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С Х О Д С Т В А  РА З Л И Ч И Й
ВМЕС ТО ПРЕДИС ЛОВИЯ

Я  не сразу придумал название этой книжки — и  не уверен, 
что придумал наилучшее, — чтобы объединить статьи, по-
священные, казалось бы, разным темам, но общие в исход-
ном для них соображении о  том, что примеры из истории 
социальной и  культурной жизни, как и  примеры из лите-
ратуры и других видов искусства, вызывают определенные 
«внетекстовые» эмоции, но тем самым мотивируют появле-
ние новых текстов. Слова, вынесенные в  название, — поня-
тия гуманитарных наук, но, как и другие гуманитарные тер-
мины, они остаются словами, допускающими их уточнение 
и переозначивание. Примером тому служит и сама история 
понятий как научная дисциплина (Begriff sgeschichte), под-
тверждающая давнее наблюдение, что научные понятия не 
только обозначают собою нечто, но и работают как инстру-
мент коммуникативного согласия на их использование в том 
или ином определенном значении. А это значение меняется 
в зависимости от разных обстоятельств, и прежде всего — от 
конвергенции и  дивергенции самих научных дисциплин, 
осложняющих одни и  те  же, казалось бы, понятия различ-
ными смысловыми связями в  зависимости от технических 
и,  в  частности, риторических задач — констатации или, на-
оборот, вопроса, сомнения или объяснения и т. д.

Свою задачу я видел в проблематизации различного как 
сходного. Чем определяется внимание к  разному и  память 
о  разном? Что связывает разное — разные тексты, разные 
явления, разные события? Чем в  этих случаях мотивиро-
ваны интеллектуальные и  эмоциональные предпочтения? 



Если предположить, что интерес к чему бы то ни было име-
ет смысл, то у него должны быть свои причины и следствия. 
В конечном счете характер любой интерпретации предопре-
деляется ее прагматическим целесообразием — а значит, уси-
лиями, не исключающими сторонних альтернатив. Поэтому 
в своем исследовании фактов, событий, произведений и био-
графий я интуитивно ориентировался на то, что определяет 
мою собственную память и рефлексию о прошлом и посиль-
ную заботу о настоящем — в науке, быту, мире социальных 
(реальных и воображаемых) отношений.

Большинство статей, составивших эту книгу, уже печата-
лись, но для настоящего издания все они были существенно 
отредактированы и дополнены новым материалом.

Как и прежде, я глубоко признателен Ирине Прохоровой за 
возможность издания очередной книги в любимом «НЛО».  
Я благодарю Татьяну Тимакову и Ольгу Панайотти за внима-
тельную и вдумчивую редактуру текста. Я не называю здесь 
всех тех, кто помогал мне советами, критикой и подсказка-
ми — это был  бы длинный список. Всем им, моим друзьям 
и коллегам, искреннее спасибо!
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