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Аннотация. Рассматривается значение феноменологического подхода для развития 
социальных наук в свете его понимания как качественного изменения в исследованиях 
явлений социального мира. Цель исследования — изучить значение феноменологическо-
го подхода в вопросах исследования и разрешения актуальных социально-политических 
проблем современного мира. По итогам исследования сделан вывод о том, что возникно-
вение феноменологического метода обогатило науку эффективным научным подходом, 
позволяющим качественно решать насущные социальные проблемы, не ограничиваясь 
их формальным изучением.
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Логический позитивизм, который объ-
явил окружающий мир полностью познава-
емым и наблюдаемым, подвергался критике 
практически с момента своего возникновения. 
Ключевым аргументом такого рода критики 
выступала объективная невозможность при-
менения эмпирических методов для изучения 
всех явлений окружающей действительности. 
В частности, представители феноменологиче-
ской школы акцентировали внимание на том, 
что для исследования объекта социальных наук 
неприменимы эмпирические методы [6; 14; 16] 
и что анализ социальных феноменов требует 
в качестве своего методологического основа-
ния признания зависимости между поведени-
ем человека и его мировосприятием.

Феноменологический подход оконча-
тельно оформился во второй половине XX в. 
и активно применялся в политологических 
исследованиях. Основной вклад феномено-
логического метода в развитие социальных 
наук заключается в разработке методологии, 
которая направлена на изучение и решение 
социальных проблем, в отношении которых 
неприменимы эмпирические методы, а так-
же постулирование того обстоятельства, что 
управляющий класс должен воспринимать 
всех членов общества как равных себе, т. е. 
как сограждан, а не как клиентов, и нести за 
это всю полноту ответственности [9; 10; 11].

Что представляет собой феноменоло-
гический метод? В качестве предмета иссле-
дований феноменологии выступает смысл 
и содержание человеческого сознания. Здесь 
необходимо сосредоточиться на смысле, 

а не на содержании и субъективном восприя-
тии реальности: «Упрощенное определение 
феноменологии можно было бы сформулиро-
вать следующим образом: феноменология — 
это философская перспектива, достигаемая 
путем устранения допущений и предубежде-
ний относительно всего, кроме воспринимае-
мой субъектом реальности. Приверженцы 
феноменологии как методологической пара-
дигмы отвергают возможность рассмотрения 
субъективного в качестве объективной реаль-
ности, исходя из посылок, что сознание само 
по себе не является объектом, а некоторые 
феномены сознания не уловимы для эмпири-
ческого инструментария» [2, c. 71].

Родоначальником феноменологического 
метода по праву считается Э. Гуссерль, одна-
ко в развитие данного направления научной 
мысли внесли свою лепту многие другие ис-
следователи: Ф. Кларк, Р. Миллс, Г. Маркузе, 
Э. Онгаро, Дж. Т. Пиккорелли, М. Хайдеггер, 
Р. Хаммель, А. Шютц, а также отечественные 
ученые: Д. А. Белогорцев, Н. С. Бикмурзина, 
А. В. Дахин, Л. В. Карнаушенко, О. В. Кар-
пов, А. В. Римский, Е. А. Тимощук, В. А. Ча-
лый и др. Такой интерес к феноменологиче-
ской проблематике не только философов, но 
и писателей и психологов — Ж.-П. Сартра, 
А. Камю, В. Франкла [4] — привел к некото-
рым разногласиям в определениях феноме-
нологии, в обозначении ее границ и вычлене-
нии в ее структуре различных направлений.

Методология феноменологического на-
учного подхода не теряет актуальности и се-
годня, в первую очередь ввиду того, что она 
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способна противостоять тотальной монопо-
лии логического позитивизма, который в кон-
це XIX и даже еще в начале ХХ в. претендовал 
на то, чтобы занимать в науке место базисной 
научной парадигмы, но оказался несостоя-
тельным при исследовании новых проблем 
социального управления, обнаруживших себя 
в новую эпоху. Главная проблема позитивизма 
заключалась в том, что его адепты фактически 
игнорировали как социальные явления, кото-
рые не поддавались непосредственному на-
блюдению и, на первый взгляд, не могли быть 
подвергнуты экспериментальному изучению, 
так и другие — альтернативные — аналити-
ческие подходы. Существенным импульсом 
для оживления научной дискуссии по поводу 
метода стало введение И. Кантом в научный 
дискурс понятия «субъективная реальность» 
(субъективная упорядоченность данных, 
определяющая интерпретацию эмпирической 
реальности субъектом мышления). Фено-
менологию, в определенном смысле, можно 
понимать как некоторый итог, результивиру-
ющее образование возникших в этот период 
дискуссий [17, с. 116].

Герберт Шпигельберг назвал феноменоло-
гию «динамическим импульсом», подчеркивая 
тем самым, что феноменология внесла свой 
вклад в усложнение истории философии [22]. 
Несмотря на множественность интерпрета-
ций (в феноменологии выделяется несколько 
основных течений и обнаруживаются доволь-
но существенные и даже фундаментальные 
различия между ними), в последние полвека, 
и даже более, феноменологическое движение 
ассоциируется в первую очередь с идеями 
и философским наследием Э. Гуссерля. Вме-
сте с тем Шпигельберг справедливо отмечает, 
что в то время как Гуссерль может быть иден-
тифицирован как центральная фигура в фено-
менологическом движении, его собственная 
интерпретация феноменологии со временем 
трансформировалась в трудах последователей, 
и его ученики, как правило, были «отброшены 
по касательной», следуя волнам и течениям, 
инициированным как работой Гуссерля, так 
и их собственными идеями [21, с. 89]. Отсут-
ствие четкой линии преемственности от Гус-
серля к одному или нескольким его ученикам 
или к другому стороннику философии также 

усложняет историю феноменологии. Одна-
ко несмотря на это, а также на то, что ранние 
философские нити, связанные с феномено-
логией, можно проследить до его учителя 
Ф. Брентано и К. Штумпфа, Гуссерль все еще 
считается главной силой, стоящей у истоков 
этого движения.

Первоначально Германия была центром 
феноменологических дебатов, особенно 
ожив ленных в расширяющихся кругах ученых 
Геттингена и Мюнхена. Соредакторы издания 
Jahrbuch für Philosophie und Phänomenologische 
Forschung («Ежегодник философии и феноме-
нологических исследований»), выходившего 
в период с 1913 по 1930 г., сформировали не-
которую направленность дискуссий, но по-
литический климат при нацистском режиме 
вынудил многих студентов и ученых пере-
ехать в институты за пределами Германии. 

Французские писатели-экзистенциали-
сты, такие как Ж.-П. Сартр и М. Мер-
ло-Понти, подхватывали некоторые идеи 
феноменологов по мере того, как дебаты 
становились все более распространенны-
ми. В США в 1939 г. было основано Между-
народное феноменологическое общество, 
в результате чего в географическом отноше-
нии центр дебатов переместился в Новый 
Свет. Определенный вклад в развитие аме-
риканской феноменологической школы внес 
А. Шютц, преподававший в Америке и опуб-
ликовавший некоторые свои ранние работы 
на английском языке, в частности книгу «Фе-
номенология социального мира» [20]. Шютц 
стал центральной фигурой в американском 
феноменологическом движении, однако 
мно гие до сих пор считают М. Хайдеггера, 
избранного Гуссерлем в качестве преемника 
на кафедре его факультета во Фрайбургском 
университете, главным «законным наслед-
ником» идей Гуссерля [7, с. 132]. 

Серьезные разногласия между этими 
двумя людьми, а также конфликт, связан-
ный с исключением еврейского факультета 
из университета в нацистский период, когда 
Хайдеггер, член нацистской партии, служил 
ректором, позволяют предположить, что 
идеи Хайдеггера значительно расходились 
с идеями Гуссерля (что подтверждается тем 
обстоятельством, что Хайдеггер какое-то 
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время работал на темы, отличные от фено-
менологии). Однако в дальнейшем, особенно 
в 1960-е гг., интерес Хайдеггера к феноме-
нологии как методу научного исследования 
проявил себя с новой силой, и философ ис-
пользовал многие принципы Гуссерля в своей 
собственной интерпретации феноменологии 
[1, с. 72—73]. Был его интерес подлинным или 
оппортунистическим, неизвестно, однако не-
зависимо от намерений Хайдеггера поздние 
труды его и сегодня остаются методологиче-
ской основой для исследований социальных 
явлений в феноменологическом ключе.

В какой-то мере развитие феноменоло-
гического движения было связано с полити-
ческой и интеллектуальной турбулентностью 
начала XX в., подпитываемой войной и эко-
номической депрессией. Главным стимулом 
для распространения идей феноменологии 
послужило растущее беспокойство ученых по 
поводу того, что наука, основанная на логиче-
ском позитивизме, не отвечает практическим 
потребностям общества и что для решения на-
сущных проблем не в полной мере использует-
ся потенциал философского инструментария. 
Мыслители надеялись, что феноменология 
подтвердит важность философских подходов 
и поможет заполнить пробелы в методологи-
ческой ткани исследования социальных явле-
ний, но не вытеснит позитивистские научные 
методы. Соответственно, в первой половине 
ХХ в. в науке сложился определенный дуализм: 
тогда как сторонники логического позитивиз-
ма и, как следствие, бихевиоризма обещали 
выстроить универсальную методологию соци-
альной науки, постбихевиористы, в том числе 
сторонники феноменологии в ее различных 
формах, указывали (как на проб лему) на ин-
дивидуальные и социальных предубеждения, 
влияющие на интерпретацию социальных яв-
лений и на решения о том, какие явления ис-
следуют ученые и в каком контексте.

Феноменология пережила ренессанс 
в 1960-х и 1970-х гг., когда послевоенному 
поколению ученых становились всё более 
очевидными ограничения как классическо-
го позитивизма, так и поведенческого мора-
лизма. В неспокойные 1960-е гг. позитивизм 
оставался влиятельным направлением, по-
этому постулируемая им универсальность 

эмпирических методов по-прежнему была 
камнем преткновения для ученых альтер-
нативных научных школ. Вместе с тем без-
альтернативность позитивизма постепенно 
стала и политической проблемой: в политиче-
ском дискурсе этого периода нередко звучали 
не лишенные оснований обвинения в адрес 
ученых и всего института науки в их аффи-
лированности с политическим управлением 
и отсутствии внимания к таким социальным 
язвам, как бедность, голод, неравенство или 
насилие. Помимо политической ангажиро-
ванности, науку того времени критиковали 
за ее увлеченность проблематикой, далекой 
от социальной реальности, и погруженность 
в вопросы, не являющиеся особо актуаль-
ными для общества. Очевидно, что эта сре-
да усилила научную и политическую влия-
тельность феноменологических подходов 
к социо логическим исследованиям. В этих 
обстоятельствах для многих ученых пер-
спектива обретения вдохновения и методо-
логической опоры в новом научном методе, 
признающем необходимость решения соци-
альных проблем непосредственно и на инди-
видуальном уровне, сделала феноменологию, 
как и экзистенциализм, исключительно при-
влекательной научной идеологией [3, с. 93]. 
Работы Ж.-П. Сартра и А. Камю [18], а также 
Р. Миллса [12] и Г. Маркузе [10] побудили чи-
новников, граждан и ученых поднять завесу 
своих культурных и политических систем 
ценностей, обратить внимание на существо-
вание «реального мира людей», изучить его 
и поставить под сомнение рациональность 
государственного управления.

Несмотря на фундаментальные разли-
чия между некоторыми направлениями дис-
куссии, философы в целом сходятся в обо-
значении основополагающих принципов, 
определяющих феноменологические методы 
и рассуждения. Согласно базовым идеям фе-
номенологии, объективная реальность может 
существовать, а может и не существовать, но 
есть некая сущность, которая должна быть 
широко признана в качестве репрезентирую-
щей эту реальность, — восприятие и созна-
ние. Поскольку каждый индивид определяет 
рамки своей операциональной реальности 
или жизненного мира и действует согласно 
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им, этот мир может различаться в зависимо-
сти от субъективизма восприятия. Ясно, что 
мы, люди, в значительной степени определя-
ем мир нашими чувствами со всеми присущи-
ми им ограничениями. Некоторые из нас име-
ют более широкий диапазон восприятия звука 
или более ясное зрение, чем другие, но все мы 
слышим и видим примерно одно и то же.

Эти тезисы относятся и к нашему восприя-
тию социальных явлений. В каком-то смысле 
у каждого из нас есть своя «реальность» и, та-
ким образом, свои собственные стимулы к дей-
ствию. Тем не менее мы обычно придержива-
емся общих для всего социума представлений 
о социальных и физических явлениях, которые 
позволяют нам разумно и согласованно взаи-
модействовать, особенно если мы понимаем 
взгляды тех, с кем мы взаимодействуем. 

В феноменологических терминах наше 
осознание мира — это логика, с помощью 
которой мы определяем и размечаем систему 
координат реальности. Идеология, религия, 
опыт, среда и другие социальные и психоло-
гические факторы и институты, а также ин-
струменты, с помощью которых мы наблю-
даем и постигаем происходящее вокруг нас, 
такие как как язык и этика, влияют на наше 
восприятие реальности. На каком уровне эти 
представления предвзяты, является предме-
том споров среди феноменологов, но боль-
шинство соглашается с тем, что основной 
социальный консенсус существует по поводу 
принятия фундаментальных ценностей. 

Иными словами, представители этого на-
правления философии и социологии утвер-
ждают, что индивид может избавиться от 
допущений и предубеждений, приняв есте-
ственную — ценностно обусловленную — по-
зицию [8, с. 56—58]. Понимание «я есть», по 
Гуссерлю, — производное здравого смысла 
и не нуждается в эмпирической верификации 
или в теоретизировании по этому поводу. По 
мнению последователей Гуссерля, это есте-
ственное отношение должно быть начальным 
местом «разворачивания» философии и фи-
лософской картины мира [15]. Феноменоло-
ги стремятся к тому, чтобы обнаружить себя 
в состоянии, переживаемом античными фи-
лософами, поскольку в нем человек не имеет 
предубеждений или допущений относительно 

себя и своего социального бытия, тем самым 
принимая философскую позицию, в которой 
все вещи (кроме реальности) открыты для 
вопросов и исследований. Процесс освобож-
дения от верований, предубеждений и т. п. 
Гуссерль называл по-разному: «феноменоло-
гической редукцией», «феноменологической 
эпохой» и «брекетингом» [13, с. 8].

Концептуализация сознания — основа 
феноменологического подхода, в котором мир 
и сознание взаимосвязаны, не имея смыс-
ла друг без друга. Связующим звеном между 
сознательным умом и объектом осознания 
выступает интенциональность, означающая, 
что сознательная деятельность есть созна-
ние вещи (объекта). Феномен — это любая 
«вещь», которую мы осознаем (соответствен-
но, любой феномен находится в законной 
области интересов философии или науки). 
Таким образом, переживание явления — это 
нечто большее, чем простое чувственное вос-
приятие: оно связано с любой вещью, с лю-
бым явлением, которое человек осознает, 
будь то физический объект или идея. Видеть, 
по Гуссерлю, не означало чувственного вос-
приятия, зрение — комплексный процесс, 
завершающийся осознанием, рефлексией, 
осмыслением, переживанием видимого. Та-
кого рода неэмпирическое видение Гуссерль 
назвал интуицией. Феноменологи полагают, 
что все явления интуитивно познаваемы. Ре-
альность не ограничивается тем, что может 
быть эмпирически проверено или логически 
выведено; напротив, реальность основана на 
восприятии бытия познающим субъектом; 
соответственно фокусом научного или фило-
софского исследования должна быть именно 
субъективная реальность.

Альфред Шютц является основопо-
ложником экзистенциального направле-
ния феноменологии. Разрабатывая ее фун-
даментальные основы, социолог прибегал 
к анализу идеальных типов и концепций 
действия М. Вебера. Шютц был убежден, 
что сложная структура социального мира 
формируется благодаря опыту: человеческое 
восприятие мира складывается из взглядов 
каждого конкретного человека на окружаю-
щую действительность и способов его уча-
стия в общественных отношениях [19, с. 139].
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Непосредственное (реальное или потенци-
альное) взаимодействие людей порождает 
образование мира единомышленников, ко-
торый, в свою очередь, создает отношения 
Ты, Мы, Они, определяемые в зависимости 
от того, какое место в данных отношениях 
отведено их участникам. При этом в челове-
ческих отношениях существует реальная воз-
можность для человека осознать собственную 
позицию и место других людей в любом взаи-
модействии, их интересы и мотивы, побуж-
дающие к социальному действию и взаимо-
действию. Согласно идеям Шютца, человек 
воспринимает «здесь» (личный, внутренний 
мир) и «там» (внешний мир) не равнознач-
но [20, с. 179]. Для человека главенствующую 
роль, как правило, играет его личное (внут-
реннее) восприятие мира при существующей 
вероятности разделять меняющиеся взгляды 
окружающих на те или иные процессы и яв-
ления бытия. События и явления бытия сами 
по себе лишены смысла, они эмоционально 
и ценностно нейтральны, однако человече-
ское сознание наделяет явления окружающей 
действительности содержанием и смыслом, 
помечает их эмоциональными, моральными, 
ценностными маркерами.

Согласно идеям Шютца, ученые нередко 
попадают в ловушку типизации, образуемую 
групповым восприятием мира. Наиболее 
близкие отношения между людьми способ-
ствуют складыванию относительно согла-
сованных между собой картин восприятия 
мира, однако по мере удаления от другого 
человека или воспринимаемого объекта че-
ловеческое сознание прибегает к объясне-
ниям, домысливаниям, в результате которых 
его воспринимаемая (личная) действитель-
ность искажается и затуманивается этим 
домысливанием, приводящим к типизации 
объективного мира. Типизация — это наде-
ление воспринимаемого явления характе-
ристиками уже известных ранее явлений на 
основе простой аналогии. Характеристики 
и соотношения, выведенные из типизации, 
признаются в конкретном обществе или ка-
кой-либо его части (например, в социальной 
группе) как общие для группы. Вследствие 
этого ученый в процессе своих исследований 
оказывается заключенным в предзаданные 

типизацией условия, которые могут носить 
форму норм, ценностей, запретов или табу. 
Таким образом, Шютц показал, что невоз-
можно эффективно решать социально-поли-
тические проблемы, оперируя только анало-
гиями, моделями, абстракциями и прочими 
атрибутами естественных наук.

Итак, феноменологический подход, 
катализатором развития которого, помимо 
прочего, были неудачи политических элит 
ведущих государств мира в искоренении 
таких социальных язв, как голод, бедность 
и преступность, предложил миру своевре-
менную и эффективную исследовательскую 
парадигму, составившую альтернативу логи-
ческому позитивизму. Благодаря феномено-
логии, в фокусе внимания социальных наук 
оказалось человеческое поведение и его 
мотивы, т. е. те социальные феномены, ко-
торые трудно, а подчас и невозможно под-
вергнуть количественным методам анализа 
и оценки.

При этом явное достоинство феноме-
нологического подхода — претензия не на 
замещение эмпирических методов в соци-
альных науках, а на их дополнение новым 
методологическим инструментарием. Для 
успешного преодоления социальных кризи-
сов и проблем необходимо учитывать осо-
бенности социального бытия, демиургом 
и движущей силой развития которого вы-
ступает человек. Решая насущные социаль-
ные проблемы, необходимо переместиться 
из мира абстракций и аналогий в реальный 
мир человека. Это особенно актуально для 
сферы государственного управления [5]. 
Правительства и администрации могут дол-
го искать пути решения социальных проб-
лем, но ключевое условие эффективности 
административных усилий — проникнове-
ние в суть, природу социального явления, 
на которое предполагается оказать управ-
ленческое воздействие. В этом отношении 
феноменология внесла существенный вклад 
в развитие всех общественных наук, но осо-
бенно государственного управления как 
сферы, обладающей реальными возможно-
стями не только в исследовании социально-
политических проблем, но и в их эффектив-
ном решении.
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