
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ 
(ЭДМУНД ГУССЕРЛЬ)



ВВЕДЕНИЕ

Феноменология — философское направление, 
стремящееся освободить философское 
сознание от натуралистических установок, 
достигнуть собственной области философского 
знания — рефлексии сознания о своих актах и о 
данном в них содержании, выявить 
изначальные основы познания человеческого 
существования и культуры.



ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

Феноменология (грек, phainomenon — являющееся и 
logos — учение) буквально означает учение о 
феноменах, то есть о явлениях. Но это учение не о 
явлениях вообще, а о вполне конкретных явлениях. 
Например, гегелевская "Феноменология духа", как это 
следует из названия работы, была посвящена явлению 
духа, а конкретнее — сознания. Но Г. Гегель ставил 
перед собой задачу рассмотреть сознание не в том 
виде, как оно есть, а в том виде, в каком оно является, то 
есть как бы появляется на свет. Двойственность понятия 
"явление" заключается в том, что оно означает и 
процесс становления, и уже ставшее, то есть результат 
становления. Однако отделить одно от другого можно 
только путём абстрактного мышления. Конкретное же 
рассмотрение предполагает единство того и другого. В 
этом смысле Гегель отмечал, что "суть дела 
исчерпывается не своей целью, а своим 
осуществлением, и не результат есть действительное 
целое, а результат вместе со своим становлением".



Через такое конкретное рассмотрение проявляет 
себя историзм метода Гегеля. В силу этого русский 
гегельянец А.И. Герцен называл феноменологию 
Гегеля "исторической феноменологией". Но как раз 
этот историзм совершенно не принимается 
неклассической философией. Не принимал его и Э. 
Гуссерль, которого по праву считают 
основоположником феноменологии как особого 
направления философии XX в., хотя его 
феноменология — это неисторическая 
феноменология. Непосредственными же 
предшественниками феноменологического 
направления философии явились Ф. Брентано (Э. 
Гуссерль был его учеником в Венском 
университете, где последний преподавал 
философию) и К. Штумпф.



ГУССЕРЛЬ ЭДМУНД

 (1859-1938 ГГ.)

      Основные работы:

◎ «Логические исследования» (1900)

◎ «Философия как строгая наука» (1911)

◎ «Идеи к чистой феноменологии и 
феноменологической философии» 
(1913)

◎ «Лекции по феноменологии 
внутреннего сознания времени» (1928)

◎ «Картезианские размышления» (1931)

◎ «Кризис европейских наук и 
трансцендентальная феноменология» 
(1936)

◎ «Начало геометрии» (1936)



ГУССЕРЛЬ ЭДМУНД

 (1859-1938 ГГ.)

Родился в небольшом городке Проснице (Простежове) в Моравии в 
среднеобеспеченной еврейской семье. Отец Абрам Адольф Гуссерль был 
торговцем платками, его жена Юлия, урождённая Зелингер. Семья 
Гуссерлей имела весьма глубокие фамильные корни (15 поколений) на 
землях Моравии. После мартовской революции 1848 г. немецкие евреи 
обрели равноправие, и потому для отпрысков Хершля Гуссерля, деда 
будущего философа, оказались открытыми разные пути в жизни. Братья 
Эдмунда — Генрих и Эмиль, наследовали отцовское дело, а он был 
определён в главную городскую школу, прежде для евреев недоступную. 
Затем учился в гимназии в Вене, а завершил учёбу в немецкой гимназии 
города Ольмюц, где он в 1876 г. получил аттестат зрелости. С осени 
продолжил обучение в Лейпцигском университете, затем Берлинском и 
завершает учёбу в Венском университете, получив математическое 
образование. Затем следуют два года обязательного в Германии срока 
воинской службы и Гуссерль возвращается в Вену, где слушает лекции 
Франца Бретано. В ходе учёбы в Вене на него большое влияние оказал 
Карл Вейерштрасс — выдающийся немецкий математик, разработчик 
системы логического обоснования математического анализа, у которого в 
1883 г. после защиты магистерской диссертации Гуссерль стал 
ассистентом. Впоследствии Гуссерль преподавал в университетах Галле. 



Методологический кризис в математике в конце XIX в., 
возникший в результате противоречий в области 
оснований этой точной науки (так называемые 
"парадоксы" теории множеств) обусловили поиски 
математиком Гуссерлем философских путей выхода из 
этого кризиса. Его докторская диссертация была 
посвящена именно этому вопросу. В 1891 г. он 
опубликовал свою работу под названием "Философия 
арифметики". Но Гуссерля не устраивает собственное 
психологическое обоснование фундаментальных 
математических структур и он развивает проблему 
"чистой логики". Его первой собственно 
феноменологической работой стали "Логические 
исследования". Фундаментальная для феноменологии 
проблема сознания выводится им из проблемного 
определения специфики идеальной логической связи 
значений в теории, отделения её от ассоциативных связей 
переживаний в познании и от каузальных или 
функциональных связей вещей. Он ставит вопрос о том, 
каковы структуры сознания, определяющие значения как 
идеальные единства, но сами не имеющие ни 
психологического, ни вещественно-предметного статуса. 
В статье "Философия как строгая наука" Гуссерль 
заявляет о перевороте в философии. 



Сущность переворота связывается им

❖ во-первых, с поворотом к непсихологическому понятию 
субъективности

❖ во-вторых, с критикой натурализма, для которого, по 
утверждению Гуссерля, всё существующее просто 
отождествляется с физической природой, или допускается 
существование причинно-функционально зависимого от неё 
психического.

 

В "натурализме" разума он увидел опасность не только для теории 
познания, но и для человеческой культуры в целом, ибо натурализм 
стремится сделать относительными как смысловые данности сознания, 
так и абсолютные идеалы и нормы. Итог своей философии Гуссерль 
подвёл в докладе, прочитанном им в Вене в 1935 г. за три года до своей 
кончины — 26 апреля 1938 г.: "Кризис европейского человечества и 
философия". В 1954 г. была опубликована рукописная работа Гуссерля 
"Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология", 
написанная им за два года до смерти. Эта работа и ещё около 45 тысяч 
страниц гуссерлианского архива были спасены от нацистов 
бельгийским священником Германном ван Бреда.



Гуссерль понимал феноменологию как новую, строго 
научную философию о феноменах сознания как о 
чистых сущностях, образующих мир идеального бытия, 
о самоочевидных логических принципах, дающих 
возможность очистить сознание от эмпирического 
содержания во всей его частной конкретике.

Это осуществляется с помощью многоступенчатого 
метода "феноменологической редукции", в результате 
чего исключается из рассмотрения или "заключается в 
скобки" весь окружающий мир, все существующие 
взгляды, научные теории и сам вопрос о 
существовании того, что является предметом 
исследования. Таким образом, мы как бы 
возвращаемся к самим вещам в виде сферы сознания, 
свободной от отношения и реальности, но 
сохраняющей всё богатство своего содержания. Такая 
редукция, то есть сведение высших явлений к низшим, 
основополагающим, являет собой приём 
феноменологического обоснования, определённую 
идеализацию. Следовательно, феноменология по 
своей сути является наукой факта, предельно 
обобщённой и идеализированной. Сам Гуссерль 
называл её дескриптивной или описательной наукой.



Феноменологический метод, по мнению Э. Гуссерля, помогает постичь 
сущность вещей, а не факты. Так, «феноменолога не интересует та или 
иная моральная норма, его интересует, почему она — норма. Изучить 
обряды и гимны той или иной религии, несомненно, важно, но важнее 
понять, что такое религиозность вообще, что делает разные обряды и 
несхожие песнопения религиозными». Феноменологический анализ 
вникает в состояние, скажем, стыда, святости, справедливости с точки 
зрения их сущности.

«Предмет феноменологии — царство чистых истин, априорных смыслов 
— как актуальных, так и возможных, как реализовавшихся языке, так и 
мыслимых. Феноменология определяется Гуссерлем как «первая 
философия», как наука о чистых принципах сознания и знания, как 
универсальное учение о методе, выявляющее априорные условия 
мыслимости предметов и чистые структуры сознания независимо от 
сфер их приложения. Познание рассматривается как поток сознания, 
внутренне организованный и целостный, однако относительно 
независимый от конкретных психических актов, от субъекта познания и 
его деятельности.



"НАЗАД, К САМИМ ПРЕДМЕТАМ!" 

Феноменология стремится выделить чистое, то есть 
допредметное, досимволическое сознание, или "субъективный 
поток" и определить его особенности. Это делается потому, что 
сознание — очень сложное образование с различными 
функциями. Выделив чистое сознание, можно понять сущность 
сознания вообще. Главной характеристикой сознания вообще 
является его постоянная направленность на предмет (это и есть 
его значение), то есть интенционалъностъ (лат. — стремление). 
Интенционалъностъ рассматривается как проистекающее из 
самой деятельности сознания свойство, характеризующее его 
способность создавать свой предметный мир, наполняться 
содержанием, приобретать смысл и значение. Гуссерлевский 
лозунг: "Назад, к самим предметам!" — означает высвобождение 
сознания и предметного мира из причинных и функциональных 
связей между ними, а также из диалектико-мистического их 
взаимопревращения. Тем самым чистое сознание как чистое 
смыслообразование (интенциональность) отъединяется от 
основывающихся на этих связях научных, идеологических, 
мифологических и повседневно-обыденных установок и схем. 
Движение к предметам — это воссоздание непосредственно 
смыслового поля, поля значений между сознанием и 
предметами.



Сознание в "чистом" виде, или "абсолютное Я", которое 
одновременно является центром потока сознания человека, как 
бы конструирует мир, внося в него "смыслы". Все виды 
реальности, с которыми имеет дело человек, объясняются из 
актов сознания. Объективной реальности, существующей вне и 
независимо от сознания, просто нет. Сознание объясняется из 
самого себя, обнаруживает себя как феномен, то есть явление.
Чистое сознание — это самоочищение сознания от 
навязываемых ему схем, догм, шаблонных ходов мышления, от 
попыток найти основу сознания в том, что не является 
сознанием. Феноменологический метод — это выявление и 
описание поля непосредственной смысловой сопряжённости 
сознания и предмета, поля, горизонты которого не содержат в 
себе скрытых, непроявленных в качестве значений сущностей. 



У Гуссерля взаимная несводимость сознания и мира 
выражается в различии трёх видов связей: 

Между вещами (предметами и процессами 
внешнего мира)

Между психическими актами и состояниями 

Между значениями. Связь значений — идеальная, а 
не логическая, она дана только в описании как 
процесс смысл сформирования



Эволюционная феноменология высвечивает три 
сущностных момента её бытия: первый — возникновение 
многообразных интерпретаций феноменологии и 
противостояние двух основных её вариантов — учения Э. 
Гуссерля и теории его ученика М. Хайдеггера (у учителя 
единственной предпосылкой учения является возможность 
описания спонтанно-смысловой жизни сознания, 
возможность, которая укоренилась в самом сознании; у его 
ученика — истолкование фундаментальных структур 
человеческого существования, человеческого бытия); 
второй — применение феноменологического метода в 
психологии и психиатрии, этике и эстетике, праве и 
социологии, религии и онтологии, философии математики 
и философии естествознания, истории и метафизике; 
третий — влияние феноменологии на экзистенциализм, 
персонализм, герменевтику и другие философские 
течения; её широкое распространение в Европе и 
Америке, Австралии, Японии и других странах Азии.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гуссерль считал, что объяснение кризиса науки кажущимся 
крушением рациональности неоправданно. Он подчеркивал: 
«Причина затруднений рациональной культуры заключается… не 
в сущности самого рационализма, но лишь в его овнешнении, в 
его извращении «натурализмом» и «объективизмом»». Приводит 
к правильному пониманию рациональности феноменологическая 
философия, которая строится на анализе и прояснении 
феноменов сознания и черпает из них подлинное знание, 
которое призвано сложиться в философию как строгую науку, 
объединяющую все человечество.

Субъективно-идеалистические допущения в философии 
Гуссерля в понимании явлений сознания превращают ее в 
далекий от современной науки миф. Однако многие идеи и 
догадки, содержащиеся в работах Гуссерля о природе и значении 
нормативности, о связи интеллектуального развития 
человечества и его культуры с развитием математики и другие, 
представляются полезными для дальнейшего развития 
философии.

В дальнейшем идеи феноменологической философии развивали 
Макс Шелер, М. Хайдеггер, М. Мерло-Понти в России и Г. Г. Шпет 
и др.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


