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Глава I. Реальность духа. Дух и бытие (фрагмент) 
 

Ясно различие библейского, евангельского, апостольского понимания Духа и 
понимания греческой философии. В первом понимании Дух есть благодатная энергия, 
прорывающаяся из иного, божественного мира в наш мир, во втором понимании Дух есть 
идеальная основа мира, разум, возвышающийся над чувственным миром. И в том и в 
другом случае происходила спиритуализация пневмы, преодоление ее первоначального 
физического смысла, связанного с первобытной магией. Европейская философская мысль 
будет ближе к пониманию греческой философии, чем к пониманию Священного Писания. 
Философской мысли, как было уже сказано, более родствен нус, чем пневма. Но 
христианство существенно изменяет греческий интеллектуализм. В германской 
философии вносится новая черта в понимание духа, и это имеет свой источник в 
германской мистике, которая была великим явлением в истории духа. Но поразительно, 
что в европейской философской мысли понятие духа играло очень малую роль и существо 
духа мало выяснялось. Дух принадлежит главным образом мистике и религии. 
Главенствующее место занимает дух в философии Гегеля, которая хочет быть 
философией духа, и у Гегеля греческий интеллектуализм, греческий логос оказывается 
очень трансформированным, и главным признаком духа является свобода, что было 
чуждо греческой мысли. Но самое понимание свободы у Гегеля особенное. 
Спиритуализация пневмы в философии, возвышение ее над космической жизнью 
происходит главным образом через интеллектуальную объективизацию. Дух был понят 
как объективное бытие, как закономерная универсальная мысль. Это понимание и оказало 
подавляющее влияние на богословие. В германской философии это было частично 
преодолено, поскольку был преодолен наивный реализм и объективизм. Но 
христианскому откровению чужды наивный реализм и логический универсализм 
философской мысли. Дух Священного Писания совсем не есть объективный, 
универсальный, как, впрочем, не есть и соответствующий ему субъективный дух. 
Объективированное понимание духа преобладало в философии. В новое время 
философская мысль стоит под знаком рационализма. Она знает уже не интеллект Плотина 
и св. Фомы Аквината, она знает лишь ratio. Вольф, немецкий просветитель, определяет 
дух как субстанцию, наделенную разумом и свободной волей. Это школьное 
рационалистическое определение. Кант говорит о духе в рационалистическом 
просветительном смысле, но у него и нет в собственном смысле философии духа. 
Впрочем, нужно сказать, что учение о порядке свободы, как отличном от порядка 
детерминированной природы, относится к духу. После Канта немецкая философия видит в 
свободе главный признак духа. У Гердера дух получает смысл конкретного носителя 
душевно-культурных первичных форм. Гердер первый говорит о духе языка, о 
национальном духе и т. д. Он начинает искать источники духа в историческом. Дух Божий 
делается имманентным натуральному человеку. Романтики возвращаются к космически-
натуралистическому пониманию духа, у них дух есть всеоживляющий флюид. У Фихте же 
дух есть стремление к сверхприродному. Впрочем, Фихте в первый период почти не 
говорит о духе, лишь в последний свой период он возвращается к духу. У Шеллинга дух 
связан с учением о тождестве. Дух есть как бы незрелая природа, природа есть зрелый 
дух. Но в «Philosophie der Mythologie» он дает и иное определение духа: дух есть собой 
обладающее, в себе самом пребывающее, остающееся в акте потенцией, в бытии силой. 
Шлейермахер употребляет слово «дух» в пантеистическом смысле. Дух есть соединение 
божественной природы с человеческой. Шлейермахер говорит о духе общины. Но 
наибольший интерес имеет Гегель, который первый пытался создать философию духа. 

Наиболее замечательно в гегелевском учении о духе, что у него между человеком и 
Богом, между духом и Духом нет бездны объективности. Дух есть бытие в себе и для себя, 



т. е., значит, дух не есть объект для субъекта. Дух для Гегеля есть логос, элемент 
греческого интеллектуализма входит в понимание духа. Но все же главным признаком 
духа является свобода, что имеет христианские, а не греческие истоки. Для себя и в себе 
бытие есть свобода. Гегель монист, и у него нет человеческого и божественного разума и 
духа, а есть лишь единый разум и дух, который и делает человека человеком. Разум есть 
место духа, в котором раскрывается Бог. Высшее познание духа есть вместе с тем 
самосознание. «Ich bin Kampfende und der Kampf»,[1] – говорит Гегель. Религия есть 
знание божественного духа о себе через конкретный дух, т. е. через человека. Познание 
духа у Гегеля претендует быть самым конкретным. Служители философии – духовные 
лица. Дух открывается лишь духу. Бог говорит лишь духовно. Религия есть отношение 
Духа к духу. Религия возможна и философия возможна лишь потому, что человек есть 
дух. Дух есть идея, достигшая для-себя-бытия. Потому сущность духа есть свобода. Но 
дух в человеке относится к общему, а не к частному. Это у Гегеля есть наследие 
платонизма и греческого интеллектуализма, это у него не христианское. Гегель – 
универсалист, он не знает тайны личности и отношения личного духа к личному духу. 
Дух в форме отношения к самому себе – субъективный дух. Дух в форме реального мира, 
в котором свобода есть необходимость, есть объективный дух. Дух – душа, дух – 
сознание, дух – субъект. Душа есть понятие, им существующее. Дух есть истина материи. 
Я есть отношение Духа к себе, к субъективному. Истина, как разум, есть тождество 
субъективности понятия и его объективности и всеобщности. Дух есть сознание себя как 
бесконечной всеобщности. Чувство партикуляристично, лишь мысль всеобща. Дух есть 
единство субъективного и объективного. Нравственная сила есть совершенство 
абсолютного Духа. В духе преодолевается отношение между господством и рабством. 
Философия Гегеля хочет быть эзотерическим раскрытием Бога. Фихте считал творческую 
активность человека главным признаком духа, Гегель же считает главным признаком 
свободу. Но у Фихте это активное «я» не индивидуально, это чистая субъективность. И у 
Фихте, и у Гегеля нет личности, нет личного духа, есть лишь субъективный дух. Природа 
у Фихте есть как бы умершая свобода, чистое прошедшее. Но заслугой Фихте было 
понимание духа как творческой активности. В этом он ближе к истине, чем Гегель. Но 
Гегель сделал первую попытку построить целостную философию духа. Эта философия 
духа синтезирует греческий интеллектуалистический универсализм с пониманием духа 
как свободы и динамики, что внесено в историю христианством. Но провалом гегелевской 
философии духа было непонимание внутреннего существа личности, личной духовности, 
личного отношения человека и Бога. Гегелю не удалось построить конкретной философии 
духа, он остался в сфере абстрактной всеобщности. Он преодолевает докантовский 
объективизм, но по-новому все же учит об объективном духе, в то время как его 
собственная исходная точка зрения не допускает отнесения духа к объективности. 
Наконец, гегелевское понимание духа проникнуто эволюционизмом, который есть 
детерминизм и противоречит пониманию духа как свободы. Философия духа Гегеля есть 
секуляризированная, приспособленная к сознанию XIX века философская транскрипция 
германской мистики, и она отражает монофизитскую тенденцию этой мистики. Но 
германская мистика внесла ту Innerlichkeit [2], ту своеобразную духовность, которая 
отразилась в германской философии. 

 
[1]   «Я есть борющееся и борьба» (нем.). 
[2]  сокровенность (нем.). 


