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Аннотация. Конститутивным основанием субъективной реальности 
человека представлен личный опыт проживания собственной жизни, 
понятый как единство познаваемой предметности и духовных усилий 
ее освоения —  знания и переживания. Будучи пережит и осмыслен, 
личный опыт организован в систему субъективных значений. Пока-
зано, что для «вписания» вновь обретаемых субъективных значений 
в общий строй мыслей и чувств человек непрерывно (но неосознанно) 
переосмысливает ранее пережитое, наделяя новыми субъективными 
значениями ранее обретенный опыт, играющий главную роль в форми-
ровании персональной идентичности человека.
Субъективная реальность, конституированная совокупностью субъек-
тивных значений, в свою очередь, обусловлена человеческими пред-
почтениями и выборами, а также предшествующим опытом, отлитым 
в образцы последующих интерпретаций, —  биографической ситуацией 
человека. Обосновано, почему неустранимое различие биографических 
ситуаций как оптик последующих субъективных интерпретаций не озна-
чает принципиального недопонимания людей в процессе общения.
Субъективная реальность сформирована не только предшествующим 
личным опытом человека —  она в значительной мере социально скон-
струирована отражением в зеркалах-сознаниях значимых других. 
Лишь отражаясь в их зеркалах-сознаниях, человек в состоянии оттачи-
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Личный опыт —  конститутивная основа 
субъективной реальности

Любое исследование в философии и социально-гуманитарном 
знании (явно или неявно) опирается на то или иное представле-
ние о человеке. Неявные смысловые коннотации, кристаллизо-
ванные в «само собой разумеющиеся» представления о человеке 
определенной культурной формации, становились и предметом 
специальных философских размышлений. Истории культуры из-
вестны многочисленные культурные репрезентации человека: от 
существа двуногого и без перьев (Платон) от природы до центра 
нарративной гравитации (Д. Деннет). Все они фиксируют лишь 
одну из бесчисленных граней человеческого бытия, объять кото-
рые в полноте их проявлений —  вечная (но едва ли выполнимая) 
задача философии.

Мне представляется, что философски наиболее существен-
ным является определение человека как существа смыслосозида-
ющего —  тезис, оказавшийся в «слепом пятне» в парадигме «на-
туралистического поворота» в современной философии. Между 
тем жить в неосмысленном мире человек просто не может, и поиск 
пресловутого «смысла жизни» критически важен для сохранения 
его персональной идентичности. Отдавая дань современным на-

вать черты собственной индивидуальности. Показано, что самовоспри-
ятие является собирательным образом человека в первичной социаль-
ной группе.
Рефлексивная природа персональной идентичности означает, что вос-
приятие «фоновых ожиданий» ближайшего коммуникативного окруже-
ния в значительной мере управляет саморазвитием человека. Философ-
ски это означает, что субъективная реальность человека нуждается в по-
стоянной коммуникативной поддержке, осуществляемой посредством 
непрерывного обмена субъективными значениями в группе первичной 
идентификации. Для наук о человеке и обществе (социологии малых 
групп, когнитивной психологии и т.п.) это означает необходимость «вы-
говаривания умолчаний» —  исследования непроговариваемого, «само 
собой разумеющегося», неявного знания, лежащего в основе принци-
пиальной возможности повседневных языковых коммуникаций, обмен 
интерсубъективными значениями в которых конститутивен в отноше-
нии субъективной реальности человека.
Ключевые слова: человек, личный опыт, субъективный смысл, субъек-
тивная реальность.
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работкам в области нейрофилософии (П. Черчланд), философии 
искусственного интеллекта, нейронно-сетевых моделей, «расши-
ренного сознания» (extended mind) и т.п., отмечу, что «выведе-
ние за скобки» смысловых характеристик лишает философское 
учение о человеке проблематики высшего философского досто-
инства —  атрибутов собственно человеческого. Ибо, в отличие от 
прочих живых существ, человек сознательно выстраивает образ 
мира и самого себя из ресурсов личного опыта, языка и памяти, 
наводя (подчас шаткие) мосты между образом Я, жизненным ми-
ром и социальной реальностью. Способность к смыслосозида-
нию —  вопреки расширительным трактовкам смысла в рамках 
биосемантического энактивизма1 —  исключительно человече-
ская и лишь человеческая способность.

В самом деле, какими бы отличительными чертами не наде-
лять человека (homo sapiens, homo habilis, homo symbolicus, homo 
ludens и т.п.), все они подразумевают не видимую для философ-
ски незрелого ума, глубоко скрытую за внешними проявлениями 
разумности, умелости, символизации и игривости способность 
человека наделять смыслами себя и окружающий мир. Природа 
обретает человеческий масштаб и глубину благодаря наделению 
человеческими смыслами —  вне зависимости от того, преобра-
зована ли она его физическим трудом или нет. Именно смысло-
вая насыщенность отличает жизненный мир человека от понятия 
экологической ниши живого организма Г. Фолльмера или окру-
жающей среды (Umwelt) Я. фон Икскюля. Ниже я и постараюсь 
показать значение смысловой составляющей в философском по-
стижении фундаментальных проблем бытия человека.

Конститутивным основанием субъективной реальности че-
ловека, задающим ее смысловую размерность, является личный 
опыт проживания собственной жизни. Опыт сознания —  это 
неразрывное единство интенциональной предметности и духов-
ных усилий ее освоения. Понятие опыта выражает взаимообу-
словленность внутреннего и внешнего, характеристику предме-
та человеческого интереса и человеческого к нему отношения. 
Субъективный опыт —  синтез знания и переживания, когнитив-
ная и эмоциональная отнесенность к корпусу личностного знания 
[1, с. 91–116].

Когнитивная устремленность к предмету человеческого ин-
тереса терминологически схватывается в понятии значения. По-
следнее не является ни логической структурой высказывания, ни 
набором психических переживаний, ни отражением характерис- 
тик самого предмета: «значение» выражает отношение человека 
к предмету, а не сам предмет [2, c. 35–104]. Субъективное зна-
чение —  уникальная для каждого человека личностная отнесен-
ность к социальной предметности. Осмысленность человеческих 
переживаний, приписывание им субъективных значений, корре-

1 Натуралисти-
ческое течение 
в философии, 
отождествля-
ющее смысл 
с любой избира-
тельной актив-
ностью живого 
существа в сре-
де обитания.
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лирующих с социально одобренными (интерсубъективными), 
конститутивна в отношении субъективной реальности человека. 
Массив субъективных значений закладывается в процессе социа- 
лизации —  субъективного «присвоения» интерсубъективных зна-
чений своего культурного сообщества —  и непрерывно пополня-
ется на протяжении жизни. Набор субъективных значений обра-
зует фонд личного опыта человека как когнитивное основание 
его отношения к жизни —  субъективных интерпретаций.

Субъективный смысл, которым человек наделяет свои пере-
живания, в свою очередь, детерминирован его биографической 
ситуацией [3, с. 371–400]. К важнейшим составляющим биогра-
фической ситуации принадлежит запас личностного знания вку-
пе с убеждениями, верованиями всех степеней правдоподобия, 
человеческие предпочтения с присущими им интересами, пла-
нами, мотивами и т.п. К биографической ситуации принадлежат 
и смыслы предшествующих переживаний внутренней жизни (во-
ображения, фантазии, сны и т.п.) в той мере, в какой они со-кон-
ституируют внутренний мир человека. Иными словами, биогра-
фическая ситуация человека конституирована кристаллизацией 
смыслов прожитых переживаний, индивидуальная конфигурация 
которых, подобно отпечаткам пальцев, образует субъективную 
реальность человека —  фундаментальное основание его субъ-
ективной интерпретации и оптику восприятия любой наличной 
ситуации «здесь и теперь». Каковы же основные составляющие 
(«линзы») этой оптики?

Во-первых, это, конечно же, совокупность личностно-обра-
зующих переживаний значимых событий, к которым человек, так 
или иначе, должен сформировать свое отношение. Это пережива-
ние смыслообразующих событий его жизни, выпавших на долю 
его детства, отрочества, юности, —  личный опыт «взросления» 
(growing elder). Опыт переживания их культурно-исторического 
масштаба определяет социальный возраст человека, темпы его 
«взросления». Поколение, на долю которого выпали крупные 
исторические коллизии (войны, революции, глубокие социаль-
ные потрясения и т.п.), «взрослеет» ранее тех, коим суждено про-
жить свой век в тиши социального застоя. Феноменологически 
социальный возраст даже и весьма молодого человека, консти-
туированный совокупностью травмирующих личностно-образу-
ющих переживаний, «выше» социального возраста его социально 
«благополучного» ровесника.

Второй «линзой» оптики, формирующей биографическую 
ситуацию человека, является глубина и интенсивность личност-
ных переживаний, степень «захваченности» ими тонких психи-
ческих структур личности. Феноменологической психологии мы 
обязаны осознанием того, что чем ближе травмирующий опыт 
к интимному ядру личности, тем менее он доступен памяти и вы-
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ражению в языке. Таковы острая душевная боль, нравственные 
страдания («угрызения совести»), любовные переживания, мате-
ринские чувства и т.п. Но даже и будучи наглухо сокрыт в созна-
нии, опыт глубоко личных переживаний оказывает заметное воз-
действие на поведенческие характеристики человека, формируя 
его поведенческие модели, выборы и предпочтения.

Говоря о глубине и интенсивности переживаний как факторе 
формирования биографической ситуации, отметим, что даже не-
разлучные близнецы со сходным опытом восприятия одних и тех 
же событий не в состоянии пережить одну и ту же ситуацию с оди-
наковой интенсивностью, заинтересованностью, личностной в нее 
вовлеченностью (personal involvement). А это означает, что, несмот- 
ря на переживание по видимости «одних и тех же» (для внешнего 
наблюдателя) событий, в структурах личного опыта они различны 
даже и для упомянутых выше неразлучных близнецов. Ибо они 
пребывают в неодинаковых биографически детерминированных 
ситуациях, конституированных глубиной и интенсивностью их 
предшествующих переживаний и личного опыта взросления.

Наконец, в-третьих, —  и это наименее очевидно —  биогра-
фическая ситуация человека в значительной мере детерминиро-
вана темпоральной последовательностью процессов личностной 
кристаллизации («седиментации») отдельных переживаний, то 
есть специфическим характером наложения одних пластов лич-
ного опыта на другие —  последовательностью седиментации 
субъективных значений. Сходные переживания, наслаиваясь, 
а также причудливым образом взаимодействуя друг с другом, 
порождают различные структуры личностного опыта за счет 
мобилизации различного смыслового содержания ближайшего 
«контекста» —  в поток сознания, равно как и в пресловутую реку 
Гераклита нельзя войти дважды. Проще говоря, порядок «сопри-
косновения» (наслаивания) друг на друга отдельных пережива-
ний в значительной мере определяет уникальную конфигурацию 
субъективных смыслов биографической ситуации. А это значит, 
что упомянутые выше неразлучные близнецы, прочитавшие одну 
и ту же книгу в разное время («один за другим»), уже благодаря 
тому простому обстоятельству попадают в различные биографи-
чески детерминированные ситуации, определяющие неодинако-
вое видение «одних и тех же» событий.

Из факта принципиального несовпадения человеческих био-
графических ситуаций следуют по меньшей мере два вывода. 
Первый состоит в том, что, строго говоря, никакие два челове-
ка (даже и упомянутые выше неразлучные близнецы) никогда не 
воспринимают ситуации, в которые попадают, абсолютно одина-
ковым образом. Неустранимое различие биографических ситуа-
ций как оптик последующих субъективных интерпретаций пола-
гает предел абсолютному взаимопониманию.
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Означает ли это, что, имея «за плечами» различный личный 
опыт, мы обречены на извечное недопонимание? Отнюдь нет. 
В повседневной жизни человек чаще (и охотнее) полагается не 
столько на собственный анализ череды новых ситуаций, сколько 
на социально апробированные образцы (когнитивные паттерны) 
типизированных реакций своего культурного сообщества. Типи-
зация —  смысловая конфигурация, сложившаяся эмпирически 
в синтезе предшествующих опытов. Это срывание покровов но-
визны и «подверстывание» нового к ранее апробированным соци-
альным стереотипам —  обращение к «фоновому» («само собой 
разумеющемуся») знанию культурного сообщества. Подобная 
апелляция к «социально очевидному», незапрещенному позво-
ляет решать большинство повседневных задач на пониженном 
уровне внимания, сберегая умственную энергию человека для 
подлинно творческих свершений.

Творчество же в собственном смысле имеет место там и тог-
да, где и когда ранее сложившиеся когнитивные паттерны обнару-
живают пределы своей применимости, когда привычные, оправ-
давшие себя типизированные образцы и схематизмы социального 
мышления и действия обнаруживают неадекватность наличным 
ситуациям. Творчество, как я его понимаю, возникает «на грани-
це», на изломах привычного, на отказе от самоочевидного, само 
собой разумеющегося, в глубинах эпистемологического разрыва. 
Искра творчества озаряет ранее невиданные грани бытия, созидая 
новые культурные смыслы человеческого мышления, действия 
и социальной организации. Но в повседневной жизни обращение 
к горизонту «нормального», типичного, социально не запрещен-
ного помогает достичь в общении достаточного интерсубъектив-
ного понимания —  «поверх барьеров» уникальных биографиче-
ских ситуаций.

Самое существенное, однако, состоит в том, что специфи-
чески-личностная конфигурация субъективных смыслов (субъ-
ективная реальность) подвержена не только кумулятивному 
«приращению» новыми субъективными смыслами по мере накоп- 
ления жизненного опыта. На протяжении жизни она претерпева-
ет —  отнюдь не всегда заметные —  изменения по мере встраи-
вания в непрерывно возрастающий корпус субъективного опыта. 
То, что ранее (в далеком детстве) казалось судьбоносным, смета-
ющим все нажитые представления о жизни, с годами предстает 
лишь очередным извивом жизненного пути в неуемном поиске 
самого себя. Напротив, некогда казавшееся «проходным» и обы-
денным со временем предстает как «точка бифуркации» траекто-
рии личной судьбы.

Но не только экстраординарные события в жизни человека 
«взрывают сознание». «Переоценка ценностей» идет исподволь, 
в повседневных процессах седиментации субъективных значе-
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ний. Медленно, но неуклонно, исподволь происходит ослабление 
значимости одних сегментов субъективных значений в структу-
рах личного опыта за счет усиления других. И для «вписания» 
новых субъективных значений в общий строй мыслей и чувств 
человек непрерывно (но неосознанно) переосмысливает ранее 
пережитое, наделяя новыми значениями ранее обретенный опыт. 
«Ах, если бы я думал(а) так раньше! Моя судьба сложилась бы 
совсем иначе!». Так мы постоянно (но неосознанно) «переписы-
ваем» («перелицовываем») свою духовную биографию, наделяя 
новыми субъективными значениями ранее пережитое. И потому 
расхожая шутка о «непредсказуемом прошлом» —  страны или 
отдельного человека —  скорее остроумна, чем глубока. Ре-ин-
терпретация прошлого опыта —  инструмент когнитивной сборки 
субъективной реальности, сбережения ее целостности перед ли-
цом новых вызовов жизни.

Коммуникативная поддержка 
субъективной реальности

Непрерывно меняясь и переоценивая прошлое в соответствии 
с вновь обретенным опытом, человек, тем не менее, сохраняет 
свой личностный стержень —  подобно героям Зазеркалья Л. Кэр-
ролла, которые непрерывно бегут, чтобы оставаться самими со-
бою. Каждому человеку присущ свой собственный смысловой 
центр, вокруг которого организованы его жизненные впечатле-
ния, переживания и размышления —  субъективная реальность. 
И если (объективная) социальная реальность поддерживает-
ся институционально, то субъективная реальность нуждается 
в коммуникативной поддержке. Человек, как мы теперь понима-
ем, сформирован не только «обстоятельствами и воспитанием». 
Его субъективная реальность в значительной мере социально 
сконструирована отражением в зеркалах-сознаниях значимых 
других. Персональная идентификация человека, его восприятие 
собственного Я существенным образом «задано» его представле-
нием о том, кем он является в глазах «значимых других» —  пер-
вичной группы персональной идентификации. Лишь отражаясь 
в их зеркалах-сознаниях, человек в состоянии оттачивать черты 
собственной индивидуальности. Символическому интеракцио- 
низму [4] мы обязаны концептуальным обобщением того, что са-
мовосприятие является собирательным образом человека в пер-
вичной социальной группе. Подобное представление о рефлек-
сивном схватывании собственного коммуникативного образа 
в сознании других открывает широкие возможности исследовать 
воздействие коммуникативных механизмов на формирование 
субъективной реальности человека.
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Первичная социальная группа (группа персональной иден-
тификации), значимые другие играют решающую роль в комму-
никативной поддержке субъективной реальности. Они практи-
чески важны для непрерывного воспроизводства персональной 
идентичности. Иными словами, Я воспринимаю себя самого 
как зеркальное отражение в сознании других —  отраженную 
«самость», совокупность представлений о себе, приписывае-
мых ближайшему социальному окружению. Убеждать человека 
в том, что вы уверены в его порядочности, а также и в том, что 
он не уронит себя в глазах окружающих, —  значит угрожать его 
образу Я самым вежливым и деликатным образом. И подобные 
утонченные угрозы зачастую гораздо более действенны, чем 
прямое назидание.

Выработанный с годами образ собственной самости челове-
ка, меняясь, сохраняет и воспроизводит свое ядро —  смысловой 
стержень —  лишь в процессе постоянного обмена субъективными 
значениями с первичной группой своей социальной идентифика-
ции2. Философски это означает, что субъективная реальность че-
ловека нуждается в постоянной коммуникативной поддержке —  
обмене субъективными значениями с ближайшим социальным 
окружением. Человек в ладах с самим собой, если и только если 
субъективные значения, которыми наделяют человека значимые 
другие, коррелируют с его собственной реальностью субъектив-
ных значений.

Но образ человека в различных зеркалах-сознаниях, в свою 
очередь, детерминирован различными биографическими ситуа-
циями тех, кто его воспринимает. Однако, не будучи идентичны, 
они обладают общим ядром сходного содержания, столь же ре-
альным, сколь и сами различия.

Определенное (не полное, но практически достаточное) со-
ответствие субъективных значений индивида и интерсубъектив-
ных значений первичной социальной группы убеждает челове-
ка в том, что он действительно тот, за кого себя принимает, а не 
впадает в иллюзии относительно собственной личности (Напо-
леон, «вице-король Индии», «сын лейтенанта Шмидта» и т.п.). 
Поэтому —  повторю —  значимые другие играют решающую 
роль в коммуникативной поддержке субъективной реальности. 

2 Философски разработанные идеи рефлексивного самовосприятия восходят 
к концепции зеркального Эго Ч.Х. Кули (Cooley Ch.H.). Предтеча символиче-
ского интеракционизма в теоретической социологии задолго до открытия «зер-
кальных нейронов» определял социально-идентифицирующую роль первичной 
социальной группы как «эффект зеркального Эго». «Представление о том, как 
мы выглядим в глазах других, прямо или косвенно властвует над любым нор-
мальным сознанием» [4, c. 163], —  убежден Кули. Идея «отраженной самости» 
(Self) —  это представление о том, что Я и есть идея себя, приписываемая мною 
значимым другим.
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Они и только они, его группа персональной идентификации, спо-
собны утвердить человека во мнении, что он на самом деле тот, 
за кого себя принимает, — «короля играет свита».

Если же должное соответствие между субъективной и интер-
субъективной системами значений нарушается, налицо конфликт 
между социально-ролевым предписанием и субъективно-реаль-
ной идентичностью. Последнее грозит болезненным расколом 
социальной самости человека. Для восстановления адекватного 
социального самочувствия необходимо модифицировать под-
держивающие субъективную реальность социальные отношения 
(сменить круг ближайших друзей, соседей, коллег и т.п.). Невоз-
можность достичь рефлексивного Эго-эффекта, то есть адекват-
ного отражения собственного Я в значимых зеркалах-сознаниях, 
ведет к деградации, а в крайних случаях —  и деструкции субъек-
тивной реальности человека.

Специфические констелляции субъективной реальности 
и социальной идентичности открывают человеку возможность 
«играть своей самостью», временно отождествляя себя с различ-
ными группами социальной идентификации («землю попашет, 
попишет стихи…»). Понятием игры как ключевой метафорой 
социальной деятельности не без изящества «играл» европейский 
постмодернизм на протяжении всего ХХ века. Для современного 
же социально-философского мышления возможность человека 
«вращаться» в различных пластах социального опыта означает 
необходимость дальнейшего изучения типологии социальной 
идентичности и образцов динамики социально-ролевой страти-
фикации.

Элементарным процессом коммуникативной поддержки субъ-
ективной реальности является языковое общение. В повседневных 
беседах люди просто говорят друг с другом. Конверсационная ло-
гика (формально нестрогая логика естественного языка) поддер-
живается постоянным обменом субъективными значениями. Ко-
нечно, субъективное значение конституировано личным опытом 
и детерминировано биографической ситуацией собеседников. Но 
когнитивным основанием повседневных бесед является молчали-
во принимаемое собеседниками общее представление о социаль-
ной реальности —  общеразделяемый фонд интерсубъективных 
значений («фоновое знание»).

Коммуникативная поддержка субъективной реальности в по-
вседневном речевом общении является неявной (имплицитной). 
В повседневных беседах нет необходимости оговаривать содержа-
ние общеразделяемого («фонового») знания. Но повседневные бе-
седы ведут с позиций определенных представлений о мире, о себе 
и других, принимаемых говорящими как сами собой разумеющи-
еся. Ибо любое высказывание «встроено» в определенную кар-
тину социальной реальности, в рамках которой только и осмыс- 
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лено. Постоянный обмен подразумеваемыми (непроговаривае- 
мыми) значениями играет решающую роль в коммуникативной 
поддержке субъективной реальности всех вовлеченных в языко-
вую коммуникацию. Самооценка, которую неявным образом под-
держивает в человеке собеседник, исподволь убеждает его в том, 
что он действительно тот, за кого себя принимает. Так обычные 
повседневные беседы выполняют важную социальную роль, вы-
ступая средством легитимации субъективных и непрерывно воз-
обновляемым процессом седиментации социально-групповых 
значений. «Живая» беседа обладает и мощной аурой невербаль-
ной коммуникации, однако речевое общение играет ключевую 
роль в процессах повседневного воспроизводства интерсубъек-
тивных значений 3.

Подводя итог сказанному выше, отмечу, что изучение смыс-
ловой структуры субъективной реальности человека, ее корреля-
ций с подсистемами интерсубъективных социально-групповых 
значений, а также лингво-коммуникативных аспектов челове-
ческой деятельности как процессов обмена значениями, способ-
ствует философскому осознанию того, как мы понимаем друг 
друга, —  выявлению социокультурного фундамента принципи-
альной возможности человеческого общения как конститутивно-
го в отношении субъективной реальности человека.
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Abstract. Meaningful dimensions of human subjective reality have been 
studied in this paper. Human personal experience as a unique constellation 
of knowledge and feeling is viewed as a constitutive foundation of subjective 
reality. Meanings bestowed, personal experience has been organized in the 
structures of subjective meanings. It has been substantiated, that to avoid 
any kind of meanings discrepancy (to preserve the integrity of his personal 
identity) human being permanently (but unconsciously) re-interprets his/
her experience in order to bestow new meanings upon previously acquired 
experience which proves to be decisive in personal human identity formation.
Subjective reality as constituted by the system of subjective meanings ap-
pears to be pre-conditioned on both human preferences and choices (struc-
tures of relevance) and previously acquired experience which jointly form 
cognitive patterns of further interpretations —  biographical situation of the 
person under consideration. Explained, why unavoidable difference of bio-
graphical situations as cognitive foundation of further subjective interpre-
tations does not lead to principal misunderstanding in human communica-
tions. Subjective reality is formed not only under the influence of previously 
acquired experience. It seems to be socially constructed by mirror-reflection 
in the minds of the significant others. Only by means of mirror-reflection hu-
man being is able to make perfect his/her own personality. Self-perception 
appears nothing but generalized image of one’s own self in the mirror-minds 
of the primary social group. Reflective essence of personal identity means, 
that perception of “background expectations” to a great extent controls 
human self-development. Philosophically, it means, that human subjective 
reality permanently needs to be communicatively supported. It enters into 
practice by means of permanent subjective meanings exchange in primary 
social groups of personal identification. It implies, that humanities and social 
sciences (sociology of the small groups, cognitive psychology, etc.) should 
include in their field of research tacitly presupposed, implicit knowledge, the 
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so-called “taken for granted” in order to reveal cognitive foundation which 
makes linguistic communications —  as constitutive basis of human subjec-
tive reality —  possible.
Keywords: human being, personal experience, subjective meaning, subjec-
tive reality, ethnomethodology.
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