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Аннотация

В статье обсуждается стросоновский концепт дескриптивной метафизики и его
различные реализации: метафизические концепции И. Канта, Р. Коллингвуда и
П. Стросона, их сходство и различия. Особое внимание уделено анализу
трансцендентальной философии (трансцендентальному идеализму) Канта, или его
метафизике явлений, как пионерской версии  дескриптивной метафизики и ее
сопоставлению с версией дескриптивной метафизики самого Стросона.
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Предваряя свою работу «Индивиды» (1959), название которой дополнено
подзаголовком «очерк дескриптивной метафизики», П. Стросон определяет
дескриптивную метафизику в качестве описания (=дескрипции) «действительной
[концептуальной] структуры нашего мышления о мире» [1]1 и/или исследования
«наиболее общих черт [подобной] концептуальной структуры»2, представленного
в виде «обширного центрального [непременного и неизменного] ядра
[концептуального инструментария, представляющего со ой определенную систему
фундаментальных понятий (категорий) и их взаимосвязей] человеческого
мышления [о мире]»3 и выраженного в глубинных структурах нашего языка, а в
качестве характерных представителей подобной дескриптивной метафизики автор
называет Аристотеля и Канта4. При этом он противопоставляет вводимый им
концепт дескриптивной метафизике исторически изменчивой ревизирующей
метафизике, которая ставит перед собой задачу «улучшить [концептуальную]
структуру [нашего мышления о мире]»5, т.е. «является инструментом
концептуального изменения, средством продвижения… новых направлений или
стилей мышления»6. Заметим также, что названные Стросоном в качестве
дескриптивных метафизиков Аристотель и Кант неслучайны, так оба этих
мыслителя с опорой на близкий Стросону–аналитику концептуальный логико-
лингвистический анализ сформулировали (эксплицировали), каждый для своего
времени, «категориальную сетку», или систему категорий (и основоположений),
которая и составляет основу постулируемой Стросоном концептуальной
структуры нашей «картины мира», т.е. его дескриптивной метафизики.

Прежде чем переходить к кантовскому концепту дескриптивной
метафизики коротко скажем об еще одной, близкой к концепту Стросона,
метафизической концепции Р.Коллингвуда, которую сам он характеризует
метафизикой без онтологии7. Данная концепция развивается Коллингвудом в его
работах «Эссе о философском методе» [6] и «Эссе о метафизике» [7]8. В
последней из них Коллингвуд последовательно анализирует аристотелевский
концепт метафизики в качестве «первой науки»9, отвергает возможность «первой
науки о чистом существовании»10, т.е. онто–тео–логический модус
метафизики11, и предлагает свою реформу «первой философии», который он и
называет «метафизикой без онтологии»12. Таковой выступает метафизика как
«[первая] наука об абсолютных пресуппозициях»13, которая представляет собой
рефлексию над опытом, или метафизикой опыта14, и осуществляется в форме
(resp. посредством метода) категориального анализа.

Тем самым концепт дескрипитивной метафизики конституирует
определенный тип метафизики, который может иметь разные подвиды:
метафизику без онтологии Коллингвуд, дескриптивную метафизику Стросона и
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др. При этом, как замечает Стросон, не существует дескриптивной метафизики в
чистом виде без ревизирующей метафизики, т.е. без критики предшествующей
метафизики. Тот же трансцендентализм Канта есть, прежде всего, как критика
прежней догматической метафизики, которая лежит в основе новой «научной»15

[трансцендентальной] метафизики16, представляющей собой метафизику
возможного опыта (как осмысление ньютоновского естествознания). Вместе с
тем, именно кантовская «идея»17 трансцендентальной философии выступает
первой попыткой построения собственно дескриптивной метафизики. * * *
Лейтмотивом кантовского проекта дескриптивной метафизики выступает его
известная максима из «Критики чистого разума»:

«Основоположения рассудка суть лишь принципы описания [экспозиции]
явлений, и гордое имя онтологии, притязающей на то, чтобы давать априорные
синтетические знания о вещах вообще в виде систематического учения
(например, принцип причинности), должно быть заменено скромным именем
простой аналитики чистого рассудка» (А247/B303; [главное] выделено жирным
мной. — К.С.)18.

Кантовская аналитика чистого рассудка как учение о чистых рассудочных
понятиях (категориях) и основанных на них основоположений и есть то, что
Стросон позже именует дескриптивной метафизикой. Можно соглашаться или не
соглашаться с кантовским набором категорий19 как априорных условий
возможности опыта, или ее расширенным вариантом как учения об априорных
формах, включая в «концептуальную структуру» нашего опыта и априорные
формы чувственности пространства и времени. Однако Кант развивает именно
метафизику опыта как рефлексию над [трансцендентальными] условиями
возможности опыта20.

Вместе с тем трансцендентализм Канта, хотя и отвергает догматическую
онтологию, постулирует определенную, если так можно выразиться, мета–
онтологию, т.е. не является чисто дескриптивным описанием категориальных
структур мышления о мире, поскольку Кант в фр. [B303] характеризует категории
и основоположения рассудка как принципы описания явлений, а не вещей–самих–
по–себе21. В этом смысле трансцендентализм Канта — это не прежняя «гордая»
трансцендентная онтология вещей–самих–по–себе, а «скромная» 22
трансцендентальная метафизика явлений, поскольку априорные категории,
выступающие трансцендентальными условиями опыта, хотя и не имеют опытного
происхождения, т.е. трансцендентны по отношению к области эмпирического, но
предназначены лишь для опыта и «могут иметь только эмпирическое [или
имманентное (B874)], но никоим образом не трансцендентальное [т.е.
«выходящее за пределы опыта» (В352)] применение» (В303; см. также В305, В314,
В352-353), которое заключается в том, что рассудок (его априорные категории и
основоположения) может лишь «антиципировать форму возможного опыта
вообще» (В303)23.
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Тем самым кантовский трансцендентализм, в отличие от нейтральной
метафизики опыта (resp. метафизики без онтологии), выступает сильным
вариантом дескриптивной метафизики, которая имеет определенное
(мета)онтологическое ядро24. Основополагающим здесь выступает кантовское
различение вещей–самих–по–себе и явлений, без которого нельзя «войти в
кантовскую философию» (парафраз известной максимы Ф. Якоби), или кантовское
постулирование трансцендентальной триады: «предмет (вещь-сама-по-себе; Ding
an sich) — явление (предмет опыта; Erscheinung) — представление (Vorstellung)»,
— в которой Кантом вводится третий промежуточный член — концепт явления,
имеющий особый метафизический статус и выполняющий роль медиатора между
объективной (реальной) вещь–спс и субъективным (ментальным) представлением.
За счет этого происходит модификация определяющей для Нового времени
дуального различения «предмет [объект] — представление [субъект]» [в триаду] и,
тем самым, Кант решает им в письме к М. Герцу (21.02.1772) ключевую проблему
«всей тайны метафизики» — семантическую проблему соответствия, которую
Кант формулирует таким образом: «Продумывая теоретическую часть [своей
трансцендентальной философии]… я поставил перед собой вопрос: на чем
основывается отношение того, что мы называем представлением в нас к
предмету?»25.

Однако вернемся к стросоновскому концепту дескриптивной метафизики.
Заметим, что ему соответствует кантовская концепция в целом, которая
определяется им как такое [трансцендентальное] «познание, которое имеет дело не
столько с предметами, сколько с видами познания предметов, поскольку это
познание должно быть возможным a priori. Система таких понятий называлась
бы трансцендентальной философией» (B25)26. Тем самым Кант задает
трансцендентальный сдвиг от изучения предметов (классическая онтология и
эпистемология) к изучению нашего [априорного] способа познания (А11-12; В25)
как трансцендентальных (необходимых) условий возможности познания
предметов, в основе которого лежит система кантовских априорных понятий
(категорий) и основанных на них основоположений (новая трансцендентальная
метафизика). В ходе этого сдвига Кант совершает свой коперниканский переворот
и полагает новую методологическую стратегию метафизического исследования —
трансцендентальный, или «измененный метод мышления» (В XVIII прим.),
который нацелен на выявление и исследование трансцендентальных условий
познания [А106], При этом Кант, в отличие от Стросона, который лишь
постулирует наличие концептуальной структуры опыта (resp. мышления о мире),
решает вопрос о принципах порождения (эпигенезиса) и обоснования такой
структуры понятий. Первая задача решается Кантом посредством метафизической
дедукции категорий, основанной на логическом анализе суждений, а вторая —
посредством трансцендентальной дедукции категорий, призванной обосновать
«объективные основания возможности опыта» (В126), или возможность
эмпирического применения априорных категорий в опыте. * * * Вместе с тем
осуществленный Кантом трансцендентальный поворот в философии, т.е.
развиваемый им трансцендентальный проект дескриптивной метафизики,
выступает парадигмой для широкого класса современных философских —
дескриптивно–метафизических в широком смысле — концепций. М. Фуко в своей
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инаугурационной лекции «Порядок дискурса» характеризует трансцендентализм
Канта не просто как одну из оригинальных философских концепций, а как новый
«тип [философского] дискурса»27. О парадигмальном характере кантовского
трансцендентализма пишет О. Хёффе28, который говорит о ре–
трансцендентализации (Re–Transcendentalising) современной философии, к
которой можно отнести феноменологию Гуссерля, прагматизм Пирса, трактат
«Бытие и время» Хайдеггера, «Логико-философский трактат» Витггенштейна,
концепцию раннего Рассела и Поппера, а также «аналитические» концепции
Селларса, Стросона, Куайна, Дэвидсона, Патнема и др.29 Вторит ему Р. Ханна,
который пишет, что ХХ в. — в лице двух своих главных традиций: аналитической
и континентальной философии — может быть назван пост-кантианским
столетием30. А Т. Рокмор в своей книге «Следуя Канту»31 рассматривает
кантовский трансцендентализм как предтечу таких известных философских
течений ХХ в. как неокантианство (марбургская и баденская школа), современной
континентальной философии (фенология Гуссерля и его последователи),
американского прагматизма (Льюис, Дьюи, Пирс, Рорти) и англо-американской
аналитической философии (Рассел, Мур, Куайн, Патнэм, Дэвидсон), а также
марксизма и неотомизма (трансцендентальная теология).

При этом кантовский трансцендентальный проект представляет собой
лишь первый вариант дескриптивной метафизики, которая была реализована
Кантом посредством доступных ему средств философского (концептуального)
анализа и на основе существующих в его время научных теорий. В пост–
кантовской философии, на основе как нового уровня развития современной науки
(квантовая механика, теория всего) и появление новых естественнонаучных и
гуманитарных дисциплин), так и новых средств философско-концептуального
анализа («лингвистический поворот» в философии ХХ в., логико–
лингвистические, когнитивные и др. исследования) кантовский
трансцендентальный проект дескриптивной метафизики получил свое дальнейшее
уточнение и развитие в таких концепциях, как концепция «человека как
символического животного» Э. Кассирера, концепции «абсолютных
пресуппозиций» Р. Коллингвуда, концепции «языковых каркасов» Р. Карнапа,
научного реализма (resp. критики «мифа Данного») У. Селларса, проекта
дескриптивной метафизики П. Стросона, философской концепции [философии
науки] Г. Бухдала, «внутреннего «реализма» Х. Патнэма и других.

Как нам представляется, развитие кантовского проекта
трансцендентальной метафизики позволит преодолеть сложившийся в ХХ в.
кризис онто–тео–логической (классической) метафизики (ср. с тезисом о «смерти
метафизики» Р. Карнапа/М. Хайдеггера) и наметить пути дальнейшего развития
современной метафизики как важнейшей составляющей человеческой мысли
(философии).
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