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тине драматически соприкасалась с наиболее важными парадигмами
тогдашней философии — и отталкивалась от них, устремляясь на по-
иск новых оснований философствования.

В р е м я , и с т о р и я , ж и з н ь , б ы т и е
( с т а н о в л е н и е к о н ц е п ц и и Х а й д е г г е р а )

В 1916— 1919 гг. Хайдеггер испытал особенно сильное влияние фи-
лософии Дильтея. Он стремился к тому, чтобы — в духе Дильтея —
помыслить человека, во-первых, "во всей полноте его жизненных сил"
и, во-вторых, рассмотреть его как практически-деятельное существо.
Внимание ко второму аспекту было обусловлено не только рецепцией
философии Дильтея, но и теологическими корнями хайдеггеровской
философии. В-третьих, в соотвествии с двумя названными выше ин-
тенциями философии Хайдеггера, человек, будучи практически-дея-
тельным существом, должен быть понят как уже изначально включен-
ный в ту самую среду, в которой он действует, т. е. как уже находя-
щийся в мире, действующий в истории.

Другая духовная тенденция, переосмысление которой сыграло ре-
шающую роль в первом повороте Хайдеггера от "чистого сознания" к
жизни: в 1918—1919 гг. Хайдеггер, находясь под сильным влиянием
Кьеркегора, теолога Карла Барта и, косвенно, идущей из XIX в. тра-
диции поисков "исторического христианства" (А. Гарнак, Э. Ренан),
обращается к проблематике раннего христианства, где находит вдох-
новившее его понимание времени. Время ранних христиан не поддает-
ся исчислению и измерению (что "работает" против концепции абсо-
лютного времени, служащего системой координат мировых событий).
В ожидании Второго пришествия Христа бессмысленно высчитывать,
когда оно произойдет. Решающим становится тот самый эсхатологи-
ческий момент (Augenblick), в котором находится человек благодаря
своей вере. Так со временем оказывается связанной ситуация верую-
щего. Различать "знамение времени" (Евангелие от Матфея, 16, 3)
верующий сможет лишь тогда, когда перестанет относиться к Слову
Нового завета как к чему-то "бывшему" и отделенному от него стеной
столетий. Верующий должен дать божественному Слову "прозвучать"
в своей душе. Но как раз это и снимает дистанцию объективного
времени.

Пристальное внимание к вопросу о времени по сути означает рас-
тущий интерес Хайдеггера к теме бытия и ее новой интерпретации.
Начиная с 1921 г. Хайдеггер все в большей степени пытается опреде-
лить "фактическую жизнь", жизнь человека, через ее бытийный смысл.
Объясняя позже возрастание в своей философии роли бытийной про-
блематики, Хайдеггер замечает: "Я сначала должен был с чрезвычай-
ной интенсивностью броситься (losgehen) на фактическое, чтобы во-
обще получить Фактичность как проблему" 5. Это очень важная смена
акцентов. Говоря теперь не о фактическом, а о Фактичности, Хайдег-
гер тем самым ставит вопрос не о тех различных формах, в которых
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проявляется бытие человека, но вопрос: что есть бытие человека
само по себе?

Но и это еще не последняя степень радикализации вопроса. Чело-
век есть сущее (т. е. существующий) наряду с другими сущими (жи-
вотные, растения, предметы неорганической природы). Безусловно,
способ, каким существует человек, отличается от способов существо-
вания другого сущего. Однако если даже мы и задаемся целью выяс-
нить эту особенность и спрашиваем, в чем же заключается особен-
ность бытия человека, мы еще недостаточно основательны в наших
поисках. Мы не спрашиваем: что есть бытие само по себе?

Соответственно, считает Хайдеггер, проблемам времени и истории
должно быть придано более глубокое измерение. Какова же связь между
временным характером жизни человека и временем в более глубинном
смысле? Поскольку о человеке и человеческой жизни Хайдеггер, на-
чиная с 1923 г., предпочитает говорить, употребляя термин Dasein,
тем самым подчеркивая особый бытийный характер человеческой сущ-
ности, то очевидной становится необходимость выявить связь между
Dasein, а также бытием как таковым, т. е. Sein, и временем. Так вла-
стно заявляет о себе проблематика, осмысление которой толкало Хай-
деггера к созданию "Бытия и времени". Однако на пути к этому цен-
тральному произведению Хайдеггер должен был определить свое весьма
непростое отношение к феноменологии Э. Гуссерля. А это снова же
означало озабоченность проблемой времени.

Ведь уже в начале XX в. Гуссерль создал и подробно развил тео-
рию сознания как формирующегося во временном потоке. На основе
Лекций, прочитанных Гуссерлем в 1904 — 1905 гг. в Геттингенском уни-
верситете, возник текст — "Лекции о внутреннем сознании времени".
(Именно Хайдеггер позднее, в 1928 г., станет его издателем.) Суще-
ственно отметить, что еще в 1917 г. ассистентка Гуссерля Эдит Штайн
— при постоянном участии самого метра — подготовила гуссерлевс-
кие материалы для печати. Они, несомненно, были доступны учени-
кам и ассистентам Гуссерля. Вплоть до "Бытия и времени" этот тон-
чайший анализ Гуссерлем времени сознания и сознания времени был
для Хайдеггера внутренним стимулом и вызовом. Гуссерль нанес удар
по объективистским концепциям времени. Однако чем дальше тем
больше нарастал протест Хайдеггера против трансценденталистскои
концепции Гуссерля, в частности, против упорного нежелания учите-
ля принять в феноменологию истористские измерения. В статье "Фи-
лософия как строгая наука" Гуссерль подверг резкой критике исто-
ризм Дильтея. По-видимому, эта критика вызвала у Хайдеггера про-
тивоположную реакцию; и вторая половина 10-х годов во многом про-
шла в хайдеггеровском становлении "под знаком Дильтея". Впрочем,
это не было единственным пунктом размежевания раннего Хайдеггера
с основателем феноменологии. Рассмотрим данную проблему подробнее.
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