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Статья посвящена осмыслению методологического статуса современ-
ной герменевтики, которая приобретает черты, характерные для ме-
тафизического взгляда на мир – ее видение социально-гуманитарной 
реальности онтологизируется. В русской философии проблемами гер-
меневтики как методологии гуманитарного познания занимался Гу-
став Густавович Шпет. Он разрабатывал оригинальную «философию 
слова», в которой особое внимание уделялось процедурам понимания 
и интерпретации. Истолкование смыслов высказываний становится 
для него исходным пунктом и важнейшей составляющей философ-
ского рассуждения о мире («вся Вселенная есть Слово»), и именно 
в этом качестве герменевтика соприкасается с повествованием (нарра-
тивом) и приобретает статус методологического основания социаль-
ных и гуманитарных наук. В рукописи «Герменевтика и ее проблемы» 
Шпет рассматривает проблемы истолкования и интерпретации в ис-
торическом развитии, фиксируя моменты изменения и расширения 
герменевтической проблематики в различные исторические эпохи. 
Оригинальная шпетовская интерпретация герменевтики как методо-
логии остается актуальной и для современной философии. В статье 
показано, что особую значимость сегодня приобретает его мысль 
о том, что герменевтика – это прежде всего интеллектуальная практи-
ка, погруженная в предметное содержание социально-гуманитарного 
видения реальности. Причем такое видение не ориентировано на ана-
литическое расчленение целого, но обращено на удерживающий це-
лое культурно-исторический ракурс, который, собственно, и наделяет 
это видение объективностью. По мнению автора, современная герме-
невтика востребована именно в качестве онтологизированной фило-
софской методологии социального и гуманитарного познания.  
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The article is devoted to understanding the methodological status of modern 
hermeneutics, which acquires features characteristic of a metaphysical view of 
the world – its vision of social and humanitarian reality is ontologized. In Rus-
sian philosophy, the problems of hermeneutics as a methodology of humanitar-
ian knowledge were dealt with by Gustav Gustavovich Shpet. He developed the 
original “philosophy of the Word”, in which special attention was paid to the 
procedures of understanding and interpretation. The interpretation of the mean-
ings of statements becomes for him the starting point and the most important 
component of the philosophical discussion of the world (“the whole Universe is 
the Word”), and it is in this quality that hermeneutics comes into contact with 
the story (narrative) and acquires the status of the methodological foundation of 
the social sciences and humanities. In the manuscript “Hermeneutics and its 
problems”, Shpet examines the problems of interpretation and explanation in 
historical development, fixing the moments of change and expansion of herme-
neutical problems in various historical eras. The original interpretation of her-
meneutics as a Shpet methodology remains relevant for modern philosophy. 
The article shows that the idea that hermeneutics is first and foremost an intel-
lectual practice immersed in the objective content of the social-humanitarian 
vision of reality gains particular significance today. Moreover, such a vision is 
not oriented towards the analytic dismemberment of the whole but is directed 
towards the cultural-historical perspective that holds the whole, which, in fact, 
gives this vision objectivity. According to the author, modern hermeneutics is in 
demand precisely as an ontologized philosophical methodology of social-
humanitarian knowledge. 
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Современная философская герменевтика буквально нацелена на выявление кон-

кретных исторических и культурных контекстов предметности, рассматриваемой 

в ходе социально-гуманитарных (и, в значительной части, фундаментальных есте-

ственнонаучных) исследований. Она сегодня фактически погружена в онтологиче-

скую тематику, обращена к проблемам бытия, поскольку в современной интеллекту-

альной культуре существование означает понимание. В этом развороте герменевтики 

к онтологии есть заслуга и Г.Г. Шпета [Шпет 2005], причем состоит она, прежде все-

го, в том, что он проецировал герменевтику на методологический опыт историческо-

го повествования, с одной стороны, и соотносил ее с феноменологическим видением 

реальности, с другой. Кроме того, в концепции «внутренней формы слова» он акцен-

тировал внутреннюю связность, если угодно, целостность языковой формы осмысле-

ния предметной реальности. Именно таким образом он представлял главную функ-

цию герменевтики – реконструировать проблемные контексты предметности с целью 

понимания ее как текста.  

Представляется, что сегодня, опираясь на эти герменевтические идеи Шпета, 

мы можем выйти к новым методологическим стратегиям, где соотносятся истолкова-

ние и высказывание (нарратив). И прежде всего потому, что Шпет в процессе анали-

за герменевтических концепций акцентирует внимание именно на проблеме выраже-

ния мысли для другого. Он задает вопрос о том, как возможно понимающее выска-

зывание в связном тексте. В современной трактовке это может быть представлено 

как обращение к нарративным аспектам понимания и общения. Действительно,   

сегодня под текстом понимаются практически все формы гуманитарной, знаково-

символической по сути, реальности (в том числе и комиксы, и музыкальные компо-

зиции), а способами работы со знаковыми формами текста являются процедуры ин-

терпретации и истолкования, с помощью которых можно выявить культурно-

исторические смыслы словесно представленных знаков и символов. А это значит, 

что мы можем рассмотреть современную проблематику нарратологии в контексте 

историко-герменевтических исследований (причем не только Шпета, но и Гадамера, 

и Рикера) и осмыслить их методологическую эффективность.  

Надо признать, что ХХ в., частично преодолев метафизику в науках о природе, вы-

водил самобытность научного гуманитарного знания (онтологию наук о духе) 

из «герменевтико-феноменологической» метафизики человеческого бытия. В метафи-

зических повествованиях раскрывается необходимость существования, поскольку она 

всегда незримо присутствует в человеческих высказываниях не как порождение опре-

деленной культуры или образования, но в качестве неотъемлемой черты человеческого 

общения. Представители герменевтики ХХ в. именно посредством онтолого-

метафизических интерпретаций гуманитарной проблематики выявили ряд существен-

ных черт таких специфических для всего социально-гуманитарного знания категорий 

как мышление, язык, высказывание и повествование. И в философско-гуманитарных 

исследованиях второй половины ХХ в. уже довольно смело зазвучали высказывания 

о том, что герменевтика может занять место метафизики и стать «новой онтологией» 

[Zimmerli 1986, 331]. Причем, в этой онтологии отчетливо заметна тенденция наррати-

визации (исследователи отмечают, что метафизика и герменевтика в современной фи-

лософии совпадают посредством онтологической проблематики, к которой можно от-

нести и исследования «нарративных секвенций» [Соколов 1998, 8]).  

В современных герменевтических практиках слово рассматривается как знак, со-

держащий, точнее, сосредоточивающий в себе совокупность различающихся значе-

ний. Определенный смысл оно обретает лишь в определенном же культурном и ис-

торическом контекстах. Именно к этому аспекту слова обращается Х.-Г. Гадамер, 

представляющий «язык» и «текст» в качестве феноменов онтологических. При этом 

он настаивал: погруженная в онтологическую тематику современная герменевтика 

обретает специфическое звучание благодаря тому, что в сферу ее интересов попадает 

не только научное познание, но и словесные искусства (в частности, литературное 

повествование) (см.: [Гадамер 1991, 126]). Преломляясь сквозь «язык», мир, по Гада-

меру, обретает «событийность». «Бытие, которое может быть понято, является    
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языком» [Там же]. Ибо текст, настаивал он, по самой своей сути, «предназначен для 

истолкования и понимания», которые направлены на устранение в нем противоречий 

[Там же, 135], он предстает как развертывание связного повествования. В данном 

случае мы обнаруживаем внутреннюю соотносимость герменевтического подхода и 

подхода нарратологического – бытие предстает в форме последовательного языково-

го повествования. Таким образом, герменевтические практики истолкования и пони-

мания рассматриваются Гадамером в качестве методологического инструмента, поз-

воляющего раскрывать онтологический смысл социально-гуманитарной реальности 

как интегрированного целого. И, опираясь на его рассуждения, я думаю, можно сде-

лать обоснованный вывод: «Герменевтика всегда является нарративной, и даже авто-

нарративной, поскольку истолкование и самоистолкование исследователя едины» 

[Ажимов 2019, 193]. 

Эту же особенность герменевтических практик как практик нарративных акцен-

тировал П. Рикер (см.: [Рикер 2000]). Его мысль можно реконструировать так: «если 

бытие доступно путем его интерпретации, то неизбежно будет существовать разница 

в прочтении одного и того же текста, обусловленная посредничеством знаков 

и называемая конфликтом. <…> Объяснение и понимание сопутствуют только це-

лостному тексту, который может быть адекватен литературному произведению – рас-

сказу» [Ажимов 2011, 163]. Иначе говоря, процедуры понимания и непротиворечиво-

го объяснения оказываются созвучными и даже соотносимыми в последовательно 

развертывающемся повествовании (в нарративе). Истолковываемый и понимаемый 

как рассказ гуманитарный научный текст именно благодаря тому, что он развертыва-

ется в виде последовательного повествования, способен снимать смысловую дистан-

цию между текстом и читателем, «включая смысл этого текста в нынешнее понима-

ние, каким обладает читатель» [Рикер 2008, 40].  

В заключение замечу, что герменевтика в концептуальных построениях Шпета, 

Гадамера и Рикера (у каждого по-своему) «обрела философичность через онтологиза-

цию нарратива. Герменевтика в ХХ в. окончательно становится философской дисци-

плиной, когда герменевтический угол зрения полностью совпадает с онтологиче-

ским» [Ажимов 2019, 193]. 
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