
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «Философия языка»

Философия языка как особый стиль философского мышления

Научный руководитель – Черданцева Инна Владимировна

Хегай Кристина Евгеньевна
Студент (бакалавр)

Алтайский государственный университет, Факультет массовых коммуникаций,
филологии и политологии, Кафедра социальной философии, онтологии и теории

познания, Барнаул, Россия
E-mail: khegay-k@bk.ru

Язык - значимый аспект при изучении философских проблем, который не может оста-
ваться без внимания философии. Философия языка, так или иначе, повлияла на форми-
рование философских направлений.

Сегодня философия языка стоит в центре исследований западной философии. Данная
философская концепция занимается изучением роли языка в познании и структурах со-
знания. Такие философы, как Аристотель (трактат «Категории»), И. Кант (разработка
категорий рассудка), Ж. Ж. Руссо (идеи о происхождении письменности), Дж. Милль
(вклад в теорию референции), В. Гумбольдт и другие, рассматривали проблему языка
еще до становления философии языка в качестве отдельного философского направления.

В современной теории дискурс приобрел статус «автономного» в связи с изменени-
ем объекта исследования. Философия языка сменила классическую философию, а линг-
вистические понятия - предложения и термины - отодвинули на второй план «идеи» и
познающего субъекта. Этот так называемый «лингвистический поворот», позволивший
переосмыслить понятие и роль языка, проявляется во многих современных философских
концепциях: герменевтика, феноменология, структурализм и постструктурализм.

Сам термин «философия языка» был предложен П. И. Житецким, Карлом Фослером,
М. М. Бахтиным, В. Н. Волошиновым, А. Марти, О. Функе.

Свои истоки философия языка берет в работах Платона и Аристотеля. Идею строго-
го подхода логики и математики в целях создания философского языка впервые стали
применять в своих трудах знаменитые философы - Лейбницем и Уилкинзом, затем ее
развивали в своих работах Дж. Буль и Дж. Милль. Б. Рассел, Дж. Мур, Г. Фреге и, в осо-
бенности, Ф. де Соссюр в своих трудах обозначили главные проблемы и основные понятия
современной философии языка.

Становление философии языка можно представить в несколько этапов:
Первый этап характеризуется аргументацией философско-лингвистических методов

анализа. В этот период сформировалась идея о том, что философия - это процесс «ло-
гического прояснения мыслей»; возникли концепции логического позитивизма в Венском
кружке, где занимались проблемами логического анализа науки; были предприняты по-
пытки свести теоретические положения к некоторым базовым, эмпирическим по содержа-
нию, предложениям.

Следующий этап - поворот от логических моделей философско-лингвистического ис-
следования к анализу повседневных языков; появление концепции «языковых игр» как
правил, которые складываются в процессе человеческой деятельности и выражают прин-
ципы жизни человека; развитие теории речевых актов. Большое значение в этот период
придается теории значения и референции, смысл которой состоит в том, что язык зависим
от внешних, социальных феноменов, противостоящих внутренним явлениям.

Заключительный этап отмечен психологически ориентированным знанием. На перед-
ний план выдвигаются философские проблемы сознания и философия психологии.
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В современной философии на данный момент существует две основных тенденций по-
строения философии языка. Первая - континентальная или европейская - базируется на
неспособности наук о языке дать определение языка и делает попытки обобщить сложив-
шиеся в истории философии подходы к языку. Это понимание языка как трансценден-
тального единства. Оно не только обеспечивает существование человеческого опыта, но и
способно определить человеческое сознание. Значит, рассмотрение условий возможности
языка как основное свойство человеческого рода является задачей философии языка. Эти
идеи появились достаточно поздно: интерес проявляли еще античные философы - досо-
кратики, Платон и Аристотель - к роли языка именно в философии. Это было развитием
логики, риторики, а также теории аргументации и организации знания, центром которого
была философия.

Вторая тенденция, именуемая англо-саксонской традицией, уподобляла проблему язы-
ковых значений истинности со смыслом выражением. Язык исследуется не как естествен-
ный, а как универсальный. Сегодня эту традицию представляют аналитические филосо-
фы. Они считают, что анализ языковых выражений может быть фундаментом для пони-
мания метода.

Таким образом, философия языка - не только конкретное направление исследований
философии, но и особый стиль философского мышления, связанный с особым интересом к
вопросам о способах построения теорий и с изучением принципов упорядоченности средств
выражения знаний.
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