
БАДЕНСКОЕ НЕОКАНТИАНСТВО
• Классификация наук: не 

по предмету, а по методу.
• Методы (и науки): 

номотетический 
(обобщающий) и 
идиографический 
(индивидуализирующий)

• В основе «наук о 
природе» лежит Н-метод.

• В основе «наук о духе» 
лежит И-метод. Вильгельм Виндельбанд

(1848 – 1915)



ДВА ТИПА НАУК
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ

НОМОТЕТИЧЕСКИ
Й

ИДИОГРАФИЧЕСКИ
Й

Генерализирующее образование 
понятий: из многообразия данных 

выбираются повторяющиеся 
моменты, подпадающие под 

категорию всеобщего. Обобщение 
и установление законов.

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Индивидуализирующее 
образование понятий: отбор 
моментов, выражающих инд. 

особенности явления. 
Описание особенностей 
«существенных фактов 
истории». Установление 
«отношения к ценности»

НАУКИ О КУЛЬТУРЕ



• Герменевтика как общая 
методология интерпретации 
произведений культуры

• «Универсальная герменевтика»
• 19 век – зарождение проблемы 

обоснования гуманитарных наук.
• Идея (Гегель – Шлейермахер – 

Дильтей): вся культура, история, 
язык, памятники искусства, 
литература есть объективация 
(опредмечивание) развивающегося 
во времени духа.

• Проблема понимания текста 
обобщается до проблемы 
понимания истории и культуры в 
целом.

ГЕРМЕНЕВТИКА

Фридрих Шлейермахер
(1768 – 1834)



• Фундаментальные принципы Г.
• 1. Тексты – застывшая речь – предмет 

Г. Необходимость диалога 
интерпретатора и текста.

• 2. Цель Г. – понять текст лучше 
автора. Это достигается за счет 
освобождения от «авторского 
бессознательного», за счет его 
рационализации и 
реконструирования «духа» 
исследуемой эпохи.

• 3. Принцип герменевтического круга.
• 4. Принцип конгениальности 

(сотворчества) – соразмерности 
потенциалов автора и 
интерпретатора.

ГЕРМЕНЕВТИКА

Фридрих Шлейермахер
(1768 – 1834)



• Активность Г-деятельности.
• Стремление раскрыть 

изначальный, «правильный» 
смысл текста (Возрождение – 
Просвещение).

• Упрек Шлейермахеру в 
аисторизме его герменевтики.: 
интерпретатор выносится из 
исторической традиции, ибо он, 
по мысли Шлейермахера, 
обладает способностью чистого, 
свободного от «предрассудков» 
(исторического) познания.

ГЕРМЕНЕВТИКА

Фридрих Шлейермахер
(1768 – 1834)



ГЕРМЕНЕВТИКА
• Г. как «органон наук о духе». 

«Философия жизни».
• Г. – искусство понимания 

письменно фиксированных 
жизненных проявлений.

• Понимание (vs. объяснение) – 
метод непосредственного 
постижения некоторой духовной 
целостности.

• Понимание своего внутреннего 
мира осуществляется с помощью 
интроспекции (самонаблюдения), 
чужого – вживания, 
сопереживания, вчувствования.

Вильгельм Дильтей
(1833-1911)



ГЕРМЕНЕВТИКА
• Г. как «органон наук о духе».
• По отношению к культуре 

прошлого понимание есть метод 
интерпретации – герменевтика.

• Г. – это истолкование отдельных 
явлений как моментов целостной 
душевно-духовной жизни 
реконструируемой эпохи.

• Вопрос об обосновании самой 
герменевтики.

• Основа Г. – понимающая 
психология, исследующая 
феномены непосредственного 
постижения целостности духовной 
жизни.

Вильгельм Дильтей
(1833-1911)



ГЕРМЕНЕВТИКА
• Г. как «органон наук о духе».

Основная проблема психологической 
герменевтики

• «Как может индивидуальность 
сделать предметом общезначимого 
объективного познания чувственно 
данное проявление чужой 
индивидуальной жизни?»

• Г. не может претендовать на 
достоверность, ее результаты не 
могут быть проверены, ибо 
основываются на интуиции 
интерпретатора.

• Некоторая «иррационалистичность» 
герменевтики. Кризис психологизма.

Вильгельм Дильтей
(1833-1911)



ФЕНОМЕНОЛОГИЯ
• Создатель феноменологии.

• Уничтожающая критика 
психологизма.

• Новая теория сознания.

• «Феноменологическая 
редукция» и «эпохе» - 
воздержание от «наивных» 
суждений о внешнем мире.

Эдмунд Гуссерль
(1859-1938)



ФЕНОМЕНОЛОГИЯ
• Интенциональность сознания: 

всякое сознание – «сознание 
о…». Направленность и ее 
предмет неразделимы.

• «Трансцендентальная 
редукция» - освобождение от 
психологических аспектов «я». 
Поиск «чистого поля сознания» 
как поля смыслов\ значений.

• Теория «жизненного мира», 
предпосланного субъект-
объектному членению. Это 
основа взаимосогласованного 
опыта.

Эдмунд Гуссерль
(1859-1938)



• Экзистенциализм на 
феноменологической основе.

• Феноменология должна 
превратиться в исследование 
условий возможности 
онтологической постановки 
вопроса о смысле бытия. 
Необходимо спрашивать об 
условиях бытия (а не 
мыслимости) сущего.

• Только человек (Dasein) может это 
делать, поэтому новая 
феноменология как Г. становится 
онтологией человеческого бытия.

ГЕРМЕНЕВТИКА

Мартин Хайдеггер
(1889 – 1976)



• Г. выявляет онтологические 
параметры человеческого бытия – 
условия, благодаря которым 
человеческая экзистенция есть то, 
что она есть.

• Человек «присутствует» в мире, 
«заброшен» в него. Бытие 
предпослано мышлению о нем.

• Вовлеченность мыслящего в то, что 
им мыслится. «Преднахождение» (в 
месте или ситуации). Способ, 
которым осуществляется такое 
нахождение себя, - понимание. Оно 
реализуется через интерпретацию.

ГЕРМЕНЕВТИКА

Мартин Хайдеггер
(1889 – 1976)



• Человеческое бытие априори 
«герменевтично».

• Понимание – онтологический 
модус Dasein.

• Основной вопрос Г. не об 
условиях, при которых 
познающий субъект может 
нечто понять, а о том, как 
устроено то сущее, бытие 
которого состоит в понимании.

ГЕРМЕНЕВТИКА

Мартин Хайдеггер
(1889 – 1976)



• Г. не методология, а онтология 
понимания.

• Отказ от концепции 
самодостаточности и 
беспредпосылочности сознания 
(позже – теория «жизненного мира» 
как языковой реальности: язык 
говорит нами).

• Концепция «предыстолкованной 
реальности» (бытие = «бытие-в-
мире»), проинтерпретированной.

• Онтологизация герменевтического 
круга. Задача Г. – не в его 
размыкании, а во вхождении в него.

СЛЕДСТВИЯ Г-теории ХАЙДЕГГЕРА

Мартин Хайдеггер
(1889 – 1976)



• Онтологический характер 
герменевтического круга.

• Принципиальная 
открытость интерпретации, 
которая никогда не может 
быть завершенной.

• Неотделимость понимания 
текста от самопонимания 
интерпретатора.

ГЕРМЕНЕВТИКА

Ганс-Георг Гадамер
(1900 – 2002)



• Понимание – способ 
существования человека.

• Существуют допонятийные и 
дорефлективные формы 
освоения действительности – 
на уровне «предпонимания»

• Теория «пред-рассудков»
• Фундаментальная 

характеристика человеческого 
бытия и мышления – его 
историчность, определенность 
местом, временем и 
ситуацией.

• Надвременной, аисторический 
субъект – иллюзия.

ГЕРМЕНЕВТИКА

Ганс-Георг Гадамер
(1900 – 2002)



• Понимание текста – 
экзистенциальное событие 
человеческой жизни, а 
осмысление прошлой 
культуры («опыт традиции») – 
форма самоосмысления 
индивида и общества.

• Онтологическая основа 
понимания – укорененность в 
традиции.

• Понимание возможно лишь в 
качестве соотнесения 
содержания текста с 
культурным и мыслительным 
опытом современности 

ГЕРМЕНЕВТИКА

Ганс-Георг Гадамер
(1900 – 2002)



• Интерпретация текста, таким 
образом, состоит не в 
воссоздании авторского 
смысла текста, а в создании 
смысла заново.

• Каждый акт интерпретации – 
событие в жизни текста, 
«момент его «действенной 
истории», звено «свершения 
традиции».

• Интерпретация культурной 
традиции – диалог прошлого и 
настоящего.

ГЕРМЕНЕВТИКА

Ганс-Георг Гадамер
(1900 – 2002)



• Язык – игра: «…играет сама 
игра, втягивая в себя игроков».

• История – игра в стихии языка.
• Основу исторического 

познания составляет 
«предварительное понимание», 
заданное традицией, в рамках 
которой только и можно жить 
и мыслить.

• Его можно корректировать, 
исправлять. Но освободиться 
от него нельзя.

ГЕРМЕНЕВТИКА

Ганс-Георг Гадамер
(1900 – 2002)



ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
ИСТИНЫ

ОНТОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ
ПОДХОД КЛАССИЧЕСКАЯ

КОНЦЕПЦИЯ

НЕКЛАССИЧЕСКИ
Е

КОНЦЕПЦИИ
Истина сама по 

себе есть 
реальность, 

безотносительно 
к миру и 
человеку

S.R.
Истина есть соответствие 

знания и реальности

Теория корреспонденции

S.R.

Истина – 
свойство самого 

знания
(ПРАГМАТИЗМ)



Основные проблемы «наивной»
теории соответствия

Природы познаваемой реальности

Характера соответствия мыслей 
реальности

Критерия истины

S      O 

З (О)
1. Парадокс Секста Эмпирика.
2. Критерий для универсальных 

высказываний?.
Самоприменимост

ь



КЛАССИЧЕСКАЯ
МАТЕМАТИКА\ЛОГИКА

ИНТУЦИОНИСТСКАЯ
МАТЕМАТИКА\ЛОГИКА

ТА ≡ А (схема Тарского) ТА ≡ А и ∃α (процедура) 
α⇒ААбстракция актуальной 

бесконечности
(бесконечное множество 

существует «сразу», всеми 
своими элементами)

Абстракция потенциальной 
осуществимости

(существуют лишь 
конструктивные элементы 
бесконечного множества)

Закон исключенного третьего,
доказательства от противного

Не принимаются

Теория конструктивных объектов«Платонистская» теория

В десятичном разложении числа «пи» встречаются 20 девяток подряд


