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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ КАК ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ.
 К ИНТЕПРЕТАЦИИ ФИЛОСОФИИ Э. ГУССЕРЛЯ
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Аннотация: В статье представлены различные интерпретативные стратегии 
понимания философии Э. Гуссерля. Приоритетной для автора выступает представле-
ние феноменологии Э. Гуссерля как гносеологического проекта. С этой точки зрения рас-
сматриваются остальные темы философии Э. Гуссерля, из которых особо выделяются 
исследования сознания и окружающей реальности. Автор обосновывает тезис, что при 
исследовании внешнего мира Э. Гуссерль выступает последователем кантовского эпи-
стемологического трансцендентализма, то есть в явном виде развивает проблематику 
познавательного априори трансцендентального сознания. Тогда как в случае исследова-
ния сознания познавательное априори выступает в феноменологии Гуссерля в неявном 
виде, маскируясь под видом сущностного познания. Также в статье уделено внимание 
гуссерлевской методологии познания и феноменологическому подходу к истине.
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Наследие Э. Гуссерля насчитывает уже около 50 томов Гуссерлианы плюс несколь-
ко томов материалов к ней и отдельные издания некоторых работ. Актуальность вопроса 
о возможном целостном представлении философии Гуссерля по мере издания новых 
рукописей только возрастает. В монографиях, посвященных творчеству Гуссерля, и в 
разделах учебников по истории философии, посвященных феноменологии Гуссерля, 
его философию обычно представляют двояко. Либо по периодам (например, ранний, 
средний и поздний) и разбирают ключевые работы, написанные в каждый из них (так, 
центральная работа раннего периода – «Логические исследования», - среднего периода 
– первая книга «Идей к чистой феноменологии и феноменологической философии», - 
позднего периода – «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология»). 
Либо группируют по основным темам, которыми Гуссерль занимался на протяжении 
всей жизни: философия сознания, обоснование наук, теория познания и др., то есть, по 
тем темам, которые автору представляются значимыми1/

В соответствие со второй стратегией, я выделяю четыре основных исследователь-
ских интереса Гуссерля: изучение сознания, исследование окружающей действитель-
ности (мира), обоснование науки и рассмотрение проблем познания. При том не всегда 
легко определить, к какой из этих больших тем относятся конкретные исследования. На-
пример, анализ восприятия вещи отчасти относится к проблематике сознания, отчасти 
к исследованию окружающего мира вещей, тоже самое можно сказать и про тематику 
интерсубъективности. Однако сам Гуссерль далеко не всегда явно соотносил разные 
1  См., например, [1].
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сферы своих интересов даже в рамках одной работа. Так, он оставил открытым вопрос 
о соотношении исследования региональных и формальной онтологии в первом разделе 
первой книги «Идей к чистой феноменологии и феноменологической философии» и 
проблематики трансцендентального сознания в двух следующих разделах этой работы. 
Споры о его решении идут и в наше время2. Кроме того, Гуссерль не оставил единого 
систематического представления своего учения.

В данной ситуации каждую сферу интересов Гуссерля можно рассматривать изоли-
рованно, анализируя своеобразие гуссерлевского подхода и особенности феноменологи-
ческой методологии применительно к ней. Так поступают некоторые авторы монографий 
о Гуссерле3. А можно выбрать по некоторому основанию приоритетный тематический ин-
терес Гуссерля и, исходя из него, выстраивать единое пространство гуссерлевской фено-
менологии, при этом все остальная тематика либо встраивается в приоритетный интерес, 
либо маркируется как вспомогательная и второстепенная. При этом все исследователи в 
рамках своих интерпретаций ссылаются на те места наследия классика феноменологии, 
которые подтверждают их интерпретацию, и не замечают тех его высказываний, которые 
данной интерпретации противоречат. Или, в редких случаях, истолковывают последние в 
свете своей интерпретации с той или иной степенью убедительности.

Наиболее распространенным является подход к феноменологии Гуссерля как, пре-
жде всего, философии сознания. К такому пониманию гуссерлианства примыкают и те 
исследователи, которые считают, что мир в рамках его феноменологии лишь конститу-
ируется сознанием, и вопрос о его самостоятельном существовании и познании самого 
Гуссерля не интересует. В европейской философии эта линия представлена Р. Ингарде-
ном [8; 9], Е. Холенштейн [10], И. Миллер [11], а в современной российской филосо-
фии так считают А.Г. Черняков [12] и М. А. Белоусов [13]. Еще в первой половине 20 
века сложилась школа реалистической феноменологии, которая исходила из того, что 
основная задача Гуссерля – постижение реального мира. К ней относятся М. Шелер 
[14], А. Райнах [15], Э. Штайн [16], Д. фон Гильдебранд [17], Х. Конрад-Мартиус [18] и 
др. Познание мира для «реалфеноменологов» это усмотрение сущностей, которые сто-
ят за окружающей действительностью, причем эти сущности могут быть усмотрены 
лишь феноменологами и не имеют никакого отношения ни к повседневному, ни к на-
учному знанию. Реалистическая интерпретация феноменологии Гуссерля встречается 
и в современной аналитической философии4. Понимание феноменологии Гуссерля как 
проекта нацеленного, прежде всего, на формирование новых принципов обоснования 
научного знания, а на их основе нового построения всех наук развивает в своих работах 
российский феноменолог И.А. Михайлов [2]. Рассмотрению феноменологии Гуссерля 
с теоретико-познавательных позиций, а именно, с точки зрения его концепции истины 
посвящена работа Э. Тугендхата «Понятие истины у Гуссерля и Хайдеггера» [20].

Я буду рассматривать феноменологию Гуссерля, прежде всего, как теоретико-по-
знавательный или эпистемологический проект, то есть исходя из приоритета феноме-

2  См. [2; 3; 4].
3  Вот, на мой взгляд, лучшие (некоторые) из них: [5; 6; 7].
4  См., например, [19].
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нологической теории познания над всеми другими сферами его исследовательского ин-
тереса. Это моя первая предпосылка. Вторая предпосылка – выделение двух основных 
познавательных векторов в гуссерлевских исследованиях, один из которых направлен на 
изучение трансцендентального сознания, второй – на исследование внешнего реального 
мира. В этом свете сознание во всех его модификациях – и как трансцендентальное, и 
как включенное в трансцендентальную субъективность, предстает у Гуссерля прежде 
всего, как познающее, направленное на постижение и подтверждение истины.

Проблемами познания Гуссерль интересовался на протяжении всего своего творче-
ства. Работа, с которой начинается феноменология - «Логические исследования» - имеет 
подзаголовок «Исследования по логике и теории познания»; гносеологическая пробле-
матики присутствовала также в лекциях Гуссерля на протяжении всей его преподава-
тельской деятельности5. Кроме того, в первой книге «Идей чистой феноменологии и фе-
номенологической философии» Гуссерль, обосновывая абсолютность сферы сознания 
по отношению к действительности вещей, обращается к гносеологическим аргументам 
о возможности несомненной, то есть очевидной данности в отношении переживаний 
сознания, в отличие от данности вещей в оттенках и перспективах [24, с. 139-142]. И 
спустя много лет, в «Картезианских медитациях» Гуссерль подчеркивает, что бытие 
Ego предшествует всякому бытию именно в познавательном плане [25, с. 42]. Общи-
ми вопросами познания Гуссерль занимается и в своей последней, опубликованной при 
жизни работе «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология», решая 
проблему прояснения и удостоверения современного ему математического естествоз-
нания. И при этом Гуссерль утверждает, что подлинная теория познания может быть 
только трансцендентально-феноменологической [25, с. 111]. На протяжении всей своей 
жизни основатель феноменологии постоянно обращался к проблемам методологии соб-
ственного исследования и проблематике истины как очевидности.

Я отношу феноменологию Гуссерля к традиции кантовского трансцендентализма, 
поэтому хочу выделить в ней, на мой взгляд, важнейшую, но присутствующую не всег-
да явно, проблематику априори познания. Три важнейшие теоретико-познавательные 
проблемы - метода, истины и априори – в гуссерлевой феноменологии по-разному рас-
крываются и решаются в отношении сознания и в отношении мира. На их специфике я 
остановлюсь при рассмотрении наследия великого феноменолога в теоретико-познава-
тельном ключе, в процессе исследования сознания и мира.

Сознание в гносеологической перспективе
Обратимся к анализу гуссерлевского исследования сознания. Для рассмотрения ре-

ализация феноменологии как гносеологического проекта в отношении сознания мы вна-
чале обратимся к гуссерлевской методологии изучения сознания, которая им подробно 
тематизируется, затем ответим на вопрос о наличии в ней априори в кантовском, то есть 
в теоретико-познавательном смысле, а потом рассмотрим критерии истины, которые Гус-
серль использует при изучении сознания.

5  См., например, [21; 22; 23].
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С самого начала важно обратить внимание, что Гуссерль вошел в мировую фило-
софию, прежде всего, как исследователь сознания и его основного свойства – интенцио-
нальности. Несмотря на то, что в современном смысле об интенциональности сознания 
впервые заговорил учитель Гуссерля Франц Брентано, именно учение Гуссерля об интен-
циональном сознании вошло в философский контекст XX-XXI вв. Интенциональность у 
Гуссерля выступает в качестве сущностного свойства сознания, то есть как его априори. 
В первой книге «Идей к чистой феноменологии и феноменологической философии» Гус-
серль так пишет об интенциональности: «При этом важно обратить внимание, что здесь 
речь идет не об отношении между неким психологическим событием, названным пережи-
ванием, и иным реальным бытием, названным предметом или о психологической связи 
между тем и другим, которая могла бы существовать в объективной действительности. 
Напротив, речь идет о переживаниях с точки зрения их чистой сущности, то есть с точки 
зрения того, что «a priori» с безусловной необходимостью заключено в сущностях» [24, 
с. 111, перевод исправлен – А.Ш.]. Отождествление априори и сущности – характерная 
черта гуссерлевского варианта трансцендентализма. Здесь встает вопрос: идет ли в случае 
сознания речь об априори в кантовском смысле? Для ответа на него необходимо присталь-
но всмотреться в методологию обнаружения (открытия) интенциональности. Гуссерль 
фиксирует её сам, не ссылаясь напрямую на Брентано.

Еще во втором томе «Логических исследований» Гуссерль вводит интеллекту-
альную, или сущностную, интуицию для усмотрения общих понятий или сущностей. 
Интенциональность как сущность сознания усматривается также в сущностной ин-
туиции. На это Гуссерль обращает внимание в цикле лекций «Вещь и пространство» 
[26, S. 14]. Сущностная интуиция или сущностное созерцание (для Гуссерля это си-
нонимы) является изначально дающим созерцанием, в котором усматриваются пред-
меты (в широком смысле) так, как они есть. «Любое изначальное созерцание есть 
правовой источник познания, и все, что предлагается нам изначально в «интуиции», 
нужно принимать таким, каким оно себя дает, но и только в тех рамках, в каких 
оно себя дает» [24, с. 80 перевод исправлен – А.Ш.], - формулирует Гуссерль в зна-
менитом параграфе «Принцип всех принципов». Изначальное созерцание Гуссерль 
методологически подкрепляет редукцией и эпохé, в результате осуществления кото-
рых отбрасываются все существующие теории и концепции в отношении сознания и 
вводится запрет на применение к изучению сознания всех других научных подходов, 
которые используются в науках о природе. Как я показываю в статье «Рефлексия как 
основа феноменологической методологии Э. Гуссерля» [27], сущностное созерца-
ние Гуссерль также отождествляет с рефлексией. Так, в «Амстердамских докладах» 
он подчеркивает, что выявление интенциональности как основного свойства созна-
ния – результат рефлексии. «Все, что доступно нам благодаря рефлексии, имеет одно 
замечательно общее всем свойство – быть сознанием о чем-то, осознанием чего-ли-
бо, или, коррелятивно, быть осознанным – мы говорим об интенциональности. Это 
сущностная характеристика психической жизни в точном смысле слова, и, таким 
образом, просто неотделима от нее» [28, с. 303], – пишет Гуссерль. Это означает, 
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что интенциональность – онтологическое сущностное свойство сознания, которое 
ему присуще как таковому, и оно обнаруживается, как считает Гуссерль, без всяких 
предпосылок с помощью феноменологической методологии. Тогда получается, что 
интенциональность является онтологическим априори, то есть речь идет об априори 
совсем не в кантовском смысле. Но так ли это на самом деле?

Да, трудно спорить, что интенциональность присуща нашему опыту сознания, что 
наше сознание всегда предметно и конкретно, то есть всегда сознание «о чем-то». Но, 
можно вспомнить, что для современника Гуссерля К. Штумпфа определяющим свой-
ством сознания являются ощущения, для В. Дильтея – связка переживаний и т.п. То, что 
Гуссерль определяет интенциональность как сущностное и основное свойство созна-
ния, является, по моему мнению, феноменологической предпосылкой, которую можно 
отнести к познавательному априори – его Гуссерль использует неявно. Он лукавит, ког-
да пишет, что впервые усмотрел интенциональность в сущностной интуиции. Известно, 
что понятие интенциональности Гуссерль перенял от своего учителя Брентано и подхо-
дил к сознанию, уже предполагая наличие его сущностного свойства. Можно предпо-
ложить, что именно для легитимации своей методологии и собственной концепции ему 
было необходимо заявить о собственном беспредпосылочном усмотрении интенцио-
нальности как основного сущностного свойства сознания6.

В рамках понимания сознания как, прежде всего, потока интенциональных пережи-
ваний, Гуссерль проводит большинство своих исследований сознания. С помощью 
рефлексивного интенционального анализа и сущностной интуиции он конкретизи-
рует, детализирует интенциональные переживания, выявляет их структурные части, 
выделяет разные типы актов сознания, фиксирует закономерности функционирова-
ния интенциональных переживаний сознания. В этих исследованиях Гуссерль пыта-
ется достичь очевидности, то есть истинного знания об интенциональном сознании.  
Критерием истины при исследовании сознания, как вполне правомерно считает Ту-
гендхат [20, S. 201-202], выступает ясность и отчетливость. Критерии истинности 
Гуссерль впервые вводит в 6-ом Логическом исследовании [30, S. 652-653] и именно 
к изучению сознания он применяет декартовский (Тугендхат называет его также дог-
матическим) критерий истины, добиваясь ясности и отчетливости в феноменологи-
ческих штудиях. Есть еще одна предпосылка, которую Гуссерль использует в ходе 
своих исследований сознания и которую также можно отнести к познавательному 
априори. Он исходит из того, что наше сознание является познающим и это означает, 
что в повседневной жизни мы всегда нацелены на подтверждения уже данного пред-
метного содержания. Так, в «Анализах пассивных синтезов» Гуссерль выделяет два 
момента в интенциональности [31, S. 91-92]. Первый момент является ретенциональ-
ным, с помощью его мы удерживаем во времени данный сознанию предмет. Второй 
момент - протенциальный, он содержит в себе нацеленность на подтверждение этого 
данного содержания, то есть сознание стремится к приведению содержания к очевид-
ной самоданности. Таким образом, сознание у Гуссерля имеет внутреннюю энтеле-

6  См. подробнее [29].



120

Шиян А. А.Познание

хию, которая является нацеленностью на истину. Здесь речь идет о попытке Гуссерля 
представить сознание не-субстанционально и описывать его не в рамках парадигмы 
«предмет и его свойства», а как постоянно меняющейся во времени процесс.

Познание мира в трансцендентально-феноменологической перспективе
Познавательный интерес в внешнему миру, к окружающей нас действительности, как 

мы уже отмечали, характерен для феноменологического проекта Гуссерля. Однако реализу-
ется он иначе, чем познавательный подход к сознанию. Теория познания Гуссерля в данном 
случае продолжает проект кантовского эпистемологического трансцендентализма.

«Я называю трансцендентальным всякое познание, занимающееся вообще не столь-
ко предметами, сколько видами [способом] нашего познания предметов, поскольку это 
познание [способ познания] должно быть возможным a priori. Система таких понятий 
называлась бы трансцендентальной философией», - определяет трансцендентальное 
познание Кант во втором издании «Критики чистого разума» [32, B 25]. Так же, как и 
Кант, Гуссерль исходит из факта наличия знания и задача философии – его прояснить и 
обосновать. В отличие от Канта для Гуссерля интерес представляет не только научное, 
но и повседневное познание, в котором особое место занимает наше восприятие, по-
скольку именно в восприятии предмет может быть дан так, как он есть в действительно-
сти. Да, для обоснования познания Гуссерль также обращается к проблематике априори, 
но для него особую важность для обоснования знания имеет процесс подтверждения 
его истинности, приведения к очевидности. Здесь, как правило, Гуссерль обращается к 
другому критерию истинности из введенных в 6-ом Логическом исследовании, а имен-
но: истина понимается как совпадение данного и подразумеваемого содержаний. Та-
кое понимание истины Э. Тугендхат считает собственно феноменологическим [20, S. 
201-202]. Таким образом, методологией познания мира для Гуссерля является методо-
логия приведения к очевидности, которая подразумевает, прежде всего, рефлексивный 
анализ актов, в которым нам даны предметы мира7.

В деле обоснования научного знания для Гуссерля на первый план выступает про-
яснение научных абстракций и идеализаций, которые запечатлены в символической 
форме и не имеют непосредственной связи с реальным опытом. Для их прояснения Гус-
серль в поздний период своего творчества обращается к опыту жизненного мира, из 
которого эти абстракции и идеализации были получены8. При этом исходным опытом 
жизненного мира для Гуссерля выступает опыт восприятия пространственно-матери-
альных предметов.

Демонстрация процесса образования научных идеализаций осуществлялась Гуссер-
лем в рамках трансцендентально-феноменологического метода. Это означает, что основа-
тель феноменологии исследует не реальные исторические события Античности или Нового 
времени из жизни Евклида, Галилея и других ученых и практиков, а рассматривает то, как 
мог протекать процесс идеализации в ходе практической деятельности людей в ходе дости-

7  См. [27].
8  Речь идет прежде всего о «Кризисе европейских наук и трансцендентальной феноменологии» 
[33] и об «Начало геометрии» [34].
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жения конкретных целей. Это и означает, что Гуссерль осуществляет трансцендентальное 
эпохé, то есть редуцирует все, что может относиться к реальным событиям и конкретным 
ситуациям. Историческую действительность, которая в этом случае предстает перед нами, 
Е. Штрёкер называет «смысловой» или «интенциональной» историей [35, S. 80].

Проблема образования научных идеализаций актуальна и в современной философии 
науки - как в отношении естественных наук [36], так и в отношении гуманитарных [37]. 
Хотя в современных исследованиях, как правило, не употребляются такие слова и вы-
ражения как трансцендентальное эпохé, трансцендентально-феноменологический метод, 
трансцендентальная редукция и т. п. Это не означает, что без них можно обойтись. Тран-
сцендентальная терминология необходима Гуссерлю для фиксации собственных методов 
исследования, рефлексия которых нередко отсутствует у современных авторов.

Гуссерль подчеркивает также, что ни научное, ни повседневное знание не является 
беспредпосылочным, оно содержит в себе разного типа априори. Не отказываясь от отож-
дествления априори и сущности, Гуссерль, однако, в случае познания внешнего мира го-
раздо чаще, чем в случае исследования сознания, употребляет термин «априори». В отно-
шения познания внешнего мира Гуссерль различает формальное и материальное априори.

К формальному априори относятся формы логических суждений, общие логиче-
ские понятия (предмета, множества и т. п.), формальные законы связывания и соотно-
шения значений в суждениях. Формальное априори можно назвать языковым и логиче-
ским. В рамках своей трансцендентальной логики9 Гуссерль исследует основания этого 
априори. Он обосновывает тезис, что наши суждения имеют ту или иную форму потому, 
что наше сознание функционирует определенным образом. Например, суждение имеет 
форму «S есть P», так как мы в ходе нашего восприятия схватываем сначала целостный 
предмет, а потом уже обращаем внимание на его свойства. Это означает, что формальное 
априори имеет свое основание в трансцендентальном сознании или иначе, в трансцен-
дентальной субъективности. Однако в отличие от Канта, Гуссерль детально показывает, 
каким образом из нашего восприятия появляются языковые категориальные структуры. 
Его рассуждения могут вызвать споры, но нам важно зафиксировать мысль Гуссерля о 
вторичности всех категориальных языковых образований по отношению к сознанию.

Понятие материального априори тесно связано с гуссерлевским концептом регио-
на. С точки зрения Гуссерля, действительность делится на разные типы предметностей, 
каждая из которых образует собственный регион со своими сущностными или априор-
ными закономерностями. Именно на этих закономерностях основаны все взаимодей-
ствия предметов региона и все научные законы в рамках региона. Так, во второй книге 
«Идей к чистой феноменологии и феноменологической философии» Гуссерль выделяет 
регионы материальных вещей, живых существ и социальных личностей. Феноменоло-
гия не только выявляет априорные закономерности, но и пытается обосновать их истин-
ность. Для этого Гуссерль обращается к рефлексивному анализу повседневного опы-
та, в котором априорные закономерности подтверждаются, корректируются или даже 
опровергаются. Это не означает, что они носят временный характер, а лишь показывает 
невозможность их однозначно и окончательно их сформулировать.
9  См., прежде всего, [30; 38; 39].
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Из вышесказанного, казалось бы, следует, что материальное априори является он-
тологическим и его можно противопоставить кантовскому априоризму, чем видеть в 
нем его развитие. Однако материальное априори можно понимать и как познавательное. 
Во-первых, потому, что у Гуссерля нет однозначного ответа на вопрос о происхождении 
регионов. Да, можно считать, что деление на регионы – это свойство самой действитель-
ности. Но в текстах Гуссерля можно вычитать и другую точку зрения на происхождение 
разного типа предметностей, во многих своих исследованиях он исходит из наличия 
разного типа опыта сознания, каждому из которых соответствует свой тип предметно-
сти. Поскольку опыт сознания для Гуссерля является познавательным, материальное 
априори можно с полным правом назвать познавательным априори. Кроме того, сам тип 
предметности определяется исходной установкой субъекта-исследователя в отношении 
этой предметности. Так, человека мы можем рассматривать и как просто живой орга-
низм, и как движущее материальное тела, и как социальную личность. На это обращал 
внимание ученик Гуссерля и известный феноменолог Л. Ландгребе [40]. Таким образом, 
материальное априори зависит от познающей субъективности.

Заключение
Взгляд на феноменологию Гуссерля как, прежде всего, на гносеологический/эпи-

стемологический проект может привести к переосмыслению ее роли в современной фи-
лософии путем обращения внимания на ее явное и неявное влияние на современную 
эпистемологию и философию науки.
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Shiyan A. A.

PHENOMENOLOGY AS AN EPISTEMOLOGICAL PROJECT. ON THE 
INTERPRETATION OF E. HUSSERL’S PHILOSOPHY

Abstract: The article presents various interpretative strategies for understanding the philosophy 
of E. Husserl. The priority for the author is the presentation of E. Husserl’s phenomenology 
as an epistemological project. From this point of view, the remaining themes of E. Husserl’s 
philosophy are considered, of which the studies of consciousness and surrounding reality stand 
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out in particular. The author substantiates the thesis that in the study of the external world, 
E. Husserl is a follower of Kant’s epistemological transcendentalism, that is, he explicitly 
develops the problems of cognitive a priori transcendental consciousness. Whereas in the case 
of the study of consciousness, the cognitive a priori appears in Husserl’s phenomenology in an 
implicit form, masquerading under the guise of essential cognition. The article also focuses on 
Husserl’s methodology of cognition and the phenomenological approach to truth.
Keywords: phenomenology, theory of knowledge, consciousness, intentionality, a priori, 
transcendentalism, the world, Husserl.
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