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Раскрывается содержание такого феномена, как «американская исклю-

чительность», рассматриваются причины и источники возникновения 

этой жизненно важной составляющей бытия страны и её граждан. Авто-

ром выделяются компоненты философских воззрений, которые обуслов-

ливают формирование теоретического уровня общественного сознания, 

сложившегося в Америке, а также совокупности философских, полити-

ческих и другой совокупности духовных воззрений, составляющих и 

идеологию «американской исключительности», и состав политических 

интересов и практических действий государственной власти страны. 

Рассматриваются философская, политическая, экономическая состав-

ляющие «американской исключительности».  
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Актуальность и необходимость философского осмысления тако-

го феномена, как «американская исключительность», и его взаимосвязь 

с положениями философии, в первую очередь с прагматизмом, обуслов-

лены рядом положений.  

Во-первых, в современных условиях США играют определяю-

щую роль в мире, обусловливая направления и характер отношений ме-

жду большинством стран, а также выбор ценностей их экономического 

и духовного развитии, обосновывая это своей идеологемой «американ-

ской исключительности». В связи с таким положением дел в развитии 

стран мира происходит потеря ими таких ценностей, как суверенитет, 

независимость, целостность, безопасность. Мир реально ориентируют 

на такую форму бытия, которая журналистами называется как «однопо-

лярная». Чтобы рационально противостоять этому процессу, следует 

выявить природу и сущность феномена «американская исключитель-

ность». 

Во-вторых, философское исследование «американской исключи-

тельности» обусловлено и тем, что данный фактор стал определяющим 

в формулировании и реализации стратегии и тактики США в междуна-

родной деятельности страны. Реально государственная власть и некото-

рые общественные организации в США практически не учитывают ре-
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шения ООН. То есть власть и некоторые структуры в стране не только 

планируют свою международную стратегию и тактику вопреки воле 

большинства государств, но и обосновывают этот процесс идеологией 

«американской исключительности». На основе этой установки США 

практически «безнаказанно» вмешиваются во внутренние дела ряда 

стран. К таким странам относятся те, которые, по мнению США, не 

«вписываются» в созданные в контексте данной парадигмы «правила», 

по которым народы и государственная власть этих стран обязаны жить.  

В-третьих, научное философское осмысление «американской ис-

ключительности» обусловливается и тем, что этот феномен «пронизы-

вает» все слои американского общества. Он имеет надэкономическую, 

наднациональную основу, какие-то духовные истоки, какие-то аспекты 

общественной психологии, формы общественного сознания и философ-

ские воззрениям, которые отражают некоторые закономерности разви-

тия сообществ людей, их социальную зрелость и надёжность. 

Сегодня смысл и содержание феномена «американская исключи-

тельность» включены в сознание и деятельность не только государст-

венных служащих и политиков, но и в позицию, мышление «простых» 

граждан США, многих стран НАТО, Латинской Америки, Австралии, 

Африки, Ближнего Востока. Как, каким образом и почему следование 

воззрением «американской исключительности» стало и продолжает ос-

таваться составной частью мышления и практического действия многих 

людей? Ответы на эти вопросы могут быть найдены, если будет раскры-

ты духовная природа и сущность этого феномена. 

В-четвёртых,  потребность в философском осмыслении «амери-

канской исключительности» обусловливается и тем, что деятельность 

США и стран НАТО, которая в значительной степени мотивируется 

идеологемой «американской исключительности», инициирует вызовы и 

угрозы безопасности России, её народам. Раскрыть несостоятельность 

данной идеологемы и её опасный смысл, включённый в политику США, 

ориентированную не только на  нашу страну, но и на другие страны ми-

ра, реально, если будут раскрыты её сущностные и функциональные 

черты и свойства. 

Многие же исследователи, обращаясь к такому феномену, как 

«американская исключительность», не рассматривают в его содержании 

философскую составляющую, считая, что это собственно высший уро-

вень политики как формы общественного сознания. Вместе с тем, по 

мнению автора данной статьи, важнейшей составляющей этого феноме-

на является философский компонент, в его наполнении со стороны мо-

рали, права, религии, ведь не на «пустом» месте сформировался и ут-

вердился не только в политических воззрениях феномен «американской 

исключительности»! В своём конкретном выражении и содержании он 

«базируется» на следующих социальных и духовных факторах: 
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- на не совсем обычной истории становления американского об-

щества и государства; 

- полиаспектности этносов, народностей, культур, которые «со-

единились» в едином сообществе, ориентированном на успех в жизни; 

- значительной отдалённости, «отчужденности» от европейской и 

азиатской традиций в формировании сообществ и государств; 

- «быстром» развитии капиталистического способа производства, 

который обусловил достаточно высокий уровень жизни для большинст-

ва населения страны; 

- отсутствии крупных вооружённых конфликтов внутри страны 

после военных действий между Севером и Югом,  и получении значи-

тельных выгод от войн, которые «охватывали» Европу, Азию, Ближний 

Восток и даже Африку;  

- особом статусе американской денежной единицы в мировых 

экономических отношениях и особой роли финансов Америки на миро-

вых финансовых «площадках»; 

- особом статусе еврейского лобби в стране и мире; 

- «агрессивном» использовании СМИ в США и мире. 

Для выявления философских оснований «американской исклю-

чительности» обратимся к историческим, социально-экономическим и 

духовным предпосылкам формирования данного феномена, выявим его 

содержание. 

Отметим, что  понятие «американская исключительность», анг-

лийское выражение American exceptionalism, стало употребляться с 

1630 г., когда вышла книга Джона Винтропа «Город на холме» [6, с. 21]. 

Некоторое рациональное обоснование ему впервые дал Алексис де Ток-

виль,  который утверждал, что Соединённые Штаты заняли особое ме-

сто среди всех стран, потому что в США появилась первая работающая 

представительная демократия» [1, с. 14]. 

Реально, становление США как государства, как своеобразного 

этнического и национального образования происходило в те времена, 

когда во многих странах Европы и Азии уже утвердились устойчивые 

виды и формы социальных институтов. У них определились связи граж-

дан и власти, стали очевидными место и роль религиозных верований, 

философских воззрений и другие компоненты бытия материальных и 

духовных сфер жизни людей. И из этого факта следует, что значитель-

ная часть граждан США, которые и являлись выходцами из стран Евро-

пы, не могли не использовать и не «опираться» на образцы бытия, на 

религиозные и философские воззрения, которые  соответствовали их 

установкам на получение выгоды. Наиболее приемлемыми для них бы-

ли идеи величия, «богоизбранности», а также прагматизма.  

Следовательно, основу и источник формирования, утверждения и 

включения в реальную жизнь граждан страны такого феномена, как 

«американская исключительность», составляли, если подходить к дан-
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ному процессу с  материалистической позиции, мифы, образы, стерео-

типы, традиции, обычаи этносов, народностей и представителей кон-

кретных наций, взятые в совокупности. Определённую роль в становле-

нии данного феномена играли и религиозные, и философские, и соци-

ально-политические воззрения элиты общества, представителей поли-

тических, государственных кругов страны. 

В дальнейшем феномен «американской исключительности» стал 

представлять собой одну из реальностей жизни страны, способной ока-

зывать немаловажное влияние на практические действия людей, на их 

социальное и политическое поведение, выполнять функции духовного 

средства, вокруг которого могли сплачиваться социальные общности. 

Этот феномен стал составлять  самосознание людей, во многом опреде-

ляющее их поведение, помыслы, идеалы, установки, ориентации в раз-

личных сферах общественной жизни, в отношениях своей страны к дру-

гим странам, нациям, политическим системам. 

И если народам Европы для формирования чувства национально-

го самосознания и национальной идеи, национальной общности и форм 

управления понадобились столетия, то американцы добились этого в 

течение двух-трех поколений. Вместе с тем, этот момент не следует аб-

солютизировать, поскольку потребовалось немало времени, чтобы 

США консолидировались в качестве единой нации и государства. Важ-

ное значение имело то, что этот процесс разворачивался на огромном 

континенте. В течение менее чем 75 лет 13 колоний на атлантическом 

побережье превратились в огромное государство, в 20 раз превышаю-

щее по размерам и населению первоначальное ядро.  

Примерно к последней трети XVIII в. сложились некоторые су-

щественные факторы, необходимые для формирования идеологических 

воззрений жителей страны, сгруппировавшихся под американским фла-

гом. Речь идет об общности экономических интересов североамерикан-

ских колонистов, противостоящих экономическим интересам Британ-

ской империи, общности территории, на которой они совместно прожи-

вали уже в течение более полутора столетий, общности языка и т. д. К 

тому периоду сложились некоторые важные элементы социально-

психологической и духовной общности американцев.  

Важно обратить внимание на тот факт, что феномен американско-

го общественного  сознания и «общественной идеологии» был «творени-

ем самого народа», как отмечает известный историк Г.С. Коммейджер. 

Это были устремления и интересы, даже мечты обычных «фермеров, ры-

баков, охотников, юристов мелких городов, деревенских учителей и 

представителей многих других профессий [3, с. 54]
.
  

Характерно, что «признание» и «принятие» американской ис-

ключительности, а также включение смысла этого феномена в мировоз-

зрение и практическую деятельность наиболее присуще консервативной 

части населения и политиков, проживающих в США. И это в какой-то 
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степени обусловлено тем, что в мире многие люди, и политики в том 

числе, отказываются принимать идею американской исключительности 

[5, с. 11]. А один из лидеров консерваторов Майк Хакаби вообще ут-

верждал, что «отрицание американской исключительности означает по 

сути отрицание сердца и души этого народа» [4, с. 262]. 

Так что же собой представляет содержание понятия «американ-

ская исключительность»? Формально это можно трактовать как «поря-

док новой эпохи». Эта фраза, на латинском – «Novus Ordo Seclorum», 

появилась на обратной стороне Большой печати США с 1782 года, а на 

обратной стороне банкноты в один доллар – с 1935 г.  

Однако следует обратить внимание на тот факт, что неиссякае-

мым источником американской исключительности является характер 

большинства граждан США. Эта как раз то свойство, которое трудно 

выразить количественно, а потому легко сбросить со счетов. Но ведь 

далеко не все значимое можно измерить количественно. 

Любой человек, когда-либо живший и работавший в других 

странах, не может не удивляться тому факту, что американцы всегда к 

чему-то стремятся. Лень не совместима с американским национальным 

характером так же, как и ирония. Американцы усердно трудятся и вос-

принимают свои обязанности настолько серьезно, что это начинает вы-

глядеть комично. Они страстно хотят заработать и готовы к конкурен-

ции, но при этом они дружелюбны и открыты к взаимодействию с дру-

гими людьми и к новым деловым начинаниям. К чужакам они относятся 

приветливо и одновременно требовательно, что, например, британцы 

считают особенно странным. Американцы презирают некомпетентность 

и не станут довольствоваться посредственностью. Они прагматичны, 

верят в то, что приносит выгоду и часто не готовы идти на компромисс, 

хотя восхищаются новаторами и любителями риска. Они считают не-

удачу временной задержкой, так как привыкли надеяться только на себя 

и ждут этого от других и, как ни странно, не считают, что весь мир пе-

ред ними в долгу. 

Попробуйте пожить где-нибудь за пределами США и после этого 

сказать, что эти черты характера универсальны. 

В определённой степени это объясняет значительные экономиче-

ские успехи Америки. То же самое можно сказать и о политических ин-

ститутах, которые также стали продуктами американской культуры. 

Американская  культура заключает в себе одновременно черты общин-

ности и индивидуализма. Американцы глубоко уважают народный су-

веренитет и те институты, которые являются его выражением, в том 

числе Конституцию и национальный флаг. Но эти чувства сочетаются с 

подозрительным отношением к правительству. С одной стороны, они 

считают, что «народ» – это все, живущие на том континенте. С другой, 

– они категорически не приемлют действий, направленных на них. 
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Стоит признать, что даже те, кто не был настроен восхищаться 

США, констатируют факт приверженности их букве закона, доведенной 

до абсурда и т. д. То есть – в этом есть факт определённой их особенно-

сти [2, с. 24]. И это не было навязано иностранным завоевателем или 

монархом.  

Таким образом, выделив основные социальные и экономические 

черты бытия, характера граждан Америки, можно сформулировать со-

держательно-функциональные определения американской исключи-

тельности как социального феномена и государственной идеологии. 

«Американская исключительность» – это сложное социально-

психологическое и одновременно рационально-иррациональное образо-

вание, являющееся внутренней убеждённостью многих граждан США в 

своём особом статусе, своей роли и правах по отношению к гражданам 

других стран, представителям других сообществ, не переходящее в на-

ционализм.  

Как составная часть государственной идеологии «американская 

исключительность» – это совокупность идей, взглядов, концепций, а 

также практических действий США, отражающих мировой статус стра-

ны с правами и международной практикой, которые руководство стра-

ны себе определило, а граждане восприняли их как данность, и с отсут-

ствием ответственности за вмешательство во внутренние дела других 

народов и государств не только перед этими странами, но и междуна-

родными организациями. 

Из такого понимания данного феномена логически можно вывес-

ти взаимообусловленность прагматизма как философского течения и 

«американской исключительности». Для этого имеются реальные пред-

посылки. Ведь в процессе становления США для многих их граждан не-

важными были вопросы о том, что есть внешний мир сам по себе, отку-

да он взялся, что лежит в его основе и т. д. Для них важным было ос-

мысление воздействия внешнего мира на них самих и поиск ответа, как 

они должны были действовать, чтобы получать нужные им результаты. 

И это не могло не послужить условием утверждения в сознании и дея-

тельности людей следующего регулятива: практическая эффектив-

ность различных воззрений, учений и теорий принимается как крите-

рий их истинности. А это и есть важнейшая идея прагматизма, как фи-

лософского течения, где практика, опыт выступают в качестве основно-

го методологического принципа. И естественным является тот факт, что 

основоположником прагматизма стал американский ученый Чарльз 

Пирс (1839–1914), сформулировавший следующий принцип: понятие об 

объекте достигается рассмотрением всех практических следствий, вы-

текающих из действий с этим объектом. Причем в США в 1930-е гг. 

прагматизм занимал положение почти официальной философии. 

В нём человеческое сознание понимается как «орудие приспо-

собления» к внешнему миру, нужное человеку для выживания в борьбе 
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за существование, т. е. разум есть функционально динамический инст-

румент приспособления к среде обитания человека. Задача сознания со-

стоит не в познании мира, а в обосновании успешных действий, в уст-

ранении сомнений, мешающих успешным действиям. Все то, что выра-

батывает сознание, т. е. идеи, концепции есть лишь средства, инстру-

менты для действий. Бессмысленно и бесполезно ставить вопрос о том, 

насколько правильно наши понятия, идеи и концепции описывают 

внешний мир. Их ценность сводится к тому, что они позволяют полу-

чать те или иные практические следствия. Соответственно истина – это 

полезность знаний. Любая концепция или учение, если они приносят 

пользу, являются истинными. 

Эта логика прагматизма, с одной стороны, подкрепляла «амери-

канскую исключительность» в контексте конкретно-исторического су-

ществования и развития США. С другой стороны, становилась духов-

ной основой «перевода» «американской исключительности» в общест-

венное сознание, самосознание граждан и, что очень значимо, обосно-

вывала «праведность» любых деяний страны в мире. 

В контексте развития страны – идеи прагматизма, хотя они и не 

включались наглядно в концепцию «американской исключительности», 

но обеспечивали решение следующих задач. Они давали гражданам и 

элите тот «сгусток»  знаний, вокруг которого и складывалось миро-

ощущение,  миросозерцание, мировоззрение, поведение граждан, про-

явление их активности. Эти идеи объединяли народы страны, исключа-

ли внутренние конфликты интересов разных этнических объединений, 

обеспечивали самоидентификацию жителей страны, их величие, их из-

бранность. 
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