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Аннотация. Цель — изучить возможности и ограничения дефиниции «жизнен-
ного мира» в содержательно-смысловых координатах современной экзистен-
циальной социологии. Актуальность: в гуманитарных науках наблюдается 
«поворот» — поворот к «новому экзистенциализму», что связано с процес-
сами «онтологизации» социологической науки. Ввиду этого дефиниция «жиз-
ненного мира» приобретает особый, нетривиальный статус для объяснения 
и понимания особенностей современного бытия индивида и общности. Задачи 
статьи реинтерпретация ключевых идей экзистенциальной социологии с пози-
ции отличия ее предмета от предметов других экзистенциальных наук — антро-
пологии, психологии, философии, этнографии. Методология — анализ принци-
пов, предпосылок, подходов, идей ведущих представителей экзистенциального 
направления. Результаты: разработана авторская программа, идентифициру-
ющая ключевые параметры экзистенциальной модели человека в социологии 
на основе интерпретаций смыслов социальной реальности, рассмотренных 
сквозь призму координат социальной онтологии повседневной жизни: индиви-
дуализм — коллективизм; рациональное — нерациональное, с применением по-
нятийно-категориального аппарата: аутентичность; ситуация; выбор; действия; 
опыт; чувства и эмоции; самость; тело; структура; культура; религия, свобода, 
пространство и время; социальные изменения, проявления бытия («экзистен-
циалы»), массификация, нивелирование. Теоретическая и практическая значи-
мость — разработка алгоритмов исследования, отражающих индивидуальные 
и коллективные действия в парадигме «жизненного мира», представление 
комплекса понятий в выбранной логике изложения, которая объясняет — каким 
образом и зачем экзистенциальная социология может быть структурирована 
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на макро-, микро- и мезо- уровнях, может быть изложена в теориях среднего 
диапазона, представлена в нестандартных форматах визуальной, реляционной 
и сенсорной социологии; изложена в негативных и позитивных терминах. Ос-
новные методы опираются на типовые приемы критического дискурс-анализа 
и фрейм-анализа. Научная новизна: несмотря на наличие разнообразных па-
раметров жизненного мира и соответствующих им модусов бытия индивидов 
и общностей, в научном сообществе до сих пор не исследовались на достаточно 
глубоких уровнях как сами эти конструкты, так и их взаимосвязи. Главные выводы 
статьи состоят в открытии экзистенциальной социологической теорией новых 
концептуальных пространств при изучении социальных механизмов синтеза 
«мягкой» и «жесткой» версий «структурных смещений» (structural bias), 
объясняющих формирование и определение индивидуальных и групповых ре-
шений теми или иными структурными силами. Научные вклады авторов состоят 
в том, что указываются новые возможности дефиниции «жизненного мира» 
быть представленной в координатных рамках разных социологических теорий, 
включая современную экзистенциальную социологию. 
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Abstract. The aim is to study the possibilities and limitations of the definition of the 
"life world" in the content and semantic coordinates of modern existential sociology. 
Relevance: in the humanities, there is a "turn" — a turn towards "new existentialism", 
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24 which is associated with the processes of "ontologization" of sociological science. 
In view of this, the definition of the "life world" acquires a special, non-trivial sta-
tus for explaining and understanding the features of the modern existence of the 
individual and community. Objectives: the articles reinterpret the key ideas of 
existential sociology from the perspective of the difference between its subject and 
the subjects of other existential sciences — anthropology, psychology, philosophy, 
ethnography. Methodology — analysis of the principles, prerequisites, approaches, 
ideas of the leading representatives of the existential direction. Results: the author’s 
program has been developed, identifying the key parameters of the existential hu-
man model in sociology based on interpretations of the meanings of social reality 
considered through the prism of the coordinates of the social ontology of everyday 
life: individualism — collectivism; rational — irrational, using the conceptual and 
categorical apparatus: authenticity; situation; choice; actions; experience; feelings 
and emotions; self; body; structure; culture; religion, freedom, space and time; social 
changes, manifestations of being ("existentials"), massification, leveling. Theoretical 
and practical significance — the development of research algorithms that reflect 
individual and collective actions in the paradigm of the "life world", the presentation 
of a set of concepts in the chosen logic of presentation, which explains how and why 
existential sociology can be structured at macro-, micro- and meso- levels, can be 
presented in the middle range theories, in non-standard formats of visual, relational 
and sensory sociology; stated in negative and positive terms. The main methods 
are based on typical techniques of critical discourse analysis and frame analysis. 
Scientific novelty: despite the presence of various parameters of the life world and 
the corresponding modes of existence of individuals and communities, both these 
constructs themselves and their relationships have not yet been studied at sufficiently 
deep levels in the scientific community. The main conclusions of the article are the 
discovery of new conceptual spaces by existential sociological theory in the study 
of social mechanisms of synthesis of "soft" and "hard" versions of "structural bias", 
which explain the formation and determination of individual and group decisions 
by certain structural forces. The authors’ scientific contributions are in the fact that 
new possibilities of the definition of the "life world" are indicated to be presented 
in the coordinate framework of various sociological theories, including modern 
existential sociology. 
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Введение
В настоящее время в гуманитарных науках наблюдается еще один знаменательный 
момент — поворот к «новому экзистенциализму». Не говоря о «царице наук» фи-
лософии, в весьма жесткой лексике описывающей «смысложизненное пространство 
экзистенциалов человеческого бытия», в которой, например, работает А. С. Гагарин [Га-
гарин, 2009, 2015], эта новая тенденция обнаруживается среди экономистов через 
экзистенциальную трансформацию «человеческого капитала», который, как засви-
детельствовал В. И. Ильин, «вызвал научный энтузиазм в начале XXI в., когда по этой 
тематике появились сотни публикаций и диссертаций (почти исключительно экономи-
ческих)». Сама по себе «концептуализация категории человеческого капитала», по его 
мнению, стала опираться на разные логики «неомарксизма» и «экзистенциализма», 
и она ориентируется «на использование возможностей мягких методов». В таких 
контекстах «категория человеческого капитала активно проникает из экономических 
наук в социологию» [Ильин, 2023, с. 40]. «Экзистенциальные мотивы» ищутся и на-
ходятся в экономике [Быстров, Дудник, 2018] и в философии К. Маркса [Кондрашов, 
2015, 2016, 2019а, б], хотя сами используемые в его философии понятия «экзистенции» 
(«экзистенциальное») имеют особые трактовки, обозначая эмоциональные и ценност-
ные отношения человека к миру, порождаемые его деятельностью, а не действиями, 
как у Т. Парсонса и Ю. Хабермаса. Современные психологи по-прежнему стремятся 
«воссоединиться с философией», включая и экзистенциальную философию, выдвигая 
варианты «концептуализации бытийных контекстов» [Гришина, 2018]; внедряя свои 
форматы «экспликации жизненных проектов» [Плющ, 2023]; предлагая «методы 
экзистенциального анализа» в контексте «культуры достоинства» [Кривцова, 2021]. 
Современный выдающийся российский психолог Д. А. Леонтьев продолжает развивать 
свою «теорию экзистенциального измерения жизни» [Леонтьев, 2016, 2018], разраба-
тывая новые тесты по экзистенциальной психологии со своими коллегами [Леонтьев, 
Нестик, 2017; Леонтьев, 2019]. В подобном ключе работает научная группа психологов 
С. В. Кривцова, А. Лэнгле и К. Орглер, которые создали новый тест «экзистенции 
(existenzskala)» и апробировали на русскоязычной аудитории [Кривцова и др., 2009]. 
Лэнгле активно внедряет в жизнь собственный «современный экзистенциальный ана-
лиз», где обозначена интересная операционализация его понятийно-категориального 
аппарата и представлена творческая контекстуализация собранной им эмпирики [Лэн-
гле, 2001, 2019, 2021, 2023]. Новейшие экзистенциальные фокусировки были осущест-
влены в антропологии [Джексон, 2012; Jackson, 2013], этнографии [Адлер, Адлер, 2019] 
и в гуманитарной науке в целом [Wardle и др., 2023]. Объектами изучения становятся 
репрезентации «жизненных миров» [Демидова, 2008; Дивисенко, 2011, 2013; и др.]. 
Нельзя не упомянуть специально ряд фундаментальных работ Ж. Т. Тощенко по поводу 
успешного внедрения концепта смыслов «жизненного мира» [Тощенко, 2015, 2019, 
2020, 2021, 2022], и «осмысление его как ноумена (умопостигаемой сущности), что 
требует выявления его основных характеристик, его смысловой сущности как единства 
целей участников, ориентированных на соблюдение взаимного доверия, согласова-
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26 ние интересов и постоянное использование обратной связи» [Тощенко, 2023, с. 3]. 
Современная научная мода на экзистенциальный опыт бросила вызов всем ученым, 
представляя себя как «ноумен» в ставшей популярной цифровой эпохе на собственном 
новом языке, который ставит «проблему возможностей экзистенциального в цифро-
вом», когда «жизненный мир человека» не столько усложняется, сколько упрощается, 
и «представлен техникой и технологическим прогрессом» [Гулеватая, Пеннер, 2023]. 

Актуальными становятся сюжеты «виртуализации жизненного мира», особенно когда 
стремление понять специфику этого процесса опирается на методологии определения 
границ «стартовой линии» (или «точки отсчета»), которыми может служить семантика 
концепта «жизненный мир», в разных методологиях, в т. ч. «нацеленной на многофак-
торный анализ», и в разнообразных координатах, например, таких: «объектности, про-
ектности, процессуальности, среды». Проблема для гуманитарных наук здесь зиждется, 
однако в том, что представляемые методологические основания, как правило, довольно 
поверхностны и слабы. Но даже в этих случаях, по мнению авторов статьи, действительно 
становятся «эффективным инструментом изучения виртуализации жизненного мира» 
[Лешкевич, Катаева, 2020]. Как показано в этой статье, основания для того или иного 
выбора «координат», как правило, зависят от субъективных вкусовых предпочтений 
и ментальных ограничений авторов выдвигаемых концепций, где изначально определяются 
целевые и ценностные характеристики объекта и предмета исследований.

Методы
В этой статье использовались следующие методы и подходы в рамках современных 
теоретических концептов социальных наук, служащих методологическими руково-
дящими нитями ключевых операционализаций и прикладных верификаций — новые 
феноменологические и экзистенциальные парадигмы относительно анализа дефиниции 
«жизненного мира», детально изложенных в обзоре литературы, а также важные для на-
стоящего момента методы анализа текста: тематический анализ, нарративный анализ 
и дискурс-анализ, который в постструктуралистской теории дискурса предполагает 
анализ социальных практик, в которых есть семиотическое содержание.

Обзор литературы
В настоящее время предпринято немало попыток многими учеными, в т. ч. выдаю-
щимися, объяснить состояние дел и степени изученности параметров «жизненного 
мира» и пересечений с ними многих смыслов, значений и содержаний в разных 
координатах ментальной стилистики современной экзистенциальной социологии. 
В 2023 г. под редакцией Х. Уордла, Н. Раппорта и А. Пиетт был издан Международный 
справочник Routledge по экзистенциальной гуманитарной науке [Wardle и др., 2023], 
где широко представлена фундаментальная тематика и ключевые идеи «экзистен-
циальной модели человека» (existential model of man). Обосновывая актуальность 
этого Хэндбука, редакторы опираются на аргумент сегодняшнего времени, когда 
«человеческие жизни более взаимосвязаны, чем когда-либо прежде, и люди имеют 
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больший потенциал изменить свой мир, к лучшему или к худшему, чем когда-либо 
в истории ... это, несомненно, пробные камни для размышлений о том, в чем состоит 
экзистенциальное исследование» [Wardle и др., 2023, с. 1]. В двадцати четырех главах 
Хэндбука была предпринята весьма конструктивная попытка проследить решение 
задач экзистенциального исследования во всем многообразии целей и результатов, 
а также возвращать читателей по мере необходимости к более узкой тематической 
основе экзистенциального взгляда, который для редакторов и авторов этой широ-
комасштабной книги предполагал особый тип забот и беспокойств, сопряженных 
с основными мировыми достижениями и нерешенными вопросами в этой предметной 
области. Достаточно узкий взгляд, четко сфокусированный на обсуждаемую проблему 
«жизненного мира» отмечен в монографии М. Джексона «Жизненные миры: очер-
ки экзистенциальной антропологии» [ Jackson, 2013], в которой он обозначил свою 
мотивацию выбора именно этого термина: «Если я предпочитаю термин "жизненный 
мир" термину "культура" или "общество", то потому, что я хочу уловить ощущение 
социального поля как "силового поля" (kraftfeld), созвездия как идей, так и страстей, 
моральных норм, этических дилемм, испытанных, верных, беспрецедентных — это 
область, наполненная жизненной силой и оживленная борьбой» [ Jackson, 2013, с. 7]. 

В центре внимания на пересечении смыслов экзистенциальной антропологии как ее пред-
метной области и жизненного мира «находится парадокс множественности» (paradox of 
plurality) и двусмысленности интерсубъективной жизни. Хотя мы существуем как единич-
ные существа, так и участники более широких сфер бытия, которые охватывают других 
людей, материальные вещи и абстракции, наши отношения с самими собой и с другими 
людьми неопределенны, постоянно меняются и являются предметом бесконечных пере-
говоров ... эмансипированное общество — это такое общество, в котором достигается 
сосуществование при различиях» [ Jackson, 2013, с. 9]. 

В подтверждение правильности теоретической позиции о том, что дефиницию 
«жизненный мир» можно рассматривать с точки зрения теории полей, верно указа-
ли Н. Флигстин и Д. МакАдам [Флигстин, МакАдам, 2022], которые акцентировали 
свое и наше внимание на принципиальную важность операциональных определений 
и примеров из практики, которые им представляются достаточно существенными, 
даже если они различны по своим концепциям и подходам, охватывающими многие 
научные традиции и предметные области, базирующиеся на общей линии аргумен-
тации. Более того, если за основу взять теорию «стратегических полей действия» 
(strategic action fields), то согласно Н. Флигстину и Д. МакАдаму, она объясняет, 
как и почему укорененные акторы стремятся создавать и поддерживать социальный 
порядок в данной области поля. В то время как большинство многих теорий под-
черкивают центральную важность интересов и власти, Н. Флигстин и Д. Мак-Адам 
настаивали на том, что «стратегические действия на местах основаны на сложном 
сочетании материальных и "экзистенциальных" соображений». Они постулировали 
«основополагающее микрооснование» — предпосылку, коренящуюся в том, что было 
определено как экзистенциальные функции социального, что объясняет сущность 
человеческой коммуникабельности и связанную с ней способность к стратегическим 
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(social skill), который они четко определили как «способность к интерсубъективному 
мышлению и действию» (intersubjective thought and action), формирующую обеспече-
ние «смысла, интересов и идентичности на службе коллективным целям» [Флигстин, 
МакАдам, 2022, с. 3]. Мы видим здесь очевидные пересечения компонентов теории 
«стратегических полей действия», «способности к интерсубъективному мышлению 
и действию», «экзистенциальных функции социального» и «социального навыка» 
в том плане, как будто естественная среда и жизненный мир человека управляются 
во многом идентичными процессами. 

Особенности методологии и полученные результаты исследований в данной области 
имеют, в т. ч. и альтернативные варианты, которые представлены в трудах одной из са-
мых влиятельных фигур в социологии XX в. — Т. Парсонса [Парсонс, 1997, 2000, 2002] 
и одного из величайших синтетических мыслителей социологии и наследника традиции, 
развитой Франкфуртской школой, Ю. Хабермаса, в его теории коммуникативного дей-
ствия [Habermas, 1984, 1985, 1988, 2011а, б]. Ключевой момент здесь состоит в том, что 
разница в понимании концепта «жизненного мира» между Т. Парсонсом и Ю. Хабер-
масом заключается, по сути, в том, каким образом Хабермас использовал теорию Пар-
сонса для установления собственных основных положений. Во втором томе «Теории 
коммуникативного действия» в шестой главе «Промежуточные размышления: система 
и жизненный мир» во втором параграфе: «Разъединение системы и жизненного мира» 
(The Uncoupling of System and Lifeworld) Ю. Хабермас объясняет, что он в модели Т. 
Парсонса AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) фиксировал раз-
граничение между «внешним» и «внутренним» измерениями социальной системы 
и установил одну как дефиницию «системы» (это внешнее измерение A-G) и другую 
как дефиницию «жизненный мир» (это внутреннее измерение I-L). Предложение, 
которое выдвинул Хабермас, «принимает во внимание методологические различия 
между интерналистской и экстерналистской точками зрения, связанные с двумя кон-
цептуальными стратегиями» [Habermas, 1985, с. 153]. С точки зрения «участников 
жизненного мира» (members of a lifeworld) в логике Хабермаса все выглядит так, как 
будто социология рассматривает один из трех компонентов жизненного мира — инсти-
туциональную систему, для которой культура и личность составляют взаимодополняю-
щую среду. С другой стороны, с точки зрения наблюдателя это выглядит так, как будто 
анализ жизненного мира ограничивается одной подсистемой, специализирующейся 
на поддержании структурных паттернов и с этой точки зрения, компоненты жизненного 
мира становятся внутренними дифференциациями подсистемы, определяемой параме-
трами социального самоподдержания. С логической точки зрения ясно, что такая си-
стемная теория общества не может быть самодостаточной в полном смысле этого слова. 
Поэтому структуры жизненного мира, обладающие собственной внутренней логикой, 
накладывающей внутренние ограничения на поддержание всей системы, должны быть 
адекватно поняты с помощью другого — герменевтического подхода, основанного 
на дотеоретических знаниях участников действий и взаимодействий (т. е. знания, ко-
торое доступно индивиду вне зависимости от теорий и интерпретаций; каждый из них 
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имеет в какой-то части общие интуиции относительно знания и хорошо понимает, 
о каком явлении идет речь). В более плотном объяснении «дотеоретического знания» 
в терминах М. Хайдеггера она идентифицируется дефиницией «бытия присутствия» 
как «экзистенции», которое устроено так, что в самом своем бытии оно имеет забот-
ливое отношение к самому себе. Это отношение дотеоретическое, которое он называл 
«отсеком понимания» [Хайдеггер, 2003]. Объективные условия, при которых систем-
но-теоретическая объективация жизненного мира становится необходимой, как таковые 
возникли в ходе эволюции. И это требует такого объяснения, которое не вписывается 
только в одну в системную парадигму [Habermas, 1985, с. 153]. Так он подводит теорети-
ко-логическое обоснование под необходимость экзистенциального способа выражения 
жизненного мира. Такого рода способ описания ситуации стилизует то, что реально про-
исходит, причем в виде сложного и неясного процесса, подпадающего под сознательный, 
и одновременно спонтанно осуществляемый выбор. В любом случае ответ на вопрос, 
«как и кем человек хочет быть», не может быть чисто рациональным, как моральным 
решением. Беря во внимание то, что такое «экзистенциальное решение» (existential 
decision) действительно «является необходимым условием нравственного отношения 
к собственной жизненной истории, в выборе жизненного проекта присутствует неотъ-
емлемый элемент произвола»  [Habermas, 1985, с. 109]. Экзистенциальная социология 
больше ориентируется на «должное», а позитивистская на «факты». Предполагаемое 
место этой статьи в потоке других научных работ по предложенной тематике ее авторы 
видят в первую очередь в идентификации параметров жизненного мира, основанного 
на сравнительном анализе самых разнообразных подходов, среди которых затем произ-
водится взвешенный отбор методологических предпосылок.

Основная часть
Среди отечественных и зарубежных ученых идентификацию и тематику параметров 
жизненного мира прорабатывали специалисты разных предметных отраслей: филосо-
фы, социологи, психологи, антропологи, филологи, лингвисты, экономисты, этнографы 
и многие другие представители гуманитарных наук. Обращаясь к значимым компонен-
там теории и методологии статьи, примем во внимание достаточно новаторские идеи 
белорусского лингвиста-языковеда В. К. Щербина, который предложил гипотезу о том, 
что вводимое им понятие «жизненный мир человека» (а не более общая дефиниция 
«жизненный мир»), которое «в подавляющем большинстве работ рассматривается 
в тесной связи с другими "возможными мирами": социальным миром, который порой 
называют «социосферой»; миром природы ("биосферой"); миром науки и техники 
("техносферой"); миром разума ("ноосферой")» [Щербин, 2022, с. 65]. Связи ин-
дивида с этими «возможными мирами» и создаваемые ими вызовами объясняется 
принципом целостности: мир целостен, человеческая жизнь целостна, а ее отображе-
ние — научное, художественное или житейское — всегда фрагментарно, хотя и оно 
должно стремиться к целостности. В данном случае предполагается анализ оснований 
жизненного мира человека как результат взаимодействия других «возможных миров», 
современных мега-трендов и вызовов. В этой же парадигме работает современный фи-
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30 лософ, культуролог и лингвист М. Н. Эпштейн, который разработал сравнительно новую 
методологию, направленную на развитие терминологии, отражающей прогрессивные 
культурно-социальные процессы XXI в. и соответствующие методы интеллектуального 
творчества [Эпштейн, 2023а–в]. Общее направление этого типа методологии — созда-
ние множественных альтернатив господствующим знаковым системам и теоретическим 
моделям — подход, который он обозначил термином «множимостью мысли»: «воз-
можностные» (или «поссибилистские»), «вариативные», «концептивные», «вир-
туальные», «веерные» типы мышления. На этом пути возникают «возможные миры 
мыслимого» — философские и социальные системы, художественные и религиозные 
движения, жизненные ориентации, новые слова, термины и понятия, новые дисциплины 
и формы гуманитарного исследования. Наиболее полное воплощение метод «множимо-
сти мысли» получил в его знаменитом словаре: «Проективный словарь гуманитарных 
наук», который содержит системное описание понятий современных гуманитарных 
наук, включая философию, социологию, культурологию, литературоведение и линг-
вистику, религиоведение, также гуманитарные подходы к природе, истории, обществу 
и технике [Эпштейн, 2017]. В конфигурации смыслов и значений подобного рода, кате-
гория жизненный мир человека — это «средоточие и посредник макро- и микромиров, 
точка их вхождения и "погруженности" друг в друга» [Эпштейн, 2004, с. 317]. 

Продолжая раскрытие смыслов этой метафоры в логике жизненного мира А. Шютца, 
основоположника феноменологической социологии, приходит понимание его высказы-
вания о том, что «мир повседневной жизни, обыденный мир здравого смысла занимает 
высшее положение среди разных областей реальности, ибо только в нем становится 
возможна коммуникация с другими людьми. Однако обыденный мир есть с самого 
начала социокультурный мир, и многие проблемы, связанные с интерсубъективностью 
символических отношений, берут в нем свое начало, определяются им и находят в нем 
свое решение» [Шютц, 2004, с. 463]. «Обыденный мир» — мир повседневной жизни 
индивида, который постоянно участвует в мире окружающих его предметов, объектов, 
событий, социальных групп, общностей, институтов — как его воспринимают и как 
испытывают общий смысл людей, которые проводят свое повседневное существование 
между собой, связанные друг с другом множеством нитей и отношений действия и вза-
имодействия в формах одновременно неизбежных и шаблонных (кажущихся очевидны-
ми). Главной чертой жизненного мира является его интерсубъективный характер. Этот 
мир имеет полностью социальное происхождение, из-за того, что смыслы и значения 
возникают в процессе социального взаимодействия [Абельс, 2000, с. 49].

Результаты
Решая основную задачу — провести анализ оснований и обоснований разных концептов 
жизненного мира, приближаясь к пониманию их ключевых особенностей в экзистенци-
альной социологии, — авторами данной статьи были проанализированы исходных пред-
посылки, которые выдвигали те или иные ученые относительно исследуемой дефиниции. 

Если говорить о психологической науке, то там наблюдается, как правило, если не пу-
таница в способах понимания отправных принципов, то целые каскады противоречий, 
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которые дезориентируют не только цели, но и сами методологии исследования. В ста-
тье И. А. Красильникова с бросающим вызов названием: «Неклассическая онтология 
субъекта как методология в изучении конфликтного жизненного мира» [Красильни-
ков, 2018] говорится о чем угодно, только не об указанной тематике. Не углубляясь 
в критические обзоры этой статьи, отметим, что, если в ее названии дается дефиниция 
«неклассическая онтология субъекта», то для начала требуется определить, что же 
понимается под «классической онтологией субъекта»? Этого сделано не было, зато 
выводится «из неоткуда» концептуально явно неверный вывод о том, что «экзистен-
циальная психология значительное внимание уделяет рефлексии внутреннего мира 
человека в противовес действенной стороне, выработке определенных жизненных 
стратегий поведения при разрешении фундаментальных конфликтов бытия. В силу этого 
она рассматривает жизненный мир человека пессимистично» [Красильников, 2009, 
с. 18]. Однако на самом деле жизненный мир человека в экзистенциальной психологии 
вовсе не так «пессимистичен», а даже, наоборот. Среди современных психологов, 
придерживающихся базовых положений философско-антропологической онтологиче-
ской парадигмы С. Л. Рубинштейна, утверждаются позитивные моменты и говорится 
не столько о «подавленной», сколько о «радостной экзистенциальности» [Абульха-
нова, Славская, 2020a, с. 11].

Та же самая тенденция явно отмечается у С. Кьеркегора, который, собственно, и ввел 
в философский оборот само понятие «экзистенция» (existents) и «наличного суще-
ствования» (tilvaerelse), обозначив их как высшие реальности индивида — в первую 
очередь реальность эстетическая, исполненная творческой, художественной значимости, 
которая гармонирует с этическими началами. В его категориально-терминологическом 
аппарате говорится об особых, крайних, экстремальных точках эмоциональной жизни, 
когда способность переживать «пограничное состояние» — это есть и свобода, и сама 
экзистенция индивида, выраженная в двойной дефиниции «свобода и возможность», 
также и «возможность быть» — способность через правильный выбор преодолевать 
негативные чувства и эмоции, понимаемое как творение своей собственной жизни, как 
становление «экзистенциально ответственного индивида». В момент творения он ока-
зывается на территории чувственного наслаждения [Кьеркегор, 2011, с. 18]. 

В такой исходной трактовке жизненный мир человека отнюдь не пессимистичен, а, на-
оборот, он оптимистичен. Тема свободы здесь является важнейшей: индивид определяет 
себя в бытии, бытие есть именно то, на что человек решается через свой выбор. Данная 
тематика проходит сквозной красной линией практически у всех экзистенциалистов. 
В то время как в статьях и книгах И. А. Красильникова, идеи которого нам интересны как 
одного из разработчиков темы жизненного мира, эклектически перемешиваются смыслы 
и значения разнообразных, но близких понятий: субъект, личность, индивидуальность, 
человек, индивид [Красильников, 2009, 2013, 2014, 2018]. Нужно сказать, что большин-
ство его работ, к сожалению, пишется по принципу: «кто что считает нужным чего 
сказать, и у кого что болит, тот о том и говорит», в нарративах которых запутываются 
многие «современные эмпирические психологи», и до сих пор широко распространяя 
«дикий эклектизм» [May, 1961] без адекватной теории, тем самым разрушая современ-
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32 ную терапию. Этот аргумент относится и к другим статьям и книгам психологов и фи-
лософов подобного низкого уровня. Но вместе с тем принципиально важно отметить, 
что есть работы очень высокого качества по экзистенциально-бытийной тематике. 

К. А. Абульханова, выдающийся представитель научной социально-философской 
и философско-психологической школы С. Л. Рубинштейна, с опорой на его методоло-
гию философско-антропологической онтологической парадигмы, представляет фило-
софско-психологическую концепцию сознания как интегратора, обеспечивающего жиз-
недеятельность личности, в цикле своих статей [Абульханова, 1999, 2009, 2014, 2017а, б, 
2018] раскрывает смыслы и значения базовых понятий жизненного мира и их связки 
с другими понятиями и терминами. Представляя свои исследования методологических 
функций и операциональных возможностей принципа субъекта, которые зиждятся 
на разработке «конструктивного операционального перехода от философского уров-
ня к психологическому», она заостряет наше внимание на том, что «традиционная 
иерархия человек — социум — личность не раскрывает способа перехода к изучению 
субъекта на уровне личности и ее жизни». По ее мнению, «социум и личность пред-
ставляют собой онтологически одну действительность, но разного масштаба», поэтому 
«распространенное определение личности как "устойчивого психического склада", под-
разумевая стабильность, определенность последнего, необходимо дополнить не просто 
его изменчивостью, но и учесть функционирование личности во времени и простран-
стве жизни, которая ею определяется и детерминируется» [Абульханова, 2014, с. 7].

Эта сложная ментальная конструкция дополняется введением в научный оборот категории 
жизненный путь, который понимается как «способ самореализации и объективации, вос-
произведения личностью себя в формах жизни, ее континуальный способ самоосуществле-
ния и самореализации. Достигая определенного способа и уровня организации жизненного 
пути, она может стать его субъектом» [Абульханова, 2014, с. 7]. 

Обосновывая свою методологию онтологической парадигмы в ее преломлении 
при определении предмета психологии на базе принципа субъекта психической деятель-
ности, К. А. Абульханова четко прописала свой «подход к индивиду как такому субъекту, 
детерминанты психики которого исследуются в связи с объективными особенностями 
его жизнедеятельности, определяемыми его общественным бытием». Отметим, что 
она достаточно давно разрабатывала иерархию психологических категорий субъекта 
и личности, и справедливо предположила, что «раскрыть сущность личности можно 
тогда, если учитывать тот контекст, в котором она функционирует, живет, действует, 
относится к другим людям; и определяя ее, исходя не из того, кто она, а из того, как она 
осуществляет себя в своей жизни в социуме» [Абульханова, 2014, с. 7]. 

Тогда «жизненный путь личности» — это «то пространство и время, и тот "шанс", кото-
рый дается каждому индивиду, чтобы стать личностью, индивидуальностью, субъектом, 
одновременно реализуя себя на этом пути тем или иным образом как включенной в социум 
и как решающей свои/его задачи (для себя / для общества)» [Абульханова, 2014, с. 7].   

Важно то, что, давая психологические характеристики личности, К. А. Абульханова  
в скобках дает ее различие от термина индивид — в социологии. Ее концепция инди-



33

«Жизненный мир» в координатах современной экзистенциальной социологии…

33

Социально-экономические и правовые исследования. Том 9. № 4 (36)

вида — личности — социума представляла собой те «критически преобразованные 
содержания философской антропологии, которые отражали не синкрет» (или сочетания 
разнородных взглядов, когда игнорируется необходимость их внутреннего единства и не-
противоречивых построений), «включавший и активность субъекта, и представление 
о его деятельности, его творчестве, способности к преобразованию действительности 
и развитии. Эта сложно-сочлененная концепция глубоко диалектична в силу того, что 
построена на онтологической основе, т. е. она включает человека, субъекта в бытие». 
На базе принципа субъекта психической деятельности социологам ясно, как психологами 
понимается личность, которая достигает качества субъекта. 

Это происходит в случае, когда субъект, понимаемый на философском уровне, приоб-
ретает способность к интеграции. Согласно К. А. Абульхановой, «интегрированность 
является общественной сущностью человека и присуща общественному способу его 
бытия ... возникает проблема: интегральность как имманентная способность человека 
свойственна ли также и личности, которая представляет собой самый конкретный 
уровень бытия человека <…> создавая свой интеграл — определенную архитектонику 
из специфики тех жизненных отношений, интеракций с разными сферами жизни и си-
стемами социума (группами, общностями и социальными структурами, отдельными 
людьми), в которые она по ходу жизни включается. Эта архитектоника характеризует 
ее как индивидуальность» [Абульханова, 2014, с. 5, 8, 9]. 

Тем самым, нам становится понятны смысл, значение и содержание категории «лич-
ность и бытие» у классических психологов, в представлении собственного категори-
ально-понятийного аппарата. В более поздних трудах их взгляд на «личность и бы-
тие» еще более углубился в экзистенциональном направлении, в котором указанные 
проблемы разработки методологического принципа субъекта как конструктивного 
операционального перехода от философского уровня к психологическому получили 
дальнейшее развитие [Абульханова, Славская, 2019, 2020а, б]. В частности, универ-
сальность и правомерность «рубинштейновского онтологического подхода» выявлена 
в роли принципиальных и конкретных возможностей сознания, сделан вывод о его 
пространственно-временной функции как особого способа существования человека 
в мире и главное, что важно для развиваемой здесь темы — это то, что «жизненный 
мир» понимается в парадигме «идеальной субъективности», т. е. в системе «созна-
ния», должна осуществить то, что в ней заключено, именно: «общее состояние мира» 
и «субстанциональную самостоятельность», противоречие между «субъектом, взятым 
в его конкретной действительности, и субъектом как мыслящим». 

С этой целью в парадигму «человека и мира» введено понятие «мира»: здесь на-
ходим «единство сознания и деятельности и способность субъекта к деятельности 
и самоосуществлению, по выражению С. Л. Рубинштейна, "самодеятельности"; т. е. 
все те же составляющие, образовавшие в свое время его замечательную концепцию» 
[Абульханова, Славская, 2019, с. 11]. 

Жизненный мир, разворачивающийся в архитектонике этой онтологической па-
радигмы, обнаруживается на базе принципа, согласно которому «с возникновением 
более высокого уровня бытия нижележащие уровни качественно изменяются, совер-
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34 шенствуются». В образной форме это превращение строится посредством научной 
метафоры: «человек опускается в природу». Парадигма «человека в мире, в отличие 
от характеристики бытия в безличном способе существования как происходящего», 
конкретизирована термином «осуществления». Тогда сознание человечества опреде-
ляется и как регулятор деятельности людей, и как способ «построения» отношений 
между ними. В данном случае «сознание философски связано не с одним субъектом, 
но с отношениями между субъектами» [Абульханова, Славская, 2020a, с. 9]. 

На наш взгляд, в представленной строго логической цепочке дается, философско-пси-
хологическая операционализация жизненного мира, которая в итоге приводит не только 
к функциональной («пресловутые общественные отношения, как отношения в социуме 
того или иного типа»), но и нравственной роли сознания, которые «не только в совет-
ской философии, но и в советской действительности были оторваны, друг другу проти-
воречили, где детерминировали социальные отношения в тоталитарном государстве» 
[Абульханова, Славская, 2020a, с. 9]. 

Логическая конструкция жизненного мира с позиций «должного» приводит к «фор-
мулировке субъект-объектной оппозиции, которая при определении отношений людей 
в мире снимается горизонтальным расположением, открывающим возможность — 
перспективу — приобретения социальными отношениями нравственного характера»; 
однако эта конструкция жизненного мира с позиций «сущего» открывает новый взгляд 
на мир: «считается, что это — демократическое общество, но сегодня это не так … гу-
манности связи людей в социуме препятствует тип вертикальных отношений (государ-
ственной власти и остальной — основной части общества — народа)» [Абульханова, 
Славская, 2020a, с. 9–10]. 

Заметим, что в этой формулировке имеется четкая постановка вопроса о взаимо-
отношении мира и системы, которая была разработана Ю. Хабермасом [Habermas, 
2011а, б] на экзистенциальном уровне во многих социально-философских деталях, что 
позволяет делать вывод о «смысловых пересечениях» его теории «жизненного мира» 
с аналогичными подходами современных российских классиков философии и психо-
логии. Обратим внимание на подчеркивание «приоритетности» «экзистенциального 
человеческого статуса, который С. Л. Рубинштейн, со свойственной ему гениальностью 
выражения мысли в речи, обозначает как "быть более существующим". Здесь — и именно 
благодаря сознанию — в отношении себя, другого, многих других реализуется мысль, 
использованная нами в качестве эпиграфа: "жизнь тем более жизнь", — преодолевающая 
ограниченность и будничность наших представлений о жизни» [Абульханова, Славская, 
2020a, с. 12].

Обсуждение 
Говоря о тех реальных научных результатах, которые представлены в данной статье, 
ее авторы сравнивают обсуждаемые новые нарративы с теми определениями, понятиями 
и трактовками, которые прорабатываются также в современной экзистенциальной гума-
нитарной науке. Как верно утверждается авторами Хэндбука с одноименным названием 
[Wardle и др., 2023], любое экзистенциальное социальное исследование должно быть 
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обширным и позитивным изучением «жизненного мира человека как человеческого суще-
ства» (lifeworld of this same of human being), иметь в научном арсенале методологические 
и эпистемологические основания, методы, концепции и теории, необходимые для пони-
мания индивидов и групп во всей полноте их субъективности и объективности, когда они 
сталкиваются с конкретностью своей ситуации, для признания нарративов или рассказов 
о «богатстве бытия» (richness of being) в сравнении с абстракцией, взаимодействовать 
со всем спектром человеческого опыта, фиксированного и текучего, рационального и эмо-
ционального, дикого и последовательного, реального и символического, непреходящего 
и изменчивого, поскольку это проявляется в «повседневной жизни» (everyday life). 

Профессиональное экзистенциальное исследование сопротивляется системам мыш-
ления, которые могли бы уменьшить или дисквалифицировать все это эмпирическое 
изобилие [Wardle и др., 2023, с. 2]. Отсюда мы отчетливо и конкретно видим исходные 
предпосылки современной экзистенциальной гуманитарной науки, которые сводятся 
к тому, что любая наука, методология которой будет игнорировать способность чело-
века «интерпретировать свою собственную ситуацию и действовать в соответствии 
со своей собственной интерпретацией, неизбежно приведет к результатам, которые 
в буквальном смысле бессмысленны». Это означает, что экзистенциальное исследова-
ние направлено на то, чтобы собрать сильные аргументы против господства жестко-
го объективизма в социальных науках и представить ему аналитические и этические 
альтернативы [Wardle и др., 2023, с. 3]. В этом пункте появляется этика, как в подходе 
К. А. Абульхановой и А. Н. Славской. Хотя экзистенциалисты оспаривают и критикуют 
так называемые «элиминативистские» (eliminativist) методологии — т. е. «позитивист-
ские», «конструкционистские» или «постструктуралистские», которые очень жестко 
сводят «субъективность» и «самость» к описанию внешнего поведения, ролевым 
играм, отношениям, идентичностям, статусам, экономическим и биополитическим пози-
циям или биомедицинским и неврологическим состояниям, однако многие люди считает 
для себя актуальными. Вместо того, чтобы использовать в качестве дескрипторов нацию, 
общество, класс, капитал, рациональный выбор или психологический тип, экзистен-
циальное исследование принимает в качестве своего предмета «любого» (anyone) — 
«какой бы то он ни был»; что имеет особое значение, потому что все это — чей-либо 
опыт и знания в ситуации, взятые в деталях и понятые в целом, и есть суть экзистенции. 
Все значимые знания и опыт являются личными для единого интегрированного целого, 
которым является человек [Wardle и др., 2023]. 

Как справедливо утверждается в этом же Хэндбуке, по мере развития мировой те-
оретической социологии ключевые экзистенциальные идеи исторически нашли в ней 
приют и стали для нее решающими. В социологии различные идеи экзистенциализма 
стали распространяться в середине XX в. и конструктивный генезис экзистенциальной 
социологии как научного подхода составлял несколько тематических лейтмотивов, на-
правленных как на теоретическое, так и эмпирическое изучение влиятельных концепций 
(они были предложены Г. Марселем, М. Хайдеггером, К. Ясперсом, Ж.-П. Сартром, 
А. Камю и другими, связанными с экзистенциалистским движением). Эти лейтмоти-
вы включали рассмотрение таких дефиниций, как «аутентичность» (authenticity), 
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36 «смысложизненные ориентации» (life meaning — orientations), «негативный опыт» 
(negative experience), и «смерти» (death) в контексте триадической схемы «свободы — 
выбора — ответственности» (freedom — choice — responsibility) в качестве основных 
программных элементов парадигмы экзистенциальной социологии. 

Любая история социологической мысли — это не только история позитивизма или со-
циологизма, она созвучна многим экзистенциалистским темам. Позитивизм часто опреде-
ляется как образцовый объективистский и количественный подход, но ведь даже его осно-
ватель О. Конт на позднем этапе своего интеллектуального пути занял субъективистскую 
позицию и отметил центральную роль наблюдения, которая является одним из основных 
исследовательских методов современной качественной социологии. Теория социального 
действия М. Вебера перекликается с экзистенциализмом, а исследования промышленного 
размещения А. Вебера фактически являются эксплицитной версией экзистенциальной 
социологии культуры. Схожие темы легко найти в теории нелогичного действия В. Па-
рето, в социологии Дж. Зиммеля, в работах Чикагской и Франкфуртской школ. Взгляды 
К. Мангейма характеризуются как экзистенциальная социология знания, он был одним 
из первых ученых кто попытался заменить классическую категорию общества термином 
«социальное существование». Смысловые пересечения с философией существования 
включают теорию социокультурной динамики П. Сорокина и исследования Т. Парсонса, 
в частности его «волюнтаристскую теорию действия» (voluntaristic theory of action) 
и более позднюю парадигму «человеческого состояния» (human condition). 

Критика дегуманизирующего воздействия массового общества, чрезмерного рацио-
нализма и научной объективации внесла свой вклад в последующее развитие интерпре-
тативной и качественной социологической методологии, выражала потребности в гума-
нистическом взгляде на индивида, группы и общество как на социальное существование 
и экзистенциальных коммуникаций. Критика классической социологии, нашедшая 
отражение в появлении альтернативных подходов символического интеракционизма, 
феноменологии, конструкционизма, этнометодологии, драматургии, по-прежнему 
недостаточна по сравнению относительно сбалансированным аргументам экзистенци-
альной социологии в пользу интеграции объективизма и субъективизма, аутентичность 
(подлинность) и неаутентичность среди индивидов рассматривается как аналог соци-
альных условий солидарности и аномии. Контраст между подлинным и неподлинным 
существованием острее всего проявляется в пограничных ситуациях, и было сделано 
предположение о том, что социальная солидарность и аномия также проявляются в по-
добных экстремальных ситуациях, которые разрушают обыденные социальные модели. 

Теоретик Э. Тирикьян (ученик П. Сорокина и Т. Парсонса) представил свое проект 
социологической дисциплины, получившей название «экзистенциальная социология», 
следующим образом: проведя сравнительное исследование и сделав теоретическую ин-
теграцию социологических взглядов Э. Дюркгейма и различных экзистенциальных мыс-
лителей, он пришел к важному выводу о том, что, несмотря на видимость конфронтации, 
социологизм и экзистенциализм разделяют общие опасения по поводу кризиса личности 
и общества и действительно могут считаться взаимодополняющими точками зрения. Э. Ти-
рикьян был убежден в том, что экзистенциальная социология разработала собственный 
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категориально-понятийный аппарат — аутентичности, ответственности, выбора, станов-
ления, открытости, заботы, тревоги, пограничных ситуаций, двусмысленности, интерсубъ-
ективности и должна фокусироваться на макропроявлениях разных онтологических черт. 
Подлинность и неподлинность среди индивидов можно считать аналогами социальных 
условий солидарности и аномии. Поскольку контраст между подлинным и недостоверным 
существованием острее в пограничных ситуациях, он предположил, что социальная соли-
дарность и аномия проявляются в таких экстремальных ситуациях, которые разрушают 
обыденные социальные закономерности [Tiryakian, 1962, 1970; Тирикьян, 2002, 2007]. 

Экзистенциальная социология на основе методологий «субъективного реализма» 
и «общей теории социального существования» при изучении жизненного мира ин-
дивида, групп и общностей воплощается в принципах «реляционизма» и «трансобъ-
ективизма», при этом избегает крайностей материалистических или идеалистических 
взглядов, социальную реальность и «жизненный мир» рассматривает как феноменали-
стический опыт разных акторов. «Реляционизм» подразумевает, что подлинность, прав-
да или истина для актора находятся в экзистенциальном отношении к определенным 
ситуациям, «трансобъективизм» направляет исследование за пределы объекта изучения 
к его наиболее полному объяснению с точки зрения «тотального социального факта». 
Экзистенциальная методология имеет тенденцию преодолевать институциональную 
реальность (как естественную установку), делая акценты на корнях социального бытия 
(экзистенциальной природе социальных структур) и фокусируясь на аналитическом 
обеспечении показа диалектики между институциональными и экзистенциальными 
измерениями общества [Wardle и др., 2023, с. 13].

Другим важнейшим научным вкладом в теорию общей социологии и ее экзистенци-
ального ответвления Э. Тирикьяна стала разработанная им «экзистенциальная модель 
человека» (existential model of man), которая состояла из четырех базовых элементов 
онтического (ontic — окружающего) и онтологического (бытийного) уровней суще-
ствования, открытости «я» (self) к миру и ситуации как ключевого звена связи «я» 
(self) в отношении социальной реальности. 

Онтологический и онтический уровни соответствуют подлинным или недостоверным 
формам бытия, а также экзистенциальному «я» (existential self) и соответственно «пер-
сонажу», «персоне», «личности» (person). Экзистенциальное «я» — глубочайшая 
основа индивида как субъекта, «реальное я» (real me) — «динамическое и временное 
единство» (dynamic and temporal unity), которое стремится актуализировать собствен-
ные интегральные возможности и не может быть полностью объективировано или опре-
делено до тех пор, пока не исчерпает весь свой внутренний потенциал. Открытость 
актуализируется через тело, интерсубъективность, социальное время (историчность) 
и сакральную сферу существования. 

Основными способами этой актуализации являются язык, невербальное общение, 
ответственность и нравственность, возникающая по зову совести, внутрирелигиоз-
ный диалог для верующих. Социальные ситуации выходят за пределы физического 
места благодаря содержащимся в них значениям и смыслам. Индивид в формате экзи-
стенциального «я» становится фигурой социального присутствия, подобного телу, 
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(person) — он просто социальная маска, «другое я» (another self), которое представля-
ет и защищает свое экзистенциальное «я» в стандартных ситуациях интерсубъективной 
реальности. В определенных пограничных ситуациях его маска как бы «повреждается», 
экзистенциальное «я» открывается социальной среде. 

Тем самым, «экзистенциальная модель человека» (existential model of man) связана 
с более широкой теорией структурной социологии, чем нам это представлялось. Со-
циальные структуры определяются как экзистенциальные основы социальной жизни, 
которые объединяют социальный порядок и изменения в единое целое. Важно отметить, 
что социальная структура — это не физическая сущность, а те моральные или «нор-
мативные феномены интерсубъективного сознания, которые формируют социаль-
ные действия в социальном пространстве» (normative phenomena of intersubjective 
consciousness which frame social actions in social space) [Tiryakian, 1970, с. 115]. Соци-
альные изменения — это не столько трансформация физической реальности, сколько 
трансформация сознания индивида, группы, общности посредством процессов струк-
турирования, деструктурации и реструктуризации. Смыслы и значения социальной 
реальности— не только индивидуальные, но и коллективные явления, предстающие 
сознанию воспринимаемыми здесь и сейчас. 

Исходя из того, что в теории выделяются три основных элемента восприятия — сен-
сорный, когнитивный (фактический) и нормативный (моральный), исследуется то, как 
феномены объединяются в многослойную систему значений, опосредующую опыт физи-
ческих объектов. Они проходят стадии рождения и становления из «экзистенциальных 
основ возможностей» (existential ground of possibilities), которые являются латентными, 
но реальными социальными структурами, и рано или поздно превращаются в компо-
ненты культуры. Актуализация социальных явлений в компоненты культуры — по сути 
дела это двойной процесс — и формализации и институционализации социального су-
ществования. Социальные структуры определяют внутренние условия взаимосвязанных 
элементов, а формы являются внешними проявлениями этих структур. При определен-
ных условиях латентные структуры нарушают институциональный порядок и приводят 
к масштабным трансформациям. Поскольку социальные структуры скрыты, то типичная 
ошибка социологов заключается в их основной ориентации на «видимый» (visible) 
или «профанный» (profane) уровень общества, в то время как его сакральное экзи-
стенциальное ядро остается вне поля зрения. Существует метафора зрителя, который 
слился с фильмом (институциональный порядок) и совсем забыл об экране, проекторе, 
режиссере, т. е. о тех структурах, которые, собственно, создают картину. 

Из этого анализа делается вывод, что современную социологическую теорию надо 
переориентировать на изучение отношений между институциональной жизнью и скры-
тыми/латентными социальными структурами. Тогда исследования экзистенциальной 
социологии могут быть направлены на максимально полное раскрытие того, как инди-
виды, группы и отдельные сообщества рефлексивны в социальном существовании и как 
личные ситуации становятся интерсубъективными или историческими событиями. 
Методологическим обеспечением этого проекта должна быть парадигма «жизненного 
мира» индивидов, групп или отдельных сообществ.
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Лидер другой школы экзистенциальной социологии Дж. Дуглас начал создавать 
свою собственную версию экзистенциальной социологии в конце 1960-х гг., определив 
ее главную задачу как исследование социального существования или изучение челове-
ческого опыта во всех его формах. Он попытался радикально изменить традиционное 
понимание точных и мягких наук, утверждая, что количественные и абстрактные ма-
кроподходы должны быть подчинены качественному анализу прямого интерактивного 
опыта в повседневной жизни и его глубочайших экзистенциальных сенсорных пара-
метров. В исследовательской программе экзистенциальной социологии Дж. Дугласа 
принцип ситуативной детерминации значений указывал на то, что контекстуальные 
значения и этика существенно отличаются от абстракций и абсолютистской аксиологии. 
Согласно этому принципу, который сформулирован как «теорема Дугласа» (Douglas’ 
theorem) по аналогии с теоремой Томаса, «конкретное значение дается адекватно 
тогда и только тогда, когда предоставляется его конкретный и ситуативный контекст» 
[Douglas, 1970, с. 9]. «Ситуации» (situations) сочетают в себе решительность и свободу, 
порядок и дезорганизацию, и как правило, порождают «взаимные недвусмысленности» 
(mutual ambiguities), приводя к «рабочим соглашениям» (working agreements). «Упро-
щенные социальные значения» (simplified societal meanings) в то же самое время имеют 
тенденцию порождать отчуждение и обман — затем, чтобы прикрыть возникающие 
отклонения/девиации (deviations) абстрактной моралью. 

Индуктивизм Дугласа воплощал сартровский «приоритет существования над сущ-
ностью», предполагая все более восходящую интерпретацию ситуаций в перспективе 
от первого лица. Акцент в этой логике делался на относительной независимости, доми-
нировании чувств и эмоций над явно рациональными аспектами социальных действий. 
Центральным элементом сенсорного опыта является «грубое существо» (brute being), 
как впервые отметил Мерло-Понти, то есть интуитивное, изначальное ядро личности, 
которое не может быть полностью рационализировано или вербализовано. Это «грубое 
существо» характеризуется чувством базовой безопасности и доверия, знанием здра-
вого смысла, естественным отношением, проблемными значениями и самообманами, 
благодаря которым развивается подлинное «я» (authentic self) [Wardle и др., 2023, с. 14]. 
В афористичной цитате Дж. Дугласа: «все человеческие мысли и действия обязательно 
экзистенциальны: мы не только должны создавать наш мир значений ("наши сущности" 
(our essences) из "нашего существования" (of our existence), но мы также должны и "вос-
создавать" (recreate) какую-то часть этого "мира смыслов" (world of meanings) для каждой 
ситуации, с которой мы сталкиваемся в повседневной жизни» [Douglas, 1971].

Заключение
1. Обобщая, следует подчеркнуть, что в сравнении со стандартными процедурами 

приращения знаний теоретической и эмпирической социологии, современное 
экзистенциальное исследование включает в себя изыскание и конструирование 
смыслов и значений как проблематичный процесс, который требует постоянной 
реинтерпретации данных и переосмысления изменчивой социальной реально-
сти в этих новых контекстах. 
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40 2. Экзистенциальная социология как предметная гуманитарная область на самом 
деле никогда не могла избежать своего главного оппонента/врага: опоры на обо-
снование своей собственной исследовательской и аналитической деятельности 
в социальных структурных контекстах, чтобы полностью описать мир повсед-
невной жизни и свой жизненный мир, который имеет значение для индивидов, 
групп и сообществ, а также узнаваемые компоненты жизненного мира являются 
весьма значимыми как для читателя, так и для идентификации их социолога-
ми-профессионалами. 

3. Авторы статьи убеждены в том, что та научная проблема, решению которой 
посвящена статья, объясняется ее теоретической и практической актуально-
стью, которые заявлены в идентификации новой исследовательской програм-
мы «экзистенциальной модели человека» (existential model of man), которая 
обосновывается на базе ключевых понятиях экзистенциальной социологии, 
понимаемых в выявлении «смыслов социальной реальности» (meanings of social 
reality) — таких, как ситуация; выбор; действия; повседневная жизнь; опыт; он-
тический (окружающий) и онтологический (бытийный) уровни существования, 
открытость «я» (self) к миру и к ситуации как ключевого звена связи «я» (self) 
в отношении социальной реальности; чувства и эмоции; самость; тело; свобода, 
пространство и время (аутентичность; структура; культура, религия, социальная 
онтология, социальные изменения, негативные явления, массификация, нивели-
рование или выравнивание. 

4. Теоретическая и практическая значимость статьи состоят не только в том, что 
в ней разработаны конкретно действующие алгоритмы, отражающие индивиду-
альные и коллективные явления парадигмы «жизненного мира» в координатах 
экзистенциальной социологии, но и представлен комплекс ее основных понятий 
в той логике изложения, которая объясняет, почему она может и должна быть 
структурирована как на макро-, так и на микро- и мезо- уровнях, представлена 
в теориях среднего диапазона, в форматах визуальной, реляционной, сенсор-
ной социологии, социологии индивида, в стандартных терминах философии 
экзистенциализма типа: абсурд, страдание, бедствия, отчуждение, страх, риск, 
война, смерть. 

5. Обобщая современные российские философско-психологические подходы, 
следует обратить внимание на весьма конструктивные идеи К. А. Абульхановой, 
выдающимся представителем социально-философской и философско-психологи-
ческой научной школы С. Л. Рубинштейна, с опорой на разработку методологии 
философско-антропологической онтологической парадигмы, представляющей 
яркий образец философско-психологической концепции сознания как интегра-
тора, обеспечивающего жизнедеятельность личности. В логической цепочке 
дается полная философско-психологическая операционализация жизненного 
мира, которая в итоге приводит не только к функциональной («пресловутые 
общественные отношения, как отношения в социуме»), но и нравственной 
роли сознания. В данном контексте наблюдается неразрывная ментальная связь 
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компонентов концепции мира и человека в современных российских философ-
ско-психологических подходах и представленных в этой статье важных коорди-
нат жизненного мира в экзистенциальной социологии.
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