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В данном докладе будет рассматриваться язык как важнейшее достижение эволю-
ции всего живого. В контексте эволюционного подхода мы рассмотрим позицию известного
философа и социолога XX века Карла Раймунда Поппера, - именно он является основным
теоретиком эволюционной эпистемологии, а со стороны философии примыкает к лагерю
эволюционистов.

Обосновывая позицию о том, что язык является продуктом биологической эволюции жи-
вотных, Карл Поппер приводит следующие аргументы: овладение языком и сложными
способами коммуникации способствовали выживанию тех или иных особей, популяций и
даже видов. Опираясь на исследования Карла Бюллера, Поппер выдвигает ещё один ар-
гумент в пользу такой точки зрения, а именно, он выделяет основные функции языка,
которые способствовали коммуникации и кооперации животных в мире конкуренции и
борьбы.
Как нам известно, естественный отбор в биологии направлен на воспроизводство наи-
более приспособленных особей в природе. Приспособление же в природе едва ли было
возможно бы возможно, будь в мире одна лишь борьба. Эволюция в этом смысле при-
емлет метод внутривидовой кооперации и коллективизм, благодаря которым выживание
"сильнейших" происходит и на уровне всей популяции или вида. Поэтому именно язык,
имея в своём распоряжении различные функции, позволил коммуницировать животным
друг с другом, тем самым повышая их выживаемость.

Своё же наивысшее воплощение язык нашёл в человеке. Человеческий язык имеет наибо-
лее полный набор функций, в том числе и самую уникальную, которой нет у иных видов
животных, - аргументативную.

Достижение эволюции в виде появления аргументативной функция языка у человека, по
мнению Поппера, является важнейшим аргументом и к обоснованию эволюционной эпи-
стемологии. Всё живое стремится жить, а потому имеет склонность активно исследовать
окружающую среду. Для наиболее результативных и успешных исследований с последу-
ющим применением знаний в свою пользу, животным нужно получать как можно больше
информации о внешней среде, а потому и язык с его аргументативной функцией помогает
человеку накапливать и воспроизводить знание.

Таким образом, эволюционная эпистемология — это теория познания, являющаяся разде-
лом эпистемологии и рассматривающая рост знания как продукт биологической эволюции.
А в самом процессе роста знания, с точки зрения эволюционной эпистемологии, язык иг-
рает первостепенную роль.

Рассматривая далее методы получения знания в эволюционной эпистемологии, Поппер
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описывает метод "проб и ошибок", который лежит в основе адаптации живых организ-
мов к окружающей среде. Именно этот метод сыграл важную роль и в образовании языка.

Живой организм в ходе эволюции вынужден сталкиваться с проблемами из окружаю-
щей среды и решать их для того, чтобы выжить. И, в целях освоения окружающего мира
и адаптации в нём, действия любого живого организма соответствуют схеме «проб и оши-
бок». Организм испытывает мир, в котором живёт; он пробует, ошибается, исправляет
ошибки, действует дальше. Так, поистине наиболее совершенным этот метод оказывается
у человека, который способен выводить проблемы на мета-уровень с помощью языка и на
этом уровне решать их. Ведь если устранение ошибок в природе часто сопровождается
устранением самого организма, то человек посредством языка может решать множество
задач без подобных катастрофических последствий. Конкуренция в человеческом мире
способна выходить на уровень борьбы теорий, что приводит к элиминации ошибочных
теорией и к производству новых. Это обеспечивает прирост знания.

Таким образом, именно язык человека, по мнению Карла Поппера, несёт в себе как эписте-
мологическую, так и этическую задачу, и именно эти важнейшие характеристики языка
подчеркивает философ в своих работах по эволюционной эпистемологии.
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