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1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – ознакомить аспирантов с современным теоретическим и 

методологическим состоянием лингвофилософии, дисциплины интегрирующей различные 

подходы и разнообразные аналитические инструменты, используемых как при изучении 

структур языка, так и при исследовании функций и механизмов оперирующего им знакового 

мышления. Особое внимание уделяется критическому анализу актуальных влияний оказывае-

мых «лингвистическим поворотом» (Linguistic Turn) на современное состояние проблематик и 

тематических полей социальных и гуманитарных наук (Social Sciences & Humanities). 

Задачи дисциплины:  

 дать представление об основных понятиях и проблемах философии языка, семиотики 

и теоретической лингвистики, а также рассмотреть современные дискуссии и споры во-

круг оснований и методологических возможностей лингвофилософии;  

 дать представление об основных семантических, синтаксических и прагматических 

параметрах и маркерах языковых структур и языковых практик, определяющих кон-

цептуальные контуры современных лингвофилософских исследований;  

 представить развернутый анализ линий преемственности и различий основных теоре-

тических концепций и методологических подходов в современной лингвофилософии: логи-

цизма (Г.Фреге, Б.Рассел, Л.Витгенштейн, Р.Карнап) и лингвистической философии 

(Л.Витгенштейн, У.В.О.Куайн, Д.Дэвидсон), структурализма (Ф.Соссюр, А.-Ж.Греймас, 

Р.Барт) постструктурализма (Ж.Лакан, Ж.Делѐз, Ю.Кристева), деконструктивизма 

(Ж.Деррида). 

 

Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры 

Дисциплина «Современные лингвофилософские концепции» относится к обязательным 

дисциплинам по выбору (ОД.А.06) отрасли науки и научной специальности. Преподавание 

дисциплины осуществляется на 3-м году обучения в аспирантуре. Общая трудоемкость дис-

циплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов (9 часов лекций и 171 час самостоятельной 

работы). 

Для эффективного освоения дисциплины обучаемый должен обладать базовой соци-

ально-гуманитарной подготовкой и навыками ведения самостоятельной исследовательской 

деятельности, кроме того рекомендуется также предварительно и/или дополнительно ознако-

миться с содержанием следующих дисциплин: «История философии», «Элементы теории по-

знания», «Философия культуры», «Семиотика» и «Теоретическая лингвистика». 

Дисциплина «Современные лингвофилософские концепции» призвана помочь аспиран-

там овладеть знаниями и навыками необходимыми для выполнения самостоятельной научно-

исследовательской работы в широких социально-гуманитарных областях; кроме того, дисцип-

лина «Современные лингвофилософские концепции» развивает необходимые элементы кри-

тического исследовательского мышления. 

 

2. Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной 

дисциплины. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать:  

 основные семантические, синтаксические и прагматические параметры и маркеры, ис-

пользуемые для описания структур языка и языковых практик; 

 основные методы и приемы, используемые в современной лингвофилософии для ана-

лиза структур языка и знакового мышления; 
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Уметь: 

 применять сложные исследовательские техники аналитической философии языка, 

структурализма, постструктурализма, семиологии и деконструктивизма для решения 

оригинальных философско-методологических проблем; 

Владеть: 

 навыками по определению лингвофилософского содержания собственной деятельности 

как исследователя и/или практика; 

 методами, применяемыми для анализа лингвофилософских аспектов различных систем 

аргументации и моделей объяснения, используемых в соответствующих его специаль-

ности областях науки. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы в часах и зачетных единицах 

Вид занятий Всего 

(час./ 

зач.ед.) 

Год обучения 

1 2 3 4 

Всего аудиторных занятий: 9/0.25   9/0.25  

Лекции 9/0.25   9/0.25  

Лабораторные работы      

Практические занятия      

Самостоятельная работа: 171/4.75   171/4.75  

Часы на экзамен      

Всего по дисциплине 180/5   180/5  

Вид аттестации за год 

(зачет, экзамен) 
зачет   зачет 

 

 

4. Содержание курса по разделам 

Раздел 1. Лингвофилософская пропедевтика: проблемы языка и знакового мышления.  

Раздел 2. Современные лингвофилософские концепции. 

 

5. Содержание разделов данной дисциплины по видам учебных занятий: 

5.1. Содержание лекционного курса 

Номер 

раздела 

Содержание лекционного курса 

 

Часы 

1 Тема 1. Linguistic Turn / «Лингвистический поворот»: Роль 

языка и знака в социальных и гуманитарных науках. 

Идейные и теоретические источники современной лингвофилосо-

фии. Проблема языка и знака: реинтерпретация содержания основ-

ных тематических полей в социальных и гуманитарных науках. 
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2 Тема 2. Проекты логической реконструкции языка. 
Проблема референции и поиски реалистической теории значения. 

Смысл и значение: логическая семантика Г.Фреге. Логический ато-

мизм Б.Рассела и Л.Витгенштейна. Логический эмпиризм 

Р.Карнапа. 

Тема 3. Прагматистские концепции о структуре языка и рече-

вом поведении. 

Язык как система практик: исследования речевого поведения. Голо-

воломки «следования правилу» Л.Витгенштейна и С.А.Крипке, 

«радикальной переводимости / интерпретации» У.В.О.Куайна и 

Д.Дэвидсона, «новая проблема индукции» Н.Гудмена. Неопрагма-

тизм и конверс-анализ о принципах и структуре речевых действий. 
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Тема 4. Структуралистские / постструктуралистские, семана-

литические и деконструктивистские подходы к языку и знаку. 

Структурная лингвистика: дилемма языка и речи. Проблемы дис-

курса: исследовательские стратегии дискурс-анализа и семанализа. 

Концепция языка и знака Ж.Лакана. Грамматология Ж.Деррида: 

дуализм речи и письма. 

2 

 Всего 9 

5.2. Самостоятельная работа аспирантов 

Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов включает следующие виды дея-

тельности: 

- конспектирование и реферирование первоисточников и другой научной и учебной ли-

тературы; 

- проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

- изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на самостоятель-

ную проработку; 

- написание рефератов / исследовательских эссе. 

Реферат / исследовательское эссе представляет собой аналитическое изложение одного 

или нескольких проблемных вопросов, представленных и разработанных в основных теорети-

ческих концепциях социологии знания. Реферат должен представлять собой текст объемом 

15–20 тыс. знаков, снабженный справочным аппаратом (библиографией). 

 

5.2.1. Темы рефератов / исследовательских эссе 

1. Ορθότης των ονοάτων – спор о «правильности имен»: анализ диалога «Кратил» Платона. 

2. Концепция знака Бл.Августина. 

3. Учение В. фон Гумбольдта о языке. 

4. Теория символических форм Э.Кассирера. 

5. Критика метафизики и обыденного языка: проблема «идеального языка» науки. 

6. Логическая семантика Г.Фреге. 

7. Теория дескрипции Б.Рассела. 

8. Учение о языке в «Логико-философском трактате» Л.Витгенштейна. 

9. Теория знака у Ч.С.Пирса. 

10. Прагматистская критика языка и парадоксы референции. 

11. Язык как структура & язык как действие: сравнительный анализ двух лингвофилософских 

парадигм. 

12. Язык как «форма жизни»: анализ лингвофилософской концепции «позднего» Л.Витген-

штейна. 

13. Теория речевых актов: основные концепты и стратегии исследования. 

14. Конверс-анализ об основаниях речевых действий и языковых практиках. 

15. Гипотеза лингвистической относительности Э.Сэпира и Б.Уорфа: апология и критика. 

16. «Минималистская программа» в лингвистике Н.Хомского: опыт построения «предельной» 

теории языка. 

17. Влияние идей Ф. де Соссюра на современные социальные и гуманитарные науки. 

18. Означающее и означаемое: семиологическая интерпретация языковых структур. 

19. Французская школа анализа дискурса: проблемы и идеи. 

20. Принципы деконструкции Ж.Деррида: анализ технологий письма и речи. 

 

5.3 Контрольные вопросы и задания по дисциплине: 

1. Истоки науки о языке: основные темы и направления лингвофилософских исследований. 

2. «Лингвистический поворот» в социальных и гуманитарных науках. 

3. Принципы логической семантики Г.Фреге 

4. Язык как логическое отображение структуры мира Б.Рассела и язык как логический образ 

мира Л.Витгенштейна. 
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5. Конструкция языковых каркасов Р.Карнапа. 

6. Концепция языка в «Логико-философском трактате» Л.Витгенштейна. 

7. Теория речевого действия: перфомативы Дж.Остина и иллокутивная логика Дж.Р.Сѐрля. 

8. «Языковые игры» и элементы теории «значения как употребления». 

9. Парадокс «следования правилу» Л.Витгенштейна и С.А.Крипке: проблема индивидуально-

го языка и способы ее решения. 

10. Прагматистский анализ языка: У.В.О.Куайн о проблеме языкового значения и альтерна-

тивных языковых мирах. 

11. «Загадка индукции» Н.Гудмена и анализ референции терминов теории. 

12. Проблема «радикальной интерпретации» Д.Дэвидсона. 

13. Конверс-анализ о принципах исследования речевого поведения. 

14. Гипотеза лингвистической относительности Э.Сепира и Б.Уорфа: анализ взаимосвязей ло-

гики и лингвистики. 

15. Генеративная грамматика Н.Хомского как альтернатива лингвофилософии. 

16. Принципы и исследовательские стратегии структуралистских теорий языка. 

17. Семиологическая концепция языка Р.Барта. 

18. Проблемы дискурса и интердискурса в лингвофилософии. 

19. Концепция языка и знака Ж.Лакана. 

20. Письмо и речь: грамматология Ж.Деррида. 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Учебные пособия и научная литература; 

2. Слайды с презентациями лекций; 

3. Компьютерное оборудование с лицензионным или свободно распространяемым про-

граммным обеспечением. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Дьяков А.В. Философия пост-структурализма во Франции. – Нью-Йорк, 2008. 

2. Макеева Л.Б. Язык, онтология и реализм. – М., 2011. 

3. Никоненко С.В. Аналитическая философия: основные концепции. – СПб., 2007. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Адмони В.Г. Основы теории грамматики. – М., 2004. 

2. Ажеж К. Человек говорящий: Вклад лингвистики в гуманитарные науки. – М., 2008. 

3. Айер А.Дж. Язык, истина и логика. – М., 2010. 

4. Алпатов В.М. История лингвистических учений. – М., 1999. 

5. Альбрехт Э. Критика современной лингвистической философии. – М., 1977. 

6. Аналитическая философия. – М., 2006. 

7. Анкерсмит Ф. Нарративная логика. Семантический анализ языка историков. – М., 2003. 

8.  Анри П. Относительные конструкции как связующие элементы дискурса // Квадратура 

смысла: Французская школа анализа дискурса. – М., 2002. 

9. Апель К.-О. Лингвистическое значение и интенциональность: Соотношение априорности 

языка и априорности сознания в свете трансцендентальной семиотики или лингвистической 

прагматики // Язык, истина, существование. – Томск, 2002. 

10.Апель К.-О. Трансцендентально-герменевтическое понятие языка // Вопросы философии. 

1997. – №1. 

11. Апотелоз Д. Язык, мышление и референция // Концептуализация и смысл. – Новосибирск, 

1990. 

12. Арош К., Анри П., Пешѐ М. Семантика и поворот, произведенный Соссюром: язык, речевая 

деятельность, дискурс// Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. – М., 

2002. 
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13. Барт Р. Воображение знака // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1994. 

14. Барт Р. Лингвистика дискурса // Система моды. Статьи по семиотике культуры. – М., 

2003. 

15. Барт Р. Нулевая степень письма. – М., 2008. 

16. Барт Р. Основы семиологии // Французская семиотика: От структурализма к постструкту-

рализму. – М., 2000. 

17. Барт Р. Система моды // Система моды. Статьи по семиотике культуры. – М., 2004. 

18. Безлепкин Н.И. Философия языка в России. К истории русской лингвофилософии. – М., 

2002. 

19. Бейкер Г.П., Хакер П.М.С. Скептицизм, правила и язык.- М., 2008. 

20. Бейкер М. Атомы языка: Грамматика в темном поле сознания. – М., 2008. 

21. Бенвенист Э. Категории мысли и категории языка // Общая лингвистика. – М., 2002. 

22. Бенвенист Э. О субъективности в языке // Общая лингвистика. – М., 2002. 

23. Бенвенист Э. Природа языкового знака // Общая лингвистика. – М., 2002. 

24. Бессонов A.B. Фрегевская концептуализация логико-семантической теории (критический 

анализ) // Концептуализация и смысл. – Новосибирск, 1990. 

25. Бирюков Б.В. Теория смысла Готлоба Фреге // Применения логики в науке и технике. – М., 

1961. 

26. Блинов А.В., Богатырева И.И., Волошина О.А., Мурат В.П. Введение в языкознание. – М., 

2005. 

27. Боброва Л.А. Фреге или Витгенштейн? О путях развития аналитической философии // Фи-

лософские идеи Людвига Витгенштейна. – М., 1996. 

28. Боброва Л.А. Эпистемология У. Куайна. Научно-аналитический обзор. – М., 1997. 

29. Борисов Е.В., Ладов В.А., Суровцев В.А. Язык, сознание, мир. Очерки компаративного ана-

лиза феноменологии и аналитической философии. – Вильнюс, 2010.  

30. Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка. – М., 2001. 

31. Ван Дейк Т. Вопросы прагматики текста // Текст: аспекты изучения семантики, прагматики 

и поэтики. – М., 2001. 

32. Вандервекен Д. Небуквальные речевые акты // Концептуализация и смысл. – Новосибирск, 

1990. 

33. Верлинский А.Л. Античные учения о возникновении языка. – СПб., 2006. 

34. Вдовина Г.В. Язык неочевидного. Учение о знаках в схоластике XVII в. – М., 2009. 

35. Виноградов Е.Г. Виллард Куайн: портрет аналитического философа XX века // Вопросы 

философии. 2002. – №3. 

36. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. – М., 2008. 

37. Витгенштейн Л. Философские исследования // Философские работы. – М., 1994. – Ч.1. 

38. Вригт Г.Х. Витгенштейн и двадцатый век // Вопросы философии. 2001. – №7. 

39. Волков В.В. «Следование правилу» как социологическая проблема // Социологический 
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работы по языкознанию. – М., 2007. 

184. Фурманова С.Л. Ф.Маутнер и его лингвокритическая концепция // Вайсгерберовские чте-

ния: Сборник научных трудов Московского городского педагогического университета. – 

М., 2000. 

185. Хинтикка Я. Проблема истины в современной философии //Вопросы философии. 1996. – 

№9. 

186. Хомский Н. Картезианская лингвистика. Глава из истории рациональной мысли. – М., 

2005. 

187. Хомский Н. О природе и языке. – М., 2005. 

188. Хомский Н. Язык и мышление. – М., 1972. 

189. Хомский Н., Миллер Дж. Введение в формальный анализ естественных языков. – М., 

2010. 

190. Хоакин Х.А. Религия и релятивизм во взглядах Людвига Витгенштейна. – Екатеринбург, 

2011. 

191. Черепанова Е.С. Австрийская критика языка: Агностическая мистика Ф.Маутнера // 

Вестник Московского Университета. Сер.7. Философия. 2001. – №2. 

192. Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. – СПб., 2007. 

193. Эко У. Открытое произведение. – СПб., 2006. 

194. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. – СПб., 2004. 

195. Юлина Н.С. Философская мысль в США XX век. – М., 2010. 

196. Юнгер Ф.Г. Язык и мышление. – СПб., 2005. 

197. Юрченко В.С. Философия языка и философия языкознания. Лингвофилософские очерки. 

– М., 2008. 

198. Якобсон Р. В поисках сущности языка // Семиотика: Антология. – М.; Екатеринбург, 

2001. 

199. Якобсон Р. Часть и целое в языке // Избранные работы. – М., 1985. 

200. Якобсон Р. Язык в отношении к другим системам коммуникации // Избранные работы. – 

М., 1985. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. OS MS Windows XP 

2. Adobe Acrobat Reader 

3. MS Office 2007 

4. On-line ресурсы: 

1. Айдукевич К. Язык и смысл 
http://www.ruthenia.ru/logos/number/1999_07/1999_7_07.htm (дата обращения 12.01.2012) 

2. Даниленко В.П. О становлении грамматической науки в Китае 
http://sprach-insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=61 (дата обращения 12.01.2012) 

3. Домбровский Б. Мир языка Казимира Айдукевича // Логос. 2000. – №1. 
http://www.ruthenia.ru/logos/number/2000_1/2000_12.html (дата обращения 12.01.2012) 

4. Домбровский Б. Философия языка в Львовско-варшавской школе: философия имени и фи-

лософия предложения 
http://www.ruthenia.ru/logos/number/1999_07/1999_7_01.htm (дата обращения 12.01.2012) 

5. Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом языка 
http://sprach-insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=61 (дата обращения 12.01.2012) 
6. Карнап Р. Эмпиризм, семантика и онтология 
http://sprach-insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=125&Itemid=61 (дата обращения 12.01.2012) 

7. Клубков П.А. Предпосылки возникновения языкознания 
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http://sprach-insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=61 (дата обращения 12.01.2012) 

8. Куайн У.В.О. Онтологическая относительность 
http://sprach-insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=61 (дата обращения 12.01.2012) 

9. Куайн У.В.О. Эмпирические свидетельства 
http://sprach-insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=61 (дата обращения 12.01.2012) 

10. Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Ilin_Post/index.php (дата обращения 12.01.2012) 

11. Пиаже Ж. Схемы действия и усвоение языка 
http://sprach-insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=61 (дата обращения 12.01.2012) 

12. Рассел Б. Об обозначении 
http://sprach-insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=128&Itemid=61 (Дата обращения 12.01.2012) 

13. Рассел Б. О пропозициях 
http://sprach-insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=61 (дата обращения 12.01.2012) 

14. Решер Н. Взлет и падение аналитической философии 
http://www.philosophy.ru/library/lang/rescher.html (дата обращения 12.01.2012) 

14. Сѐрль Дж.Р. Что такое речевой акт? 
http://sprach-insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=61 (дата обращения 12.01.2012) 

15. Соболева М.Е. К концепции философии языка Юргена Хабермаса // Логос. 2002. – №2. 
http://www.ruthenia.ru/logos/number/2002_02/07.htm (дата обращения 12.01.2012) 

16. Соболева М.Е. Фритц Маутнер 
http://www.ruthenia.ru/logos/number/47/09.pdf  (дата обращения 12.01.2012) 

17. Сэпир Э. Грамматист и его язык 
http://sprach-insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=61 (дата обращения 12.01.2012) 

18. Сэпир Э. Статус лингвистики как науки 
http://sprach-insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=61 (дата обращения 12.01.2012) 

19. Тугендхат Э. Введение в аналитическую философию языка 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/1999_10/05.htm (дата обращения 12.01.2012) 

20. Уорф Б.Л. Наука и языкознание 
http://sprach-insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=61 (дата обращения 12.01.2012) 

21. Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку 
http://sprach-insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=61 (дата обращения 12.01.2012) 

22. Фреге Г. Мысль: Логическое исследование 
http://sprach-insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=61 (дата обращения 12.01.2012) 

23. Фреге Г. Смысл и значение 
http://sprach-insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=61 (дата обращения 12.01.2012) 

24. Хворостин Д.В. Философский смысл гипотезы лингвистической относительности 

Э.Сепира и Б.Уорфа 
http://sprach-insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=61 (дата обращения 12.01.2012) 

25. Чикобава А. О философских вопросах языкознания 
http://sprach-insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=61 (дата обращения 12.01.2012) 

26. Чикобава А. Язык и «теории языка» в философии и лингвистике 
http://sprach-insel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=74&Itemid=61 (дата обращения 12.01.2012) 

27. Шадрин А.А. Дискурс в структурах деконструкции 
http://vestnik.udsu.ru/2007/2007-03/vuu_07_03_07.pdf  (дата обращения 12.01.2012) 

28. Шрамко Я. Очерк истории возникновения и развития аналитической философии 
http://www.ruthenia.ru/logos/number/47/01.pdf (дата обращения 12.01.2012) 
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