
Категория в жизни науках 
об обществе и культуре.

Акчурина Камила 17.1-715



Категория «жизнь» - одна из центральных в современной философии, но она очень 
широкая – это основная проблема. В философии в основном используется 
внебиологический смысл этого понятия. 

► Жизнь – особая форма существования, для которой характерны:
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Долгое время этой категории не было, 
жизнь изучали без концепций. 
► В античности жизнь – противоречивый космос, Мировая Душа у 

Платона.

►  В средние века – жизнь как одухотворенное состояние (душа в 
камне спит, пробуждается в человеке); категория «жизнь» 
совпадает с понятием Бога, абсолютна, как бессмертие. 

► Конец 18- начало 19 в. (романтизм, Гёте): появляется особый 
мыслеобраз жизни, противопоставленный просвещенческому 
разуму (застывшему, механизированному), которому 
подчиняется природа, таким образом, обедняются человек и 
природа, надо вернуть им краски.

► Конец 19 в. – философия жизни.



Обращение к жизни как феномену 
культуры и истории обусловлено

Во-первых, 
необходимостью 
постижения изначального 
опыта восприятия 
реальности и выявления 
непосредственного, 
дорефлексивного знания, 
предшествующего 
разделению на субъект и 
объект.

Во-вторых, осознанием 
недостаточности, 
неполноты абстракции 
чистого сознания —
логической конструкции, в 
конечном счете лишающей 
человека познающего тех 
связей, которые 
соединяют его с реальным 
миром.



В социальном и гуманитарном знании сегодня все активнее 
разрабатывается понятие жизни как необходимое для развития и 
теоретического осмысления этих наук. Вместе с тем надо учесть, 
что в истории философии и социально-гуманитарных наук накоплен 
достаточно богатый опыт разработки и применения этого базового 
понятия.
► Стремление осмыслить жизнь в ее не биологическом, но социокультурном 

значении — это не отрицание рационального подхода, но необходимость найти 
новые формы рациональности, не сводящиеся к «образцам», господствовавшим 
в механистическом естествознании и формальной логике. За этим стоит 
обращение к иной онтологии — человеческой духовности, укорененной в 
культуре, искусстве, «жизненном мире», к иной традиции — экзистенциальной и 
герменевтической, культурно-исторической. Они ведут свое начало, по-
видимому, от Сократа и диалогов Платона, от «Исповеди» Августина, идеалов 
гуманистов Ренессанса, в Новое время -от Гёте, Дильтея, Ницше и всех тех, кто 
в философских размышлениях не ограничивался интеллектуальным опытом 
естествознания, но обращался к духовному, чувственному и эстетическому 
опыту человека, к поэзии, филологии и истории, гуманитарному и 
художественному знанию в целом.



► Один из ведущих исследователей понятия 
«жизнь» — немецкий философ и историк 
культуры В. Дильтей, для которого эта 
категория становится фундаментальной при 
разработке методологии наук о культуре 
(олухе) и «критики исторического разума».. 
Для Дильтея философия — это «рефлексия 
жизни на самое себя», а переживание, 
чувство жизни, жизненный опыт, 
жизненное отношение обозначают 
«внутреннее восприятие нашей души», 
«самодостоверность внутреннего опыта» — 
единственный прочный и 
неприкосновенный фундамент. Он 
руководствовался главным принципом — 
познать жизнь из нее самой и стремился 
представить мышление и познание как 
внутренне присущие жизни, полагая, что в 
ней самой формируются объективные 
структуры и связи, с помощью которых 
осуществляется ее саморефлексия.



► Не менее значимым подходом для 
познания социальной реальности, 
повседневной жизни стало введение 
Э. Гуссерлем понятия «жизненного 
мира», в частности, как «смыслового 
фундамента» науки. «Жизненный мир» 
— это мир «субъективно-
соотносительного», в котором 
присутствуют наши цели и 
устремления, обыденный опыт, 
культурно-исторические реалии, не 
тождественные объектам естественно-
научного анализа. Стремление 
обратиться к «точке зрения жизни», 
особенно проявившееся в поздней 
философии Гуссерля, привело к 
постижению «жизни сознания», его 
отдельных переживаний, а также 
скрытых элементов сознания в 
бытийной значимости его целостности



Таким образом, «жизнь» как слово обыденного языка, всегда широко применявшееся в 
гуманитарных и социальных текстах, все более обретает категориальный статус в 
философии, осознается как необходимое понятие, научный термин в сфере наук о духе и 
культуре. С развитием методологии этих областей знания, утверждением их научного 
статуса потребность в понятии жизни как социокультурной жизнедеятельности будет 
возрастать, поскольку, являясь базовым, оно успешно сочетает в себе как единичное, 
индивидуальное, так и всеобщее, представленное в науках об обществе и культуре.

► В целом очевидно, что за термином «жизнь» в философском контексте стоит не 
логически строгое понятие или тем более категория, но скорее феномен, 
имеющий глубокое, культурно-историческое и гуманитарное содержание. Как бы 
ни менялись контекст и теоретические предпосылки осмысления и разработки 
этого понятия, именно оно, при всей многозначности и неопределенности, дает 
возможность ввести в философию представление об историческом человеке, 
существующем среди людей в единстве с окружающим миром, позволяет 
преодолеть абсолютизацию субъектно-объектного подхода, существенно 
дополнить его «жизненным, историческим разумом», выйти к новым формам 
рациональности. С введением в философию познания рационально осмысленной 
категории «жизнь», тесно связанной с эмпирическим субъектом, происходит 
расширение сферы рационального, введение новых его типов и понятий, средств 
концептуализации, а также принципов перехода иррационального в 
рациональное, что осуществляется постоянно в естественно-научном и 
гуманитарном познании и должно быть также признано в качестве законной 
процедуры в развитии философского знания и теории культуры.




