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Критический реализм - направление в философии, возникшее в 1970-е гг. в интел-
лектуальной среде Великобритании. Начало разработки этого направления связывают с
философскими исследованиями Р. Бхаскара [6; 7; 8; 9; 16] и У. Аутвейта [1; 2; 3]. Со време-
нем это направление стало развиваться, приняло всемирный характер. Существуют центр
критического реализма Р. Бхаскара [10] и Всемирная Ассоциация Критического Реализма
[14; 15]. Критический реализм, несмотря на название, не имеет какого-либо отношения к
реализму в теории международных отношений, а смысл «реализм» в его названии подо-
бен смыслу слова «реализм» в социологии - как противоположности номинализму. Есть
издания-обзоры этого направления [11; 13; 18]. В России критический реализм представ-
лен мало.

Критический реализм позиционирует себя в качестве альтернативы постпозитивист-
ской философии «суперидеализма» Т. Куна, П. Фейерабенда, И. Лакатоса и т. п. Р. Бхас-
кар отказывается от философии Д. Юма и позитивизма в качестве основной философии
науки. Он считает, что «есть онтологическое различие между научными законами и за-
кономерностями событий». Позитивизм «не может рассмотреть, почему или под какими
условиями опыт значим в науке», это возможно только путём обоснования опыта в теории.
Соответственно «условие разборчивости восприятия, как и события, происходят незави-
симо от опыта». [8 p. 1-2] Р. Бхаскар создаёт свои схемы социальной онтологии (рис. 1) и
логики научного открытия (рис. 2, акцентирует внимание на том, что только трансценден-
тальный реализм может различать «2» и «3»; а «1» рассматривается не как регулярность,
а как инвариантность). Реальность, таким образом, непостижима, в ней работают «генера-
тивные» механизмы природы» (поэтому учение Р. Бхаскара называется «натурализмом»),
а все наблюдаемые нами закономерности - их тенденции. Наука может исследовать мир
вокруг только в каких-то пределах.

«Эпистемологическое заблуждение» эмпирического реализма, в отличие от трансцен-
дентального в том, что он не учитывает значение условий деятельности людей, превраща-
ют их в пассивных реципиентов, не учитывает, что знания людей существуют независимо
от них. Последнее очень значимо в теории культуры М. С. Арчер [5]. Как в критическом
реализме, так и в социологии М. С. Арчер, важна роль знающего действующего человека.
Такой поворот в философии и социальной теории, по нашему мнению не может не быть
связанным с тем, что интеллектуальный контекст разработки этих теорий был связан с
опытом левого мировоззрения и событий 1968 года. И именно поэтому целью реалистской
философии провозглашают «освобождение человечества». Критический реализм оказался
философским основанием социологии (social theory) М. С. Арчер - её теорий морфогенеза,
рефлексивности и реляционной социологии.

Однако, если в социологии эти идеи получили большее развитие [См., напр. 12; 17], то
в политической науке - совсем немного, хотя встречаются исследования международной
политической системы, власти, миропорядка.

Бывает, что в политической науке отдаётся предпочтение элитам в субъектности, обыч-
ный человек или гражданин почти не считается политическим субъектом. С точки зре-
ния критического реализма это ограничение необходимо было бы преодолеть, т. к. это -
неполная картина окружающей действительности. Таким образом, обычный человек, не
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имеющий отношение к элите, будет являться субъектом политики (агентом как носителем
агентности - agency [См. 4]). Человек вне элиты не является просто пассивным реципиен-
том или «только избирателем», как он понимается в некоторых политических исследова-
ниях. Независимо от степени его активизма он осмысливает происходящее вокруг, имеет
то или иное поведение, пусть даже и пассивное. В своих повседневных практиках люди,
не только представители элиты, либо сохраняют имеющееся положение вещей (структуру
и культуру как правила и ресурсы), либо преобразуют их.

Без рассмотрения людей вне элиты, своими повседневными практиками поддержива-
ющих или преобразующих структуру и культуру, институты в политической науке иногда
выглядят как самоорганизующиеся, имеющие «функции», непонятно, чем движимые. Ес-
ли в социологии функционализм критиковался в 1990-е гг., из чего сделаны выводы, то
в политической науке, такой специальной критики не было, тем более - в отечественной.
В действительности же институты приводятся в движение деятельностью людей, в том
числе вне элиты, не имеют никаких целей и не могут быть движимы чем-либо ещё. Поли-
тические роли, таким образом, задаются не только политической системой, а в диалекти-
ческом единстве с повседневными практиками людей. Политическая культура, является,
так же, - не производной политической системы, а комплексом правил и ресурсов, которые
существуют независимо от людей, сохраняются или изменяются повседневными практи-
ками.
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