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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ И СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

У Д К 299

ФЕНОМЕН МАГИИ В «ЛОГИКО-ФИЛОСОФСКОМ ТРАКТАТЕ» 
ЛЮДВИГА ВИТГЕНШТЕЙНА». ТЕЗИС 4.014

В настоящей работе предпринята попытка использования приклад
ного потенциала философии Витгенштейна для проблем феноменологии 
религии. В этой связи рассматривается один из сложных фрагментов 
«Трактата» Витгенштейна, тезис 4 .014. В этом тезисе Витгенштейн обра
щается к сказочному сюжету о золотой рыбке. Тезис исследуется в контек
сте дневников Витгенштейна. Показано, что ключевым в понимании этого 
тезиса является представление о симметрии разнородных рядов, которые 
объединяются в замкнутые регулярные структуры.
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Сегодня много говорится о «методологическом кризисе» в религиоведении, кото
рый пытаются преодолеть созданием различного рода «метатеорий». В лучш ем случае 
они опираются просто на классификацию , систематизацию  и простой здравый смысл. Не 
отвергая и не критикуя эту работу автор, тем не менее, считает, что метод следует искать в 
философии Х Х  века, прежде всего, в трудах Витгенш тейна и Хайдеггера. Этим вызвана 
попытка использования прикладного потенциала ф илософ ии Витгенш тейна для про
блем ф еноменологии религии.

М ногие исследователи указы вали  на странны й пассаж , встречаю щ ийся в одном 
из тезисов «Л огико-ф илософ ского трактата» (1921). Речь идет об уникальном  для 
Т р актата пассаж е -  о тезисе 4^014, единственном  во всем «Трактате» эпизоде, в к о то 
ром и спользуется сказочн о-ф ольклорн ы й  сю ж ет. К ак зам ечает В. П. Руднев, «речь 
идет о сказке братьев Гримм «Золоты е дети» (№  85). В ней говори тся о том , что зо л о 
тая ры бка, пой м анная стариком , предлож ила расчлени ть себя на ш есть частей, из них 
две она предлож ила дать съесть ж ене старика, две -  лош ади, а две закопать в землю . 
От съеденны х д вух  кусков ры бки, старуха родила двух золоты х близнецов (героев 
сказки), лош адь родила двух зол оты х ж еребят («их лош ади »), а из д вух  закопан ны х 
кусков вы росли две золоты е лили и («их лилии» -  В .В .). К огда один из братьев уезж ал, 
то, если с ним происходило что-то  плохое, лили и привядали, а если бы он ум ер, они 
увяли бы совсем , так  что второй брат всегда мог узнать, как обстоят дела у  п ер вого» 1.

Соответствую щ и й тези с В итгенш тейна звучи т так: «4.014 Грам пласти нка, м у 
зы кальная м ысль, нотная строка, звуковы е волны  -  все это находится д р уг к д р угу  в
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отнош ении взаим ного отображ ения, которое устанавли вается  м еж ду речью  и миром. 
Все они им ею т общ ее логи ческое строение. (Как в сказке о д вух  ю нош ах, их л ош адях и 
их лили ях. Они все в определенном  см ы сле о дн о.)» 2. В. П. Руднев, ком м ентируя тезис, 
отм ечает, что им енно последнее, взятое в скобки зам ечание в этом  тезисе является 
наиболее поразительны м , поскольку В итгенш тейн говори т не только об изом орф изм е 
явлений, относящ ихся к разли чны м  предм етны м  рядам , но о глубинной взаим освязи 
их. Он отм ечает, что тезис, в соответствии с которы м  «они все в определенном  смы сле 
одно», в контексте сю ж ета сказки позволяет говори ть о неож и данном  глубинном  а р 
хаическом  м иф ологи зм е и м агизм е основны х идей «Трактата», связанн ы х с теорией 
отображ ения. Это верное зам ечание, и с ним м ож но согласиться, добавив, что п о я 
вивш аяся в тези се отсы лка к м агии и м и ф у далеко не случайна.

Э та тем а возни кает в «Трактате» не случайно, она связана с исследованием  
Витгенш тейном  проблем ы  тавталоги и . Тавтология не связана с реальностью , ее стр ук 
тура зам кн ута сам а на себя. Ф орм а тавтол оги и  си м м етрична. В «Д невниках» (1914 -  
1916), которы е представляю т подготови тельн ую  р аботу к «Трактату» он отм ечал: «В 
тавтологи и  элем ен тарное предлож ение так  слабо связано с реальностью , что п о сл ед 
няя им еет н еограниченную  свобод у (12.11.14)» 3. В «Трактате»: «Тавтология оставляет 
дей стви тельности  все бесконечное л оги ч еское пространство, противоречие заполняет 
все логи ческое пространство и ничего не оставляет дей стви тельности . П оэтом у ни о д 
но из них не м ож ет каким -либо образом  определять дей стви тельн ость» 4 [4, 60; (4. 
463)]. К ак видим , отнош ени е тавтологи и  к реальности  он ф орм ули ровал несколько 
разли чно в «Д невниках» и в «Трактате». В «Д невниках» он д оп уск ал  пусть слабую , но 
связь тавтологи и  с действительностью .

Но преж де всего в Тези се 4.014 речь идет о м узы ке. В итгенш тейн зам ечал: 
«М елодия есть вид тавтологии ; она зам кн ута в себе; она довольствуется  собой
(4.3.15)»5. То ж е м ож но сказать и о сказке. Д алее в «Д невниках» следует связанны й с 
тем ой поразительны й пассаж , написанны й В итгенш тейном  днем  позж е: «Л ю ди всегда 
догады вали сь, что долж на сущ ествовать область вопросов, ответы  на которы е -  a  p ri
ori -  сим м етричны  и объединяю тся в зам кнуты е регулярны е структуры . (Чем старее 
слово, тем глубж е оно проникает) (5.3•15)»6• Знак обозначает, предлож ение и зо бр аж а
ет, слово проникает.

В «Трактате» последнее, взятое в скобки предлож ение зам енено на: «Область, 
в которой предлож ение достоверно: sim plex sigillum  very» 7 (5.4541). Л ати нское вы ра
ж ение переводят: «П ростое и зображ ение истинного» (И. Д оброн равов и Д. Л а х ути )8; 
«П ростота -  знак истины » (В. Р удн ев)9, «П ростота -  черта истины » (Л. Д о бр о сел ь
ски й )10. И сходя из кон текста «Д невников» В и тгенш тей на лати н ское вы раж ение, в о з 
мож но, следует перевести: «П ростота -  печать истины ». Д анны й вариант уп о тр еб л я л 
ся, наприм ер, на средн евековы х м ечах и ки нж алах ры ц арски х орденов, где надпись 
окруж ала изображ ение печати О рдена (наприм ер, на м ечах ры царей там плиеров: Si- 
gillvm  m ilitvm  X risti. -  П ечать воинства Х ри стова). Витгенш тейн зам ечает: «Через 
общ ность обы чны е предлож ения долж ны  п ри обретать отпечаток простоты
(26.4 .15)»11. О тпечаток общ ности -  отти ск печати -  след оставленны й истиной на 
предлож ении. Тавтологи я проста и всегда истинна, она несет печать истины , но в д е й 
ствительность она не проникает.

2 Витгенштейн Л. Избранные работы. М.: Территория будущего. 2005. -  С.91.
3 Витгенштейн Л. Дневники 1914 -  1916 / Под общей редакцией В.А. Суровцева // Людвиг Вит

генштейн. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация». 2009. -  С. 67.
4 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М.: Изд-во иностранной литературы. 1958. -  С. 60.
5 Витгенштейн Л. Дневники 1914 -  1916 / Под общей редакцией В.А. Суровцева // Людвиг Вит

генштейн. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация». 2009. -  С. 81.
6 Там же.
7 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М.: Изд-во иностранной литературы. 1958. -  С. 70.
8 Там же
9 Витгенштейн Л. Избранные работы. М.: Территория будущего. 2005. -  С. 154.
10 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М.: АСТ: Астрель. 2010. -  С. 100.
11 Витгенштейн Л. Дневники 1914 -  1916 /Под общей редакцией В.А. Суровцева // Людвиг Вит

генштейн. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация». 2009. -  С. 85.



78 Н А У Ч Н Ы Е  В ЕД О М О С ТИ
Серия Философия. Социология. Право.

2011. № 20 (115). Выпуск 18

Чем древнее слово, тем дальш е оно от знака, который не проникает в действитель
ность, а лиш ь обозначает ее. Знак находится на поверхности, слово в глубине: «Слово -  это 
зонд: иное проникает глубоко, иное -  лиш ь на малую глубину (23.1.15)»12. В «Трактате» 
Витгенш тейн занят конструированием логического языка, поэтому он оперирует знака
ми, а не словами. Но совпадет ли граница всех предлож ений с полностью проанализиро
ванным и ясным образом мира. В этом случае, замечает Витгенш тейн в «Философских 
исследованиях», «мы попадаем на скользкую  поверхность льда, где нет никакого трения 
и условия в известном смысле идеальны, но именно поэтому мы не можем двигаться. Мы 
хотим ходить: тогда нам необходимо т р е н и е .  Н азад к целине!»13. Симметрия тавтологии 
и тождества, где знак обозначает сам знак, похожа на соверш енную  поверхность льда, 
является шагом, в котором утрачивается связь с действительностью . Тавтология показы 
вает, что знак уж е ничего не обозначает кроме самого себя.

Если рассм отреть вы раж ени е sim plex sigillum  very  в контексте «Д невников», то 
мож но обнаруж ить, что оно взято из другой  дневни ковой  записи, сделанной полуто- 
рогодам и позж е: «Ч еловечество всегда искало науку, в которой sim plex sigillum  very. 
Не м ож ет бы ть упорядочен ного или неупорядоченного м ира так, чтобы  мож но бы ло 
сказать, что наш  мир упорядочен . Но в каж дом  возм ож ном  мире есть порядок, хотя 
бы и слож ны й, им енно так  же, как в простран стве нет упорядочен ного и н еуп о р я д о 
ченного расп ределени я точек, но каж дое распределени е точек упорядочен но. (Эта р е 
м арка есть лиш ь м атериал для м ы сли). И скусство -  это вы раж ение. Х орош ее п р ои з
ведение искусства -  это заверш енное вы раж ени е (19 .9 .16 )» 14.

В «Трактате» В итгенш тейн определяет вы раж ени е следую щ им  образом : «3.31. 
К аж дую  часть предлож ения, характери зую щ ую  его смы сл, я назы ваю  вы раж ением  
(си м волом )»15. В ы раж ение мож но изобразить: «3.313. Вы раж ение, следовательно, 
изображ ается перем енной, значения которой -  предлож ения, содерж ащ и е это вы ра- 
ж ени е»16. Это изображ ение не будет ни истинны м  ни лож ны м , поскольку истинны м  
или лож ны м  м огут бы ть только предлож ения, но, тем не м енее, вы раж ени е будет ос
м ы сленны м . П редлож ение заканчи вает (точка -  зн ак окончания предлож ения). В ы 
раж ение -  заверш ается. В чем разни ца м еж ду окончанием  и заверш ением . З ав ер ш е
ние предполагает зам кнутую  сам у на себя структуру. «П ротиворечие -  есть внеш няя 
грани ца предлож ения; ни одно предлож ение не утверж дает его. Тавтология есть их 
лиш енны й субстанции центр. (Ц ентральная точка площ ади круга м ож ет р ассм атр и 
ваться как его внутренняя граница) (3 .6 .15)» 17. А  это, по определению  В итгенш тейна -  
микрокосм, м етаф изически й субъект, граница, а не часть мира. Тавтологи я содерж ит 
отнош ени е знаков друг к другу, но это отнош ени е уж е не вы раж ает никакой смы сл, 
оно н есущ ествен но для сим вола. Слово в тавтологи и  стало пусты м , просты м  знаком  
истины . Но вм есте с тем оно заверш и ло повествование.

Слово в предлож ении предстает как соединение имен. И м ена обозначаю т о б ъ 
екты. Слово в предлож ении зам ещ ается знакам и и отнош ени ям и м еж ду ними. Так оно 
вы раж ает свой см ы сл в предлож ении. При этом , один и тот ж е знак м ож ет им еть р а з 
личны й смы сл, тогда они являю тся разны м и сим волам и. В этом  случае у  них разны й 
способ обозначения. См ы сл зави си т от того как обозначает знак, а не от сам ого знака. 
Знаки произвольны .

М узы ка проникает, как древнее слово, и оставляет отпечаток. К инж ал п р о н и 
кает в тело, м узы ка в душ у. Всю музыкальную  тем у Витгенш тейн иллю стрирует и об
рамляет сказочным сюжетом. С казка проникает и зап адает в душ у, оставляя в ней след.

В итгенш тейн утверж дал, что собы тия будущ его не м огут вы водиться из п р о 
ш лого и вера в причи нную  связь -  это «предрассудок»: «Собы тия будущ его не могут

12 Витгенштейн Л. Дневники 1914 -  1916 /Под общей редакцией В.А. Суровцева // Людвиг Вит
генштейн. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация». 2009. -  С. 85.

13 Витгенштейн Л. Философские исследования. -  С. 79 -  128 / / Новое в зарубежной лингвистике. 
Выпуск XVI. Зарубежная прагматика. М.: Прогресс. 1985. -  С. 123, 107.

14 Витгенштейн Л. Дневники 1914 -  1916 / Под общей редакцией В.А. Суровцева //Людвиг Вит
генштейн. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация». 2009. -  С. 138.

15 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М.: Изд-во иностранной литературы. 1958. -  С. 41.

17 Витгенштейн Л. Дневники 1914 -  1916 / Под общей редакцией В.А. Суровцева //Людвиг Вит
генштейн. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация». 2009. -  С. 100.

16 Там же.
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вы водиться из собы тий н астоящ его. В ера в причи нную  связь есть предрассудок 
(5.1361)»18. В данном  случае собы тия будущ его не вы водятся из собы тий прош лого, а 
собы тия прош лого порож даю т иную  странную  связь собы ти й  настоящ его. И В и тген 
ш тейн не м ог пройти мимо такого ф еном ена, как м агия. В м агии, в отли чие от науки, 
результаты  не проясняю тся и из причин не вы водятся. И сследователи отм ечаю т, что и 
магия, и наука нацелены  на результат, стрем ятся поставить себе на сл уж бу законы  
природы  и косм оса; как и наука, магия и спользовала наблю дения, классиф икаци ю  
явлений, эксперим ент. «На этом  сходство м еж ду м агией и наукой заканчи вается и н а 
чинаю тся разли чия, главное из которы х состои т в том , что, хотя магию , как и науку, 
всегда интересовал р езультат действий, ее не интересовало исследование причин, в ы 
зы ваю щ и х ж елаем ы й р езультат» 19. В м агии отсутствует, какая бы то ни бы ло л о ги ч е
ская цепочка, позволяю щ ая вы вести р езультат из посы лок. В итгенш тейн на м есто з а- 
кона причи нности стави т принцип си м м етри и 20 (6.3611). П ринцип подобия, важ н ей 
ший принцип им итати вной м агии, согласно котором у для того, чтобы  воздей ствовать 
на реальность, надо воздей ствовать на ее подобие: подобное притягивается подобны м ; 
подобное постигается подобны м : подобн ое порож дается подобны м  и т.п. П ринцип 
подобия у  В итгенш тейна охваты вает как отнош ения истинности, так  и отнош ения т о 
ж дественности. «Н е-исти нность подобна н е-тож дественн ости . (27.4 .15)» 21. И скусство 
основы вается на тож дестве, наука -  на истине. М агия, подобн а сказке, пы тается охва
ти ть и и сти н у тавтологи и  и и сти ну предлож ения, н ауку и и скусство.

Куда и через что прон и кает это «древнее слово»? Ч ерез си стем у описания м и 
ра, которое В итгенш тейн сравнивает с сетью , ячейки которой м огут бы ть составлены  
из разли чного вида ф игур, наприм ер из треугольн и ков и ш естиугольников. Тем  с а 
мым он говорит о том , что проходит сквозь сеть, которую  логи ка и м еханика н аб р асы 
ваю т на мир, для того, чтобы  его точно описать. Это «древнее слово» проникает 
сквозь сеть описаний и относится к сам ом у миру, а не к его картине. Грам пласти нка, 
м узы кальная м ысль, нотная строка, звуковы е волны  -  все это разли чны е образы  од
ной м елодии, которая есть вид тавтологии , и она зам кн ута в себе, то есть не им еет о т 
нош ения к м и ру или очень слабое отнош ение, как  сказка.

В этом контексте рассм отри м  заклю чи тельн ую  часть тезиса. К лю чевы м  о б р а 
зом в этом  тези се является образ близнецов. Близнецы  неразличим ы , но находятся в 
разны х м естах, в разны х клеточках сети. И воп рос заклю чается в том , образую т ли они 
полную  неразличим ость, в пределе сли ваясь в одно. Ч то проникает м еж ду границам и 
клеточек, в котором  каж ды й из них находится? М ож но сказать, что это сама сказка 
или м узы ка, порож денная ж ертвой золотой ры бки. Сказка повествует о том, как центр 
мира утрати л субстанцию . Но, вм есте с тем, породил регулярны е структуры .

Б л и з н е ц ы А А
Л о ш а д и Б Б
Л и л и и С С

Как старик разрезал рыбку? Вдоль плоскости рыбки, образовав две половинки по 
вертикали. То есть вертикальный ряд представлен половинкой головы, половинкой туло- 
ва, половинкой хвоста. Горизонтальный ряд -  зеркальное раскры тие (разворот книги, 
правая и левая половинки находятся в том ж е отнош ении, как правая и левая рука). Все 
они представляю т целое -  одну рыбку. Части рыбки замещ ены юнош ами, лош адьми и 
лилиями. Образ составлен из разнородных предметов, которые ничто не связывает, кро
ме образа рыбки. М ы приходим к той ж е самой фигуре, только вместо характеристики 
перекры ваю щ их друг друга областей как зерныш ек, или яйца, следует говорить о двух 
половинках золотой рыбки.

18 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М.: Изд-во иностранной литературы. 1958. -  С. 64.
19 Смирнова И.М. Тайны магии. М.: Вече. 2004. -  С. 6.
20 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М.: АСТ: Астрель. 2010. -  С. 207-208.
21 Витгенштейн Л. Дневники 1914 -  1916 / Под общей редакцией В.А. Суровцева //Людвиг Вит

генштейн. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация». 2009. -  С. 85.



Золотая рыбка вы ступает здесь ж ертвенным прообразом мира. Однако правильно 
отмечаю т авторы перевода и комментария И. Добронравов и Д. Лахути, что мир «Тракта
та» статичен, в нем ничего не происходит и идея динам ики ем у не свойственна22. Для по
нимания ритуала рассмотрение именно динам ических черт этого феномена необходимо, 
и можно было бы увидеть, что различия как возникают, так и стираются, однако Витген
ш тейн верно указал на один из основны х феноменов архаического магического м ировос
приятия, на феномен близнецов, рядом с которым идут феномены двойников и масок. 
В горизонтальны х рядах у  нас собраны «близнецы» (юноши, лош ади, лилии), в верти
кальных -  «двойники» (юнош а, лош адь, лилия).

В «Трактате» Витгенш тейна «мир распадается на факты»23 (1.2) и можно предпо
ложить, что в пределе он полностью разложен. И все происходящ ее в мире случайно. Но 
здесь дело обстоит не так. Все происходяш ее в мире лиш ь кажется случайным. События 
связаны лежащ им и плавающим как рыбка в глубине прообразом. Л иш ь в сказочном сю 
жете его удается поднять на поверхность и вытащить из воды. Это совсем другая мера ми
ра. Уместно вспомнить и провести параллель с библейским сюжетом, связанным с убийст
вом Авеля его братом Каином. И сказал Господь (Бог) Каину: «за то всякому, кто убьет 
Каина, отмстится всемеро» (Быт. 4, 15). Если употребленное в тексте числительное рас
сматривать не как количественное, а как порядковое, то есть читать как «в седьмом поко
лении», что на наш взгляд правильно предлагает Щ едровицкий24, то в седьмом поколении 
произойдет отмщение. В седьмом поколении произошло убийство, соверш енное Ламехом, 
который «убил мужа»25, по-видимому, совершенно случайно. Здесь есть лиш ь видимость 
случайности и неодолимая закономерность развертывания скрытого смысла пророчества.

В ы в о д ы
В заклю чении надо отметить, что Витгенш тейн в «Философских исследованиях» 

оценивает свою работу как зарисовки «слабого рисовальщ ика», наброски которого полны 
огрехов. «Но после их отбраковки, остается некоторое число довольно сносных эски 
зов»26. В контексте рассуж дений о древнем языке стоит вспомнить, что древнее письмо 
было письмом рисуночным, а маг был «рисовальщ иком символов». Архаичны е истоки 
этих представлений можно обнаруж ить в древнейш их языках, например, в ш умерском, в 
котором слова, вы раж аю щ ие смысл представлений о случае, доле и судьбе, происходят от 
корня со значением «чертить», «рисовать»27. Следует добавить, что еще и сегодня этот 
архаический смысл всплывает, когда мы говорим о судьбе как о предначертанном.

22 Добронравов И., Лахути Д. «Логико-философский трактат» Витгенштейна: русские издания 
1958 и 2007 гг. // Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М.: « Канон +» РООИ «Реабилитация».
2008. -  С. 277.

23 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М.: Изд-во иностранной литературы. 1958. -  С. 31.
24 См.: Щедровицкий Д.В. Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие Моисеево. Т. I. Книга Бытия. 

Т. II. Книга Исход. Т. III. Книги Левит, Чисел и Второзакония. М.: Теривинф. 2003.
25 Д. В Щедровицкий идет еще дальше, утверждая, что убитым был Каин. Гипотеза интересная 

и, по-видимому, не лишена оснований. См.: Щедровицкий Д.В. Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие 
Моисеево. Т. I. Книга Бытия. Т. II. Книга Исход. Т. III. Книги Левит, Чисел и Второзакония. М.: Тери- 
винф. 2003. -  С. 76.

26 Цит. по: Голдстейн Л. В какой степени оригинален «Логико-философский трактат». -  С. 360 -  392 / / 
Витгенштейн Л. Дневники 1914 -  1916 / Под общей редакцией В.А. Суровцева //Людвиг Витгенштейн. 
М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация». 2009. -  С. 388.

27 См.: Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. М.: Наука. Изд-во 
восточной л-ры. 1983.
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PHENOMENON OF MAGIC IN "TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS” 
BY LUDWIG WITTGENSTEIN. THESIS 4.014

M.V. Lomonosov Moscow 
State University

V.V. VINOKUROV
The article makes an attempt to apply the potential of the philosophy of 

Wittgenstein on the problems of the phenomenology of religion. To achieve this 
goal a fragment of Wittgenstein’s «Tractatus Logico-Philosophicus» thesis 4.014 
which is about the fairy-tale plot about gold fish used. It is shown that the key of 
understanding this particular thesis in looking into the symmetry of different 
rows which are arranged into regular structures.
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