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Бытие человека во времени фундирует исторический опыт. Обсуждение этого сюжета
в диалоге Х.-Г. Гадамера и П. Рикёра позволяет глубже осознать влияние онтологии че-
ловеческой историчности на решение ключевых эпистемологических проблем постижения
минувшего. В этой перспективе вырисовываются такие важные вопросы, как возможность
мыслить прошлое и саму историю как некую непрерывность, определять основания ис-
торической периодизации, репрезентировать историческое время в контексте наррации и
т.д.
Гадамер указывает на способность к историческому исследованию благодаря тому, что
«мы сами являемся историческими» [Gadamer, 1990. S. 266]. Такой подход задаёт специ-
фическое видение проблемы времени, т.к. осознание собственной историчности (понятие,
взятое Гадамером у Хайдеггера) предполагает осмысление своего опыта существования
во времени, в категориях прошлого, настоящего и будущего.
Время - условие возможности понимания и интерпретации исторических событий. Вре-
менная дистанция в герменевтике Гадамера решает задачу отделения ложных пред-суж-
дений (предрассудков) от истинных, воплощая проблему времени в её онтологическом
измерении: «Верно, что предмет (Sache) содержание которого вы сами прожили, вначале
отторгается в (временной - А.Т.) дистанции (Abstand) от поверхностных обстоятельств
происходившей актуальности» [Gadamer, 1990 S. 303].
Время упорядочивает исторические источники, отсеивает поверхностные и эмоциональ-
ные оценки прошлого, формирует границы эпохи [Gadamer, 1990. S. 77]. Но временная
дистанция не существует сама по себе, вне связи с сознанием интерпретатора. По мнению
А. Ассман, каждая эпоха формирует своё видение темпоральной структуры времени [Ас-
сман, 2017], а также специфические хронософии и периодизации историков.
Время важно в ключевом понятии гадамеровской теории исторического опыта - понятии
действенно-исторического сознания - исторически действующего духовного опыта, обра-
зующегося в результате вновь и вновь совершающегося понимания и интерпретации из
исходной точки настоящего. Смещение этой точки во времени задаёт постоянное возоб-
новление понимающей активности нашего сознания и горизонт настоящего.
Опираясь на Платона и Аристотеля, Гадамер полагает, что умение измерять время «пред-
полагает способность отвлечённо мыслить время» [Gadamer, 1987. S. 132]. Это даёт воз-
можность наполнять временные отрезки качественными характеристиками, связывать
различные времена каузальными связями и объяснять их содержание в разных контекстах.
Открывается возможность нарративной артикуляции времени в историческом рассказе,
что исследует Рикёр.
Изучая время, Гадамер [Gadamer, 1987. S. 121.] и Рикёр [Рикёр, 2000 С. 15-41] опираются
на XI книгу «Исповеди» Августина, где содержится важное рассуждение о внутреннем
характере восприятия времени в душе человека, а также концепция тройственного насто-
ящего (настоящее прошлого - это память, настоящее настоящего - восприятие, настоящее
будущего - ожидание). Однако, сложно ответить на главный вопрос: что такое время?
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Рикёр заимствует у Гадамера теорию слияния горизонтов [Рикёр, 2000. С. 97-99]. У Рикёра
это временные горизонты текста и интерпретатора, рассказа и читателя, прошлого и на-
стоящего. Философ стремится решить проблему бытия времени и его измерения в трудах
историков. Глубина его решения в идее измерения не самого прошлого, что невозможно,
а его образов в памяти, имеющих временную протяжённость и могущих быть нарративно
артикулированными. Это обосновывает возможность хронологии и истории, а также до-
полняет Гадамера, показавшего возможность хронологии благодаря фиксации временного
опыта в языке.
В работах 1980-90-х гг., Рикёр связывает феномены времени и языка: «Языковое измере-
ние, пропорционально временному измерению жизни, - это рассказ. Если трудно непосред-
ственно рассказать историю жизни, то существует возможность поведать о ней косвенно с
помощью поэтики рассказа. Жизненная история становится в нём историей рассказанной»
[Рикёр, 2017. С. 240]. Язык делает наш временной опыт измеряемым, а значит умопости-
гаемым.
Рикёр вводит понятие тройственного мимесиса и интриги (mimesis/mythos). Мимесис - это
творческое подражание жизненному опыту. Интрига - «модель согласия». Тем самым, ис-
торик создаёт в своём рассказе историческое время, которое отличается от проживаемого
завершённостью и географической локализацией, упорядочено хронологией и хронософи-
ей, несёт возможность повествования о прошлом.
Возникает проблема разделения гадамеровской временной дистанции на периоды, их обо-
значения и репрезентации. Прошлое полагается непрерывным на основе постоянного тече-
ния времени. Прерывностью и периодичностью обладает рассказ о прошедших событиях.
Рикёр отмечает: «Историографическая процедура проистекает из двойной редукции: ре-
дукции живого опыта памяти, но также и редукции насчитывающих многие тысячелетия
спекулятивных представлений о временном порядке» [Рикёр, 2004. С. 223].
Он обращается к Ле Гоффу, говорившего о трудностях таких делений: «Если периодиза-
ция помогает овладеть временем или, скорее, использовать его, иногда она и порождает
проблемы с оценкой прошлого. Историческая периодизация - акт сложный, на котором
сказывается субъективность и в тоже время старание добиться результата, приемлемого
для максимального числа людей» [Ле Гофф, 2018. С. 11-12]. Заметим проблему обществен-
ного признания и обновления хронософий историков, единства и преемственности между
эпохами.
Гадамер рассматривает время через призму онтологии бытия человека, с опорой на хай-
деггеровское понятие историчности как условие возможности изучения прошлого. Рикёр
дополняет его концепцией исторического времени, где ведущую роль в дискурсивном вы-
ражении такового играет нарратив, артикулирующий временной опыт. Так история стре-
мится соединить в настоящем временные горизонты разных поколений. Является тради-
ция осознавать себя во времени, т.е. исторически.
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