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Книга Эйстейна Линнебо «Thin Objects: An Abstractionist Account»
[1] – интересное исследование проблемы абстрактных объектов. Это
исследование основывается на ряде важных идей Г. Фреге, однако
представляет собой их существенную доработку, не вписывающуюся
ни во фрегеанскую традицию, ни в неофрегеанство. Поэтому книга
является достаточно самостоятельным исследованием, важным в том
числе и с историко-философской точки зрения, так как в ней предлага-
ется близкая М. Даммиту (но тем не менее отличная от его взгляда)
интерпретация идей Г. Фреге, а также подробный критический анализ
ряда неологицистских тезисов.

Часть идей, излагаемых в рассматриваемой книге, были представ-
лены в предыдущих публикациях Э. Линнебо, выходивших с 2005 г. по
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2013 г. В данной книге эти идеи дорабатываются, обобщаются и фор-
мулируются достаточно доходчивым образом. Общий объем книги –
255 страниц, она состоит из предисловия, трех частей (три, четыре
и пять глав соответственно), библиографического списка и указателя.
Кроме того, технические подробности (например, доказательства важ-
ных теорем) вынесены в приложения к главам: три приложения для
второй главы, два – для третьей главы, по одному – к пятой, шестой
и седьмой главам, четыре – для восьмой главы, три – для девятой и два
приложения для двенадцатой. Это значительно облегчает чтение, так
как далеко не каждого читателя заинтересует подробный разбор всех
доказательств, и позволяет не обращать особого внимания на техниче-
ские подробности при первом чтении книги.

Общий замысел книги заключается в обосновании концепции
«тонких» объектов, «существование [которых] не предъявляет сущест-
венных требований к миру» [1, р. xi]. Существование таких объектов
тесно связано с критериями тождества для них. Эти критерии тождест-
ва представляют собой принципы абстракции, которые предлагал ис-
пользовать еще Г. Фреге. Например, это принцип Юма, по которому
равномощность объемов двух понятий достаточна для того, чтобы ут-
верждать равенство чисел, характеризующих число объектов, подпа-
дающих под эти понятия, а также принцип, по которому параллель-
ность прямых достаточна, чтобы говорить о равенстве направлений.
В этих примерах натуральные числа и направления представляют со-
бой такие абстрактные объекты, для существования которых не требует-
ся от мира ничего сверх равномощности объемов понятий или существо-
вания параллельных прямых линий. Кроме того, критерии тождества
достаточны для того, чтобы термы, обозначающие абстрактные объекты,
имели референцию. В свою очередь, объект понимается как то, что мо-
жет быть обозначено сингулярным термом. Таким образом, формулиру-
ется идея связи объектности, критериев тождества и референции, причем
о референции и существовании в этом контексте Э. Линнебо говорит
как о «простой референции» и «простом существовании».

Для того чтобы справиться с вполне известными парадоксами
и затруднениями, связанными с принципами абстракции (необходимо
напомнить, что печально известный базовый закон V Г. Фреге тоже
является принципом абстракции, а он подвержен парадоксу Рассела),
Э. Линнебо предлагает использовать предикативные формы принципов
абстракции. Под предикативностью в данном случае понимается воз-
можность свести все вопросы о «новых» объектах к вопросам о «ста-
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рых» объектах без каких-либо дополнительных допущений. Предика-
тивный подход позволяет справиться не только с парадоксами типа
парадокса Рассела, но также, например, и с проблемой плохой компа-
нии, столь актуальной для неологицистов.

Первая глава, «В поиске тонких объектов», представляет собой
«философское» введение в обсуждаемую в книге проблематику. В об-
щих чертах намечается понятие тонких объектов и вводится отношение
достаточности, которое, как это предполагается, связывает между со-
бой две части любого принципа абстракции. Например, утверждается,
что параллельности прямых линий достаточно для того, чтобы суще-
ствовали такие абстрактные объекты, как направления. Согласно пози-
ции Э. Линнебо, абстрактные объекты, для существования которых
достаточно существования спецификаций (т.е. объектов, над которыми
осуществляется операция абстракции), являются частью онтологии, но
не требуют ничего существенного от мира сверх существования спе-
цификаций. Концепция тонких объектов позволяет поддержать бук-
вальное прочтение утверждений и теорий, которые при обычном под-
ходе были бы проблематичны в онтологическом отношении. К приме-
ру, утверждения математики при их буквальном понимании предпола-
гают весьма и весьма богатую онтологию, являющуюся проблематич-
ной в эпистемологическом плане (П. Бенацерраф).

Во второй главе, «Тонкие объекты через критерий тождества», дает-
ся фрегеанское понятие объекта как того, на что могут указывать сингу-
лярные термы, показывается, каким образом можно объяснить референ-
цию к физическим объектам, а затем дается понятие референции
к абстрактным объектам, которое предполагает введенное ранее отноше-
ние достаточности. Автор показывает, как на основе предикатов для «ста-
рых» объектов можно определять новые предикаты для «новых» объектов,
а также объясняет роль критериев тождества в референции. В конце главы
Э. Линнебо указывает на некоторые трудности, с которыми его концеп-
ция в итоге должна справиться, чтобы считаться адекватной. К числу
этих трудностей относятся проблема плохой компании, вопрос соотно-
шения семантики и метасемантики в объяснении референции, возмож-
ное возникновение порочного круга, соотношение его концепции рефе-
ренции с каузальной теорией референции, а также ее соотношение с ин-
тернализмом относительно референции. Здесь же несколько более под-
робно поясняется различие между тонкими и плотными объектами.

Третья глава, «Динамическая абстракция», посвящена рассмотре-
нию возможностей итерации абстракции. Допустим, у нас имеется не-
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который домен изначальных объектов, мы определяем среди них сход-
ные объекты, формулируем некоторый принцип абстракции, из кото-
рого в итоге выводим существование некоторых абстракций. Далее, мы
можем обнаружить, что «новые» объекты тоже могут быть каким-то
образом отождествлены, что позволяет нам осуществить абстракцию
над ними и получить еще «новые» объекты, еще расширяя домен, и т.д.
Автор объясняет в этой главе преимущества такого динамического
подхода к абстракции по сравнению со статическим, используемым
Г. Фреге. По его мнению, именно динамический подход позволяет раз-
решить возникающие трудности и избежать парадоксов. Одним из
наиболее важных результатов третьей главы является теорема о зерка-
лировании, согласно которой из набора формул стандартного языка
первопорядковой логики выводится некоторая формула Ф тогда
и только тогда, когда из потенциалистского перевода этого же набора
формул потенциалистски выводится потенциалистский перевод той же
формулы Ф. Другими словами, потенциалистский перевод не меняет
отношение выводимости. Потенциалистский язык предполагает мно-
жественные кванторы и операторы интерпретационных модальностей
(функционируют подобно необходимости и возможности из S4).

В четвертой главе, «Абстракция и вопрос симметрии», автор ка-
сается вопроса о том, какую разновидность отношения достаточности
(симметричную или асимметричную) следует выбрать. Г. Фреге в сво-
их работах обращался к симметричному отношению достаточности,
однако, как в этой главе показывает Э. Линнебо, такой подход оказыва-
ется неудовлетворительным. Подход Г. Фреге (а также А. Райо) пред-
полагает, что утверждение с одной стороны отношения достаточности
выражает то же содержание, что и утверждение с другой стороны. На-
пример, у Г. Фреге это объясняется через концепцию перераспределе-
ния содержания между компонентами утверждения, что приводит
к трудностям, которых удается избежать при использовании асиммет-
ричного отношения достаточности.

В пятой главе, «Невыносимая легкость бытия», Э. Линнебо кри-
тически рассматривает концепции «ультратонких» объектов, в частно-
сти идеи неологицистов К. Райта и Б. Хэйла. По мнению Э. Линнебо,
концепция ультратонких объектов делает понятие референции семан-
тически бесполезным и приводит к тому, что некоторые отношения
референции объяснить не удается.

Шестая глава, «Предикативная vs. импредикативная абстрак-
ция», как понятно из названия, посвящена сравнению предикативной
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и импредикативной форм абстракции. Автор приводит аргументы, при-
званные показать, что предикативная абстракция имеет ряд существен-
ных преимуществ перед импредикативной абстракцией. В частности,
с ее помощью можно разработать концепцию тонких объектов, в кото-
рой не возникают парадоксы. Предикативная абстракция достигается
путем выделения отдельных языков с разными доменами. Можно го-
ворить о «старых» объектах (спецификациях абстракции) и «новых»
объектах (абстракциях), которые разнесены по разным доменам и по-
тому не приводят к парадоксам типа парадокса Рассела.

Седьмая глава, «Принцип контекста», носит скорее историко-
философский характер и касается интерпретации развития идей Г. Фреге.
В этой главе Э. Линнебо показывает, что Г. Фреге не отказался от прин-
ципа контекстуальности в своих более поздних работах (в частности,
в «Grundgesetze»). Кроме того, в главе обсуждаются роль принципа кон-
текстуальности, его связь с принципом композициональности, а также
соотношение контекстуальности и абстракции.

Восьмая глава, «Референция через абстракцию», представляет со-
бой детальную разработку фрегеанской идеи «простой» референции че-
рез критерии тождества. В этой главе демонстрируется, каким образом
отношение единства, используемое в принципах абстракции для уста-
новления связи между спецификациями, обеспечивает основание для
разговора о тождестве «новых» объектов (абстракций). Конкретный при-
мер, на основе которого демонстрируется «работа» отношения единства –
соотношение между типами и токенами букв различных алфавитов.

В девятой главе, «Проблема Юлия Цезаря», автор касается такой
важной для фрегеанства и неофрегеанства проблемы, как проблема
Юлия Цезаря. Эту проблему поставил еще Г. Фреге, у которого он-
тология полагалась в качестве «плоской». Последнее означает, что
все объекты и понятия в ней относятся, грубо говоря, к одному
и тому же уровню, что никаких объектов или понятий «первого сор-
та» нет. Соответственно, для Г. Фреге была актуальной эпистемоло-
гическая задача по отделению чисел от остальных объектов. Так,
в «Grundlagen» Г. Фреге задается вопросом о том, является ли Юлий
Цезарь числом 0 и как можно обосновать, что он им не является.
Для решения этой задачи Г. Фреге помимо принципа Юма ввел пе-
чально известный базовый закон V, из-за которого в его системе
и возникает парадокс Рассела. В свою очередь, Э. Линнебо в девя-
той главе обращается к неявным допущениями принимаемым нами
в языковой практике, которые позволяют показать, что утверждения
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тождества,. подобные рассматриваемым в проблеме Юлия Цезаря,
оказываются ложными.

Десятая глава, «Натуральные числа», представляет собой под-
робное сравнение двух концепций натуральных чисел: кардинальной
(важной для фрегеанства и неофрегеанства) и ординальной. С точки
зрения первой натуральные числа понимаются как конечные карди-
налы (или как классы эквивалентности особого вида, как у Г. Фреге
и Б. Рассела), с точки зрения второй – как конечные ординалы. Соот-
ветственно, для второй концепции принципиальной оказывается упо-
рядоченность. В этой главе Э. Линнебо рассматривает вопрос об аб-
страгировании от объемов понятий для получения натуральных чи-
сел, на основе принципа Юма и показывает, что для обычной каждо-
дневной практики и простого использования арифметики базовой
является ординальная концепция.

Одиннадцатая глава, «Вопрос платонизма», касается вопросов
соотношения тонких объектов, получаемых при помощи абстракции,
и платонистских сущностей. Безусловно, концепция тонких объектов
Э. Линнебо является формой реализма, однако она избегает стандарт-
ной эпистемологической проблемы платонизма, связанной с позна-
ваемостью абстрактных объектов. Очевидно, тонкие объекты (абст-
ракции) доступны познанию через критерии тождества. Кроме того,
и понятие референции для них тоже не является проблематичным.

В двенадцатой главе, «Динамическая теория множеств»,
Э. Лииннебо продолжает разработку темы, обсуждение которой
было начато им в третьей главе, и строит модальную теорию мно-
жеств. В этой теории возможные миры играют роль стадий кумуля-
тивной иерархии Э. Цермело, отношение достижимости является
частичным порядком (рефлексивность, антисимметричность, тран-
зитивность), вполне фундированным (любое подмножество отно-
шения достижимости имеет минимальный элемент), конвергентным
(два расширения одного мира имеют общее расширение) и макси-
мальным (все множества, которые могут быть построены на опреде-
ленной стадии, строятся сразу же на этой стадии). Такое отношение
достижимости соответствует модальной логике S4.2. Автор пред-
ставляет процедуру перевода аксиом ZF на предлагаемый им потен-
циалистский язык, а также показывает, каким образом потенциали-
стские переводы аксиом ZF могут быть выведены из ряда базовых
принципов, характеризующих множественности (на основе которых
строятся множества) с экстенсиональной точки зрения.
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В целом книга представляет собой весьма интересное издание, ко-
торое будет полезно специалистам по современным логике, метафизи-
ке и философии математики. Более широкому кругу читателей, кото-
рые интересуются современной философией, в этой книге полезным
будет ознакомиться с общим методологическим подходом к формули-
рованию метафизических концепций на основе логики, а также о при-
менением логических методов для анализа проблем метафизики. По-
мимо самой книги, можно порекомендовать видеозаписи ее обсужде-
ния в Кружке аналитической философии УрФУ [2], а также видеоза-
пись итоговой дискуссии с Э. Линнебо [3].
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