
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Ричард Рорти – вероятно, самый известный из совре-

менных американских философов и, пожалуй, единственный, 
кто осмеливается назвать свою теорию «постмодернистским 
прагматическим либерализмом». Философский прагматизм 
Ричарда Рорти выстраивает наиболее систематическую теорию 
свободы в рамках постмодернистского дискурса. Свобода у 
Рорти предстает как дискурсивная не-жесткость антифунда-
менталистского, иронического мышления. Отстаивая принци-
пиальное положение о плюральности знания и невозможности 
«истины», Рорти приходит к отрицанию любых попыток гно-
стической философии - создания своего рода универсального 
мета-словаря, как заведомо обреченных на неудачу. Прагмати-
ческий пафос Рорти воплощен в его афоризме «Демократия 
важнее философии», означающем приоритет решения практи-
ческих проблем, стоящих перед человеком, над концептуали-
зацией его существования. 

При разработке Рорти проблематики социальной сво-
боды само понятие свободы проходит серьезную трансформа-
цию, теряя многие модернистские, «классические» качества. В 
творчестве других философов-постмодернистов проблема сво-
боды находит отражение в различных формах. Определенные 
соответствия можно установить в подходах Рорти и американ-



 

ского философа  Кристофера Батлера.123 Идея свободы рас-
сматривается также в работе американских исследователей 
Хеллера и Уэллбери, посвященной реконструкции автономии, 
индивидуализма и понятия личности в истории гуманитарной 
мысли.124 

Автор берет на себя смелость высказать предположе-
ние о том, что значение философии неопрагматизма определя-
ется сегодня не столько содержанием ее теоретических поло-
жений, сколько тем влиянием, которое оказывают идеи 
неопрагматизма на формирование словаря современной фило-
софии и культуры и на выработку, так сказать, направления 
интеллектуальных поисков. Именно с этим, по всей видимо-
сти, связано то, что с конца 80-х годов Рорти возглавляет рей-
тинг цитируемости современных американских философов, 
причем, как в Соединенных Штатах, так и за их пределами. 
Преодолев в своем творчестве дисциплинарные рамки, он тем 
самым сделал его достоянием более широкого круга читате-
лей, выведя его за рамки круга профессиональных философов 
(к последним он относится как феномену традиции модерна, 
от которого вообще следует отказаться).  
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Постулируя тезис об отказе от профессионализации 
философии и от иерархизации знания, Рорти начинает его 
практическую реализацию с построения собственной доктри-
ны, не-жесткой и не-иерархичной по форме и трансдисципли-
нарной по содержанию. В результате, даже, несмотря на узко 
специальный язык и сложные концептуальные построения, 
требующие специальной подготовки и знакомства читателя с 
большим количеством философской литературы, философский 
проект неопрагматизма находит себе последователей в самых 
разных областях знания. Это дополняется прагматической на-
правленностью на решение актуальных проблем человечества, 
которая выгодно отличает неопрагматизм от многих других 
концепций, которые, напротив, сосредоточены на сверх-
теоретизации и универсализации опыта. Наконец, еще одним 
аспектом, который способствует популяризации неопрагма-
тизма, является акцент на приоритете культурного и языкового 
плюрализма. Этот тезис находит отголосок у всех тех филосо-
фов, социологов, культурологов и литературных критиков, ко-
торые верят в возможность взаимообогащения и диалога раз-
личных дискурсов.  

Это последнее обстоятельство приводит к тому, что 
Рорти в своем творчестве и в своей публицистической и про-
светительской деятельности выполняет важную межкультур-
ную роль, выступая в качестве проводника идей постмодерниз-
ма в Америке и популяризатора постаналитической философии 



 

в Европе. То есть для каждой философской и культурной тра-
диции концепция Рорти выступает в своей уникальной роли. В 
этой ситуации автору представляется, что идеи неопрагматизма 
имеют чрезвычайно важный нереализованный потенциал в рос-
сийском контексте. Сам Рорти не раз высказывался с сочувст-
вием и солидарностью по поводу судьбы и будущего постком-
мунистических стран. «Большинство людей, разделяющих мои 
взгляды в этой второй, меньшей, культурной войне, отступили 
от социализма после того, что случилось с национализацией и 
планированием в Центральной и Восточной Европе. Мы готовы 
к тому, что капитализм в государстве всеобщего благосостоя-
ния — лучшее, на что можно рассчитывать».125  

Несмотря на это, сегодня приходится констатировать, что идеи 

Рорти получили распространение только в очень узком кругу российских 

читателей. В России после распада советской системы практически полно-

стью отсутствует собственная либеральная традиция. Одновременно с этим 

существует социальный запрос на формирование влиятельного либерально-

го политического и интеллектуального движения. В определенном смысле 

такое движение могло бы быть даже более влиятельным, чем объединения 

либералов на Западе, из-за той «политической прививки», которую получи-

ли россияне против всевозможных проектов, построенных на 

коммунитаристских идеях.  

                                                           
125 Рорти Р. Троцкий и дикие орхидеи // Либеральное наследие. 2001, 

3 (17). 



 

Неразвитость собственной российской либеральной мысли одно-

временно усложняет развитие либерального движения и создает уникальные 

возможности для его концептуального становления. В определенном смыле 

то, что либералы в России, по выражению Рорти, «пропустили» многие спо-

ры и дискуссии их коллег на Западе, дает возможность сконцентрироваться 

сегодня на наиболее актуальных аспектах либеральной мысли. В своем пре-

дисловии к русскому изданию «Философии и зеркала природы» Рорти бле-

стяще характеризует ситуацию в посткоммунистическом философском со-

обществе (эта цитата также хорошо описывает и положение отечественных 

либералов): «Российсие философы теперь могут поразмышлять и спросить 

себя, что достойно внимания из того, что сохранилось от различных тради-

ций в нероссийской философии, от которой они были в значительной степе-

ни отрезаны из-за исторических случайностей 1925-1985 гг. Они могут 

обойтись без множества проблем, которыми в противном случае занимались 

бы. Они стали жертвами переноса во времени, но сейчас в состоянии оце-

нить случайные преимущества прошлой ситуации – преимущества задержки 

во времени».126  

Рорти часто обвиняют в изоляционизме и гипертрофированном 

внимании к проблемам Америки. Несмотря на это, его философский про-

ект открыто космополитичен. Либеральный, не-революционный космопо-

литизм Рорти адресован всем, кто готов выйти за рамки авторитарных ка-

нонов и стать посредником между культурными традициями и 
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поколениями. Антилиберальный, революционный «космополитизм», на-

против, исходит из положений принципиально проиворечащих неопрагма-

тизму. «Такой космополитизм, – говорит Рорти, – осторожно и почтитель-

но помалкивал о сталинизме. Ныне он продолжает молчать о религиозном 

фундаментализме и кровавых диктаторах, еще правящих в мире. Самая 

отвратительная форма этого космополитизма утверждает, что права чело-

века годятся для европоцентристских культур, другим же лучше подходит 

вездесущая тайная полиция, имеющая в распоряжении подобострастных 

судей, профессоров и журналистов, вкупе с тюремной гвардией пала-

чей».127 Это определение как нельзя лучше характеризует то, что сегодня 

зачастую представляет собой «антиглобализм». 

«Альтернативой этому фальшивому и занимающемуся самооб-

маном виду космополитизма является тот, который содержит ясный образ 

особого космополитического человеческого будущего: …общества, где 

пытки или закрытие университета или газеты на другом конце мира будет 

вызывать тот же гнев, как если бы это случилось на родине. Этот будущий 

космополис может в неполитическом плане быть не менее культурно мно-

гообразным и гетерогенным».128  

Философская доктрина неопрагматизма и проблематика соци-

альной свободы – каждое в отдельности – привлекают значительное вни-

мание в современных научных дискуссиях. Между тем их соотношение, 
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анализ подходов к  проблеме свободы в постмодернистской и постанали-

тической философии и соотносимость последней с либеральным мировоз-

зрением остаются, к сожалению, недостаточно освещенными.     

То, что Рорти называет «либеральным прагматическим постмо-

дерном», получило незаслуженно мало внимания как в отечественной, так 

и в зарубежной литературе. Между тем, по мнению автора, теоретические 

и методологические наработки Ричарда Рорти позволяют по-новому ин-

терпретировать многие ключевые позиции либерализма, придав ему новый 

импульс и трансформировав его в русле новейших глобальных изменений. 

Неадекватность «классических» подходов к проблеме свободы 

стремительно трансформирующемуся и глобализующемуся обществу за-

ставила многих заговорить о кризисе либерального мировоззрения. Одно-

временно именно либеральные принципы в экономике и либеральные цен-

ности в политике легли в основу той новой глобальной системы, 

становление которой мы наблюдаем. В современном мире не просто растет 

уровень индивидуальной свободы. Свобода находит все новые формы вы-

ражения, не умещающиеся в прежний теоретический и описательный аппа-

рат социальной философии. Соответственно, назрела необходимость пере-

осмысления теоретических оснований либерализма, и наработки 

прагматистского постмодерна в отношении проблем демократии, свободы, 

прав человека и взаимоотношения культур становятся чрезвычайно цен-

ными в этом процессе. 

 


