После смерти Зиммеля изданы его сочинения по философии искусства,
философии истории, религии, по социальной философии'.

К представителям философии жизни Зиммеля причисляют потому,
что и он, подобно Бергсону, ставит в центр своих философских и
социологических исследований понятие жизни. Но для него отправной
точкой становится не жизнь в природе, а жизнь человека в обществе.

В начале своего творческого пути Зиммель испытал влияние натура-
листических, эволюционистских, прагматистских подходов к толкова-
нию духа, мышления, познания, истины. Он полагал, что возможно
обосновать проблему истины, опираясь на категорию полезности. Обра-
щение к философии Канта позволило Зиммелю преодолеть влияние
натурализма и утилитаризма. Однако потом он, вместе с другими пред-
ставителями философии жизни, критиковал ограниченности учения Калта,
которые проявились в исключительно "интеллектуалистской" ориента-
ции кантианства. Канта Зиммель "исправляет" с помощью Гёте, в кон-
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