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С.Л. РУБИНШТЕЙН

ВВЕДЕНИЕ*

Вечная проблема всей философии, первая и последняя тема всех умозрений,
которую исследует вся философия и при помощи которой производятся все умоз�
рения: мышление и бытие – где их единство?

Общая философия, в своей глубочайшей внутренней основе есть ожесточен�
ная борьба с этой проблемой. А борьба она потому, что здесь невозможен спо�
койный ход последовательно развивающегося исследования от одной проблемы
к другой, но необходим подход, осиливающий весь вес проблемы, прозреваю�
щий всю ее плотность, одним броском достигающий центра.

Здесь в том, как будут схвачены и изображены отношения мышления и
бытия, заключается решающая инстанция для общего оформления системы,
корни того последнего систематического расхождения, ставшие основой для
всех различных направлений: здесь заложены архетипы, а также основные
мотивы, производные которых, в частности, в истории философии, и образу�
ют системы.

Среди бесчисленных вариаций и различных нюансов, выделяются два ос�
новных направления философии.

* Перевод выполнен по тексту, который находится в частном архиве К.А. Абульхановой�Славской, уче�
ницы и правопреемницы С.Л. Рубинштейна.
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С тех пор, как в классической философии античности, логос, обнаружен�
ный и открытый первым, возвышается в своей самобытности над всем, что так�
же относилось к бытийствующему; особенно с тех пор, как в философии Плато�
на то мышление, которое конструируется в царство идей, связанное в самом себе,
главной проблемой греческой философии становится отношение, связь идей с

 (бытием – древнегреч.). И насколько сильно вся энергия и глубина плато�
новского мышления направлена на установление этой связи, настолько понятие

 (бесконечного) свидетельствует, что оно противостоит всему  (ко�
нечному), как вечно другому, понятие  (материи) свидетельствует о том, что
дуализм в своей последней основе здесь все еще не преодолен.

И даже когда Аристотель, несогласный именно в этом моменте с учением
мастера, захотел найти другой, свой путь, когда он платоновскую идею понимает
не просто как первообраз, но постигает ее как  (энтелехию), как творя�
щую форму и в  (уме) как целевую первопричину, которая оформляет бытий�
ствующее, даже тогда материя все же остается противопоставленной и этому мыш�
лению.

Вся греческая философия не смогла превзойти этой понятие; и оно остается
свидетелем тому, что она, греческая философия, не смогла преодолеть дуализм.

После того как дуализм – как дуализм  и , как дуализм формы и
материи, как  (космос) идей и их «другого» был в классической античной
философии предварительно оформлен, он пронизывает в различных нюансах всю
историю философии. В новой философии, вплоть до Канта как дуализм mundus
intellegibilis и mundus sensibilis (мира рассудка и чувственного мира); как дуализм
идеального и реального в пост�кантианской философии; и, заключительно, как
разлом между царством значимой формы и реальностью происходящего в совре�
менной философии ценностей.

В противоположности этому дуализму, следующему «теории двух миров» и
таким образом раздваивающему бытие, умозрение идет и по другому пути: оно
стремится объединить мышление и бытие в абсолютном тождестве.

Так и в античности. Стоя, чтобы преодолеть дуализм логоса и его «другого»,
как , который не преодолевает вся предыдущая философия, утверждает абсо�
лютное тождество обоих принципов (логоса и материи) и строит на этом индиф�
ферентном тождестве космологический пантеизм.

Так, с другой стороны, в новой философии возникает система Гегеля: абсо�
лютное тождество, все бытийствующее восходит в мышление, не существует пер�
воначального другого логосу; понятие в своем самодвижении есть абсолют.

Насколько внутренне невозможен дуализм, настолько же внутренне невозмож�
но и абсолютное тождество. Дуализм взрывает единство бытия – бытие и единство
не должны быть разделены! – и тем, что он бытийствующее делит на два распадаю�
щихся мира, становится у него мышлением независимым и тем самым не полнос�
тью познанием; бытийствующее, что противопоставляется мышлению как «дру�
гое», мышлению совершенно внешнее, становится, благодаря этому, немыслимым.

Но панлогизм, в котором утверждается абсолютное тождество, затушевыва�
ет различие мышления и бытия; при этом, однако, это различие, возвышенное
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до абсолютного логоса, превращается во внутреннее противоречие, в границах
самого же логоса; тогда вынуждено это противоречие стать движущим принци�
пом мышления, образовав его душу.

Такими образом должна философия, в противоположность этим большим
умозрительным направлениям, стать задачей – ее высшей, ее верховной задачей! –
возвышающейся над дуализмом, равно, как и над абсолютным, абстрактным тож�
деством, постигая мышление и бытие в органичном единстве, которое не унич�
тожает различия, абстрактно его нивелируя.

Оба великих антитезиса – дуализм и абсолютное тождество – имеют под собой
общее основание, в котором коренится эта альтернатива, которое подвигнуло фило�
софию к этой альтернативе – альтернативе, в которой одно столь же невозможно,
сколь и другое. Необходимо, чтобы они встретились в этом их общем корне.

Это общее основание, и у панлогизма, и у дуализма одно – общее понятие
мышления. Это понятие мышления Аристотель, своей силой, подчиняющей ты�
сячелетия, выразил в формуле, которая, действительно, содержит резюме того,
что есть мышление, и из которой, как непосредственное следствие, возникает
все, к чему ведет мышление: мышление как мышление мышления –

. Теперь выражено следующее: мышление связано только с самим
собой – это мышление «самого себя»; только к себе самому возвращающееся и
только в себе самом остающееся, настолько оно есть абсолютным само по себе.

Это мышление настолько на себе завязано, что все эти связи, что это пока�
зывают, есть одна связь внутри его же взаимосвязей, и таким образом мышление
образовывается как в себе закрытое. Идеи, на которые оно разделяется, органи�
зуются в свой собственный космос ( ). Так мышление становится незави�
симым относительно бытия, так одновременно через эту первую независимость
и бытие становится независимым относительно мышления: они отталкиваются
друг от друга. Так образуется дуальность. Так через эту чеканку мышления с им�
манентной необходимостью приходят к дуализму.

И с этим образованием современной самостоятельности мышления и бытия
уже даны все противоречия дуализма.

Примечания
1. Работа Г. Когена “Der Begriff der Religion im System der Philosophie” вышла в свет в 1915 году.
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Перевод с нем. Л.С. Киржнера;
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