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МОРАЛЬ, ЭТИКА И ПОЛИТИКА В ГЕРМЕНЕВТИКЕ П.РИКЁРА

Рикёр различает понятия этика и мораль, определяя первое как стрем
ление к благу, а второе -  как долг его осуществлять. «Желательность не 
освобождает от императивности», и именно мораль, выражающаяся в нормах 
и законах общества, должна исключать насилие.

Человека в обществе «справедливых социальных институтов» Рикёр 
определяет как человека могущего (/ ’homme capable). Раскрывая структуру 
личностной идентичности, философ ставит три вопроса: «Кто именно гово
рит?» («я» как говорящий субъект), «Кто совершал то или иное действие?» 
(«я» как этико-юридический субъект), «Кто несет ответственность за данный 
проступок или причиненный ущерб?». Человек, могущий говорить, повество
вать о себе, своих действиях и отношениях с другими, есть личность. Еерме- 
невтика же помогает понять себя как личность. Важный этап самопонимания 
человека -  диалог, в котором личность опознает себя во взаимодействии 
с другим не только как «я», но и как «ты» и другого «я», причем в рамках 
действующих моральных (и юридических) норм. Выражение «как и я» 
условно подразумевает приравнивание «я» и «ты» в рамках права (морали),

127



что в итоге приводит к возможности деления мира (безграничная комму
никация) на классы, нации, народы и т.п. Люди заключают договоры 
(юридическая основа) или дают обещания (конфиденциально-личностная 
основа), сосуществуя в общественном пространстве, основанном на плюра
лизме, где власть -  общая сила, «результат желания жить вместе, который 
существует лишь до тех пор, пока действует это желание». Формальное 
уважение приводит к личному, и наоборот.

Что же будет определять адекватность системы? Справедливость. Имен
но она «несет в себе элемент различения, сочленения, согласования». 
Фактически это -  беспристрастное распределение рыночных и нерыночных 
благ среди населения (в этом можно увидеть современную редакцию 
социализма). Только посредством общественных дискуссий по теме распре
деления люди пришли бы к «самоуважению и взаимному признанию лич
ности друг в друге».

В отношении же политики Рикёр выделяет три аспекта: 1) легитимное 
насилие в рамках действующей морали; 2) установление горизонтальной 
власти при неизбежных вертикальных связях господства и соподчинения; 
3) собственно политика, определяемая формулой: «сфера политическая» = 
«сфера справедливости» + «сфера рыночных отношений». Власть должна 
распределять многообразные блага на основе справедливости, а государство -  
контролируемая людьми организация для справедливого распределения благ.

Рикёр считает, что деструктивные формы власти из-за остаточного 
и продолжающегося исторического насилия, творимого во имя благих дел, 
приводят к новому насилию. Политика, особенно демократическая, хрупка 
и требует от могущего человека ответственности как в официальных, так 
и в приватных отношениях. Таким образом, политика, формируемая моралью 
и этикой, должна обеспечивать справедливое функционирование общества.
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