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ФИЛОСОФСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА И ДИАЛОГ КУЛЬТУР:  

ОТ Я К ДРУГОМУ 
 

Специфика герменевтики связана с осмыслением глубинных 

предпосылок культуротворчества, выявлением механизмов трансляции 

духовных ценностей от человека к человеку, от культуры к культуре, 

пониманием людьми различных текстов, социально-культурных фено-

менов, друг друга.  

Особенностью герменевтики также является и то, что она облада-

ет возможностью воспроизводить, не претендуя на универсальность 

какой-либо одной методологии, картину целостного человеческого бы-

тия в контексте культуры в постоянно меняющейся перспективе. Ос-

новными понятиями герменевтики являются понятия «смысл», «авто-

ритет», «традиция», «текст», «интерпретация», «герменевтический 

круг», но центральное положение среди них занимает понятие «пони-

мание». Именно герменевтика является одним из тех направлений не-

классической философии, в котором сформулирована оригинальная 

концепция понимания. 

Герменевтика анализирует диалогическую, продуктивную сторо-

ну понимания, трактует данный феномен как коммуникативный про-

цесс. Интерпретация феномена понимания выступает тем репрезента-

тивным проблемным полем, который определяет философский статус и 

онтологическое измерение герменевтики, а также подчеркивает взаи-

мосвязь методологических вопросов гуманитарного познания и круга 

актуальных проблем современного культурологического знания.  

В условиях трансформации коммуникативной модели в культуре 

ХХ века, повлекшей за собой смену монологического типа коммуника-

ции диалогическим, представляется актуальным использование мето-

дологического потенциала герменевтики для изучения особенностей 

межкультурной коммуникации, формирующихся в ситуации акценти-

рованного полифонизма и диалогичности. 

Для герменевтики неприемлемыми являются те формы знания, 

которые претендуют на универсализм, обобщающий характер, облада-

ние абсолютной истиной, что рассматривается как проявление «мета-

физики», «империализма» мышления. Герменевтический метод 

направлен на разрушение европоцентристской стратегии межкультур-
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ной коммуникации, а стратегия «законодательного разума», расценива-

емого как авторитарный, сменяется в герменевтике стратегией разума 

интерпретирующего.  

Утвердившиеся в сознании современного человека представления 

о «базовых» ценностях и «конечных» истинах философская герменев-

тика подвергают сомнению и переосмыслению в духе мировоззренче-

ского плюрализма, отказе от логоцентризма, толерантности, открыто-

сти коммуникативного процесса. 

Культурно-исторические исследования, сопряженные с герменев-

тическим толкованием культуры, впервые прослеживаются в работах 

В. Дильтея. Если ранее герменевтика рассматривалась как частная дис-

циплина, совокупность методик работы с богословскими, литератур-

ными текстами, то в рамках неклассической философии герменевтика 

трансформируется в концептуальный подход, формирующий методо-

логию гуманитарного познания. Дильтей пишет о том, что «гуманитар-

ные науки должны пройти от чисто внешних проявлений духовной 

жизни к их истокам, а это – задача понимания» [1, с. 35]. Понимая себя, 

люди приходят к пониманию других, а затем осознают некую общ-

ность, существующую между индивидами, между многообразными ду-

ховными формами, то есть к пониманию того, что Дильтей обозначал 

как «объективный дух». 

Тем самым, понимание рассматривается как основное событие 

человеческой жизни, как отношение одного духа к другому, как способ 

перемещения из одного культурного мира в другой. В концепции 

Дильтея два фундаментальных вектора понимания (как исторический 

вектор понимания событий прошлого, так и коммуникативный вектор 

понимания настоящего) равно основываются на эмпатических проце-

дурах «вживания», «вчувствования». Понять Другого – значит увидеть 

ситуацию его глазами, мыслить, как он; не судить событие другой 

«жизни» (эпохи, личности), исходя из собственного мировоззренческо-

го горизонта. 

Для герменевтического опыта важным оказывается голос Друго-

го, так как понимание предполагает субъект-субъектные отношения, 

сотворчество понимающих, соотнесенность своего собственного со-

знания с позицией другого сознания. «Увидеть и понять носителя иной 

культуры, – пишет М.М. Бахтин, – значит увидеть и понять другое, 

чуждое сознание и его мир… При объяснении – только одно сознание, 

один субъект; при понимании – два сознания, два субъекта. К объекту 

не может быть диалогического отношения, поэтому объяснение лише-

но диалогических моментов… Понимание всегда в какой-то мере диа-

логично» [2, с. 482]. В этом смысле понимание действительно предпо-
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лагает диалог, «встречу» субъектов, взаимодействие позиций их созна-

ния, возможностей. 

Методологический потенциал герменевтики инициирует возмож-

ность изучения культурного многообразия в рамках нелинейной интер-

претации исторического процесса. Данная нелинейная парадигма от-

вергает саму идею деления культур на прогрессивные и отсталые, раз-

витые и архаичные, «цивилизованные» и «примитивные». Напротив, 

утверждается уникальность, своеобразие, ценность каждого культурно-

исторического типа.  

Унифицированности, глобализму и различным вариантам про-

грессизма нелинейный подход, основанный на методологическом по-

тенциале герменевтики, противопоставляет идею многовекторного раз-

вития культуры, в котором на смену монологическому типу межкуль-

турного взаимодействия приходит полифония культурных смыслов и 

духовных ценностей. Основатель философской герменевтики Г.Г. Га-

дамер пишет об этом так: «Плох тот герменевтик, который воображает, 

что он может и должен был бы сохранить за собой последнее слово» [3, 

с. 646]. 

Современная цивилизация как никогда прежде нуждается в пере-

осмыслении самой идеи культурного многообразия, сосуществования 

культурных традиций и различных мировоззренческих моделей. Кон-

фликтная насыщенность современной цивилизационной динамики, за-

частую влекущая за собой аккультурацию, актуализирует сегодня по-

иск философских оснований коммуникации, основанной на толерант-

ности и плюрализме.  
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