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свои истинные моральные устои. «Утопия развязывает волю; отодвигая границы воз-
можного, она реабилитирует прежде всего морально невозможное» – это и позволяет 
достичь морального предела, хотя, как писал Мур «…установление идеала может 
быть вне сферы наших возможностей…», но это не лишает его значимости. Цель не 
найти абсолютное добро, а отыскать то что является добром для конкретного челове-
ка. 

Кроме того, такая практика может быть использована как историографический 
метод поиска моральных идеалов эпох. Рассматривая какую-либо современную общ-
ность людей, создать на основе их позиций утопию, то есть довести до крайности их 
убеждения, и тем самым выявить их действительные нравственный положения. При-
меры таких «утопий» у нас уже имеются, вспомним Моральный кодекс строителя 
коммунизма или Ба Жун Ба Чи (Восемь добродетелей и восемь пороков). 

Такой метод также может быть использован и в отношении других аспектов жиз-
ни, будь то политические или экономические идеалы. Однако, относительно прошед-
ших времен, встает справедливый вопрос насколько уместен тезис, что к примеру 
моральные нормы утопии Мора есть желаемое представление морали в интеллекту-
альном кругу Англии эпохи XV-XVI веков, или это есть лишь нравственные идеалы 
самого Мора. 

Предложенная в докладе идея утопического метода исследования нравственного 
идеала, конечно нуждается в разработке, однако это первый шаг к тому чтобы по-
новому посмотреть на давно забытый, однако бесценный феномен утопии, который 
может открыть нам иные пути к исследованию моральной проблематики. 
 

Гудилина Екатерина Николаевна 
Аспирант 

Порошков Михаил Михайлович 
Аспирант 

Санкт-Петербургский государственный университет 
К ПРОБЛЕМЕ ЦЕННОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ  

В ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ И УТОПИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
Дискурсивный подход находит все большее применение в исследовании ряда фе-

номенов, в том числе феноменов идеологии и утопии. Дискурсивный подход позволя-
ет не только фиксировать атрибутивные признаки конкретного «изма», будь то кон-
серватизм, либерализм, социализм и т.п, если мы говорим об идеологии, или выявлять 
элементы модели утопии того или иного автора, будь то Платон, Мор, Кампанелла и 
т. д., если мы говорим об утопии, но и смещает акцент в осмыслении идеологии и 
утопии со статической стороны на динамическую. Это приводит как к тому, что рам-
ки между идеологией и утопией в определенном смысле стираются или, как минимум, 
переосмысляются, так и к возможности понимания не только идеологии, но и утопии 
как дискурса, реализующего определенную смысловую и символическую матрицу. 

Исходной посылкой ряда исследований идеологии и утопии в рамках дискурсив-
ного подхода становится установка, что идеология и утопия переплетена с символи-
ческим обменом, цель которого нахождение смысла и борьба за его распространение 
и доминирование. Кодирование/декодирование реальности с помощью идеологии 
происходит благодаря выявлению дискурсообразующих ценностей (по Дж.Б. Томспо-
ну – это господство/не-господство; по Дж. Балкину – справедливость; Т.А. ван Дей-
ку – позитивно характеризуемые Мы/ негативно характеризуемые они). Отметим, что 
смена исходной дискурсообразующий ценности приводит к новой разбивке идеоло-
гия-не-идеология. 

У указанных исследователей господство, справедливость и идентичность являют-
ся как бы заданными, уже существующими параметрами дискурса. Но именно дис-
курс «наполняет эти категории смыслом; вне дискурса как динамики они являются 
«мертвыми». Именно поэтому одна и та же категория получает разное смысловое 
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наполнение в конкретный исторический период или относительного конкретного про-
странства и времени. Кроме того, дискурс про поддержку господства, справедливо-
сти, идентичности – это, по сути, разнообразные грани дискурса легитимации. 

Итак, каждая идеология и каждая утопия пытается разрешить проблему ценностей 
тем или иным способом. Связь между социальным порядком и ценностями достаточ-
но сложная, т.к. не только социальный порядок оказывает влияние на ценности, но и 
наоборот, поэтому зачастую становится всё труднее и труднее проследить, что явля-
ется причиной изменений, а что — следствием. Идеология конструирует ценностную 
картину мира с опорой на существующий социальный порядок, доминирующие цен-
ности учитываются идеологией даже если предлагается их замена. Утопия же, вы-
страивая общество с нуля, начинает с чистого листа (утопия как реализации концеп-
ции tabula rasa) и нивелирует ценностную составляющего существующего порядка, 
предлагая свою ценностную картину мира. Это приводит к игнорированию историче-
ского развития общества и того уровня, которого общество смогло достигнуть. Если 
предположить, что социальный порядок – это здание, выстраиваемое на фундаменте-
ценностях, которые и определяют архитектуру этого здания, то идеология достраива-
ет уже существующее здание и пытается наиболее эффективным для себя образом 
использовать уже заложенный фундамент-ценности, а утопия строит новое здание, не 
имеющее фундамента, «замок на песке». 

Постоянные изменения — это имманентная характеристика общества как систе-
мы, поэтому вопрос о том, что должно закрепляться в качестве критерия изменений и 
каким требованиям этот критерий должен отвечать, всегда остается актуальным, де-
лая процесс изменения если не полностью контролируемым, то, как минимум, осмыс-
ленным. Но выбор критерия — это прежде всего ценностный вопрос, отвечая на кото-
рый будут получаться самые разнообразные варианты изменений: общество должно 
становиться более нравственным, или более технически совершенным, или более эко-
номически развитым, или более справедливым и т.п. Получить критерий развития 
общества без первоначального выявления очертаний ценностной картины мира не-
возможно. 
 

Демьянюк Евгений Александрович 
обучающийся магистратуры, Санкт-Петербургский государственный университет 

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАГМАТИЧЕСКОГО АРГУМЕНТА 
НЕОБХОДИМОСТИ ВЕРЫ В БОГА 

Доклад ставит целью рассмотреть прагматический аргумент необходимости веры 
в Бога. В качестве иллюстративного материала выбраны две классические интерпре-
тации прагматического аргумента из работ Дж. Битти и У. Джеймса. 

При рассмотрении позиций авторов акцент сделан, с одной стороны, на логиче-
ской структуре аргументов, а с другой, на их этическом характере. Данный аргумент 
зачастую называют аргументов утешения (Consolation Argument). Соответственно, в 
контексте проблематики утешения возникает несколько концептуальных вопросов. 

Во-первых, каким образом вера в Бога способствует утешению? 
Во-вторых, каким образом утешение, возникающее в связи с верой, может оправ-

дывать существование Бога; и шире — утешение оправдывает веру или обосновывает 
существование Бога? 

В-третьих, ограничивается ли прагматический аргумент исключительно вопроса-
ми Бога и веры в него? 

Последний вопрос особенно актуален в связи с полемикой Битти и Юма. По мне-
нию представителя школы здравого смысла, прагматический аргумент служит не 
столько для обоснования веры, сколько для обоснования самоцензуры, необходимо-
сти воздержания от скептицизма: следствия скептической позиции или скептическое 
рассмотрение вопросов о Боге могут привести к разочарованию человека посредством 
лишения его последнего утешения в жизни — собственно, веры в Бога. Именно в этом 
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