
Программа углубленного изучения истории философии для студентов, ас-

пирантов и преподавателей. Раздел «Современная западная философия». 

 

 

Аналитическая философия 
 

Тема 1 

Общая характеристика аналитической философии как направления мысли. Основные этапы 

развития: логический атомизм, неопозитивизм, философия лингвистического анализа.  

 

Литература 

Аналитическая философия: Становление и развитие. Общая ред., сост. и вступит. статья 

А. Грязнова. М., 1998; Богомолов А. Буржуазная философия США ХХ века. М., 1974; Гряз-

нов А. Аналитическая философия. М., 2006; Зотов А., Мельвиль Ю. Западная философия ХХ 

века. Т.1. М., 1994; Колесников А. Аналитическая философия: классические темы и новые 

тенденции // Позиции современной философии. Вып. 1. СПб., 1999; Никоненко С. Аналити-

ческая философия: основные концепции. СПб., 2007; Суровцев В. Аналитическая философия: 

всеобщее и нюанс // Вопросы философии. 2010. № 8; Шрамко Я. Очерк истории возникно-

вения и развития аналитической философии // Логос. 2005, № 2 (47); Вригт фон Г. Х. Анали-

тическая философия: историко-критический обзор // Кантовский сборник. 2013. №№ 1, 2; 

Пассмор Дж. Сто лет философии. М., 1999; Юлина Н. Философская мысль в США. ХХ век. 

М., 2010 (ч. II, гл. 2); Analytic Philosophy: Beginnings to the Present. Ed. J. Lindberg. N.Y., 2000; 

Future Pasts: The Analytic Tradition in Twentieth-Century Philosophy. Ed. J. Floyd and S. Shieh. 

Oxford, 2001; The Story of Analytic Philosophy: Plot and Heroes. Ed. A. Biletzki and A. Matar. 

L.-N.Y., 1998. 

 

Тема 2 

Новый реализм Дж. Э. Мура: концепция независимости объекта от сознания в «пространстве 

ощущения» и критика абсолютного идеализма. Семантика Г. Фреге: смысл – значение – ре-

ференция. Принцип композициональности. Онтология, эпистемология и философия языка 

Б. Рассела. Семантические и теоретико-множественные парадоксы. Проблема статуса уни-

версалий. Основы логического анализа фактов. 

 

Литература 

Богомолов А. Философия англо-американского неореализма. М., 1962; Бирюков Б. О взгля-

дах Г. Фреге на роль знаков и исчисления в познании. М., 1966; Грязнов А. Джордж Мур и 

становление аналитической философии // Грязнов А. Аналитическая философия. М., 2006; 

Козлова М. Бертран Рассел // Философы двадцатого века. Отв. ред. И. Вдовина. Кн. 2. М., 

2004; Колесников А. Философия Бертрана Рассела. Л., 1991; Нарский И. Философия 

Б. Рассела. М., 1962; Суханова Е. Дж. Э. Мур и Б. Рассел: логика, язык, реальность // Вестник 

Томского государственного университета. 2007. № 300 (1); Мур Дж. Э. Опровержение идеа-

лизма // Историко-философский ежегодник. М., 1987; Рассел Б. Философия логического 

атомизма. Томск, 1999; Он же. Избранные труды. Новосибирск, 2009; Фреге Г. Избранные 

работы. М., 1997; Он же. Логика и логическая семантика: Сборник трудов. М., 2000; 

Bertrand Russell: Critical Assessments. Ed. A. D. Irvine. London, 1999; The Cambridge Compan-

ion to Bertrand Russell. Ed. N. Griffin. Cambridge, 2003; The Cambridge Companion to Frege. Ed. 

T. Ricketts and M. Potter. Cambridge, 2010; Early Analytic Philosophy: Frege, Russell, Wittgen-

stein. Ed. W. Tait. Chicago, 1997; Ayer A. J. Russell and Moore: The Analytical Heritage. Cam-

bridge, 1971; Dummett M. The Interpretation of Frege's Philosophy. L., 1981; Hylton P. Russell, 

Idealism and the Emergence of Analytical Philosophy. Oxford, 1990; Levy P. G. E. Moore and the 

Cambridge Apostles. L., 1979; Moore G. E. Some Main Problems of Philosophy. N.Y., 1959; Rus-



sell В., Whitehead A. N. Principia Mathematica. Cambridge, 1950; Sluga H. Gottlob Frege. L., 

1980. 

 

Тема 3 

Логический атомизм Л. Витгенштейна. Объект, факт, субстанция в «Логико-философском 

трактате». Аналитический априоризм. Предложение как «модель факта». Соотношение вы-

разимого (фактического) и невыразимого (мистического). Понимание философии как «дея-

тельности». Эволюция взглядов Витгенштейна на роль метафизики в научном познании. 

 

Литература 

Аналитическая философия. Ред. М. Лебедев, А. Черняк. М., 2006 (гл. 2); Людвиг Витген-

штейн: человек и мыслитель. Сост. В. Руднев. М., 1993; Суровцев В. Автономия логики. Ис-

точники, генезис и система философии раннего Витгенштейна. Томск, 2001; 

Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958; Essays on Wittgenstein's Tractatus. 

Ed. I. Copi, R. Beard. N.Y., 1966; From Frege to Wittgenstein: Perspectives on Early Analytic Phi-

losophy. Ed. E. Reck. N.Y., 2002; Anscombe G. E. M. An Introduction to Wittgenstein's Tractatus. 

L., 1959; Black M. A Companion to Wittgenstein's Tractatus. Cambridge, 1964; Griffin J. Wittgen-

stein's Logical Atomism. Oxford, 1964; Hacker P. M. S. Wittgenstein's Place in Twentieth-Century 

Analytic Philosophy. Oxford, 1996; Stenius E. Wittgenstein's Tractatus: A Critical Exposition of Its 

Main Lines of Thoughts. - Oxford, 1960. 

 

Тема 4 

Венский кружок (М. Шлик, Р. Карнап, О. Нейрат). Критика метафизики и проблема демар-

кации. Протокольные предложения, аналитическое и синтетическое, критерий верификации. 

Физикализм и конвенционализм. Учение Р. Карнапа о языковых каркасах: анализ пропози-

циональных утверждений и концептуального языка науки. Устранение этических и эстети-

ческих суждений. К. Поппер и принцип фальсификации.  

 

Литература 

Аналитическая философия. Ред. М. Лебедев, А. Черняк. М., 2006 (гл. 3); Журнал 

«Erkenntnis». Избранное. Ред. О. Назарова. М., 2007; От логического позитивизма к постпо-

зитивизму. Хрестоматия. Сост. Л. Боброва. М., 1993; Современная буржуазная философия. 

Ред. А. Богомолов, Ю. Мельвиль, И. Нарский. М., 1978 (гл. 2); Макеева Л. Рудольф Карнап // 

Философы двадцатого века. Отв. ред. А. Руткевич. Кн. 1. М., 2004; Никифоров А. Философия 

науки: История и методология. М., 1998 (гл. 1, 2); Швырев В. Неопозитивизм и проблемы 

эмпирического обоснования науки. М., 1966; Юлина Н. Карл Поппер // Философы двадцато-

го века. Кн. 1;  Гемпель К. Логика объяснения. М., 1998; Карнап Р. Значение и необходи-

мость. Исследования по семантике и модальной логике. М., 2007; Крафт В. Венский кру-

жок. Возникновение неопозитивизма. М., 2003; Поппер К. Логика научного исследования. 

М., 2010; Шлик М. О фундаменте познания // Аналитическая философия. Избранные тексты. 

Ред. А. Грязнов. М., 1993; The Cambridge Companion to Rudolf Carnap. Ed. M. Friedman and 

R. Creath. Cambridge, 2007; Logical Positivism. Ed. A. J. Ayer. N.Y., 1959; Bergmann G. The 

Metaphysics of Logical Positivism. N.Y.-L., 1954; Coffa J. A. The Semantic Tradition from Kant to 

Carnap: To the Vienna Station. Cambridge, 1991; Friedman M. Reconsidering Logical Positivism. 

Cambridge, 1999; Uebel T. Empiricism at the Crossroads. The Vienna Circle's Protocol-Sentence 

Debate. Chicago, 2007. 

 

Тема 5 

Львовско-Варшавская школа: основные концепции и идеи. Логический индетерминизм 

Я. Лукасевича, номинализм и мереология С. Лесневского, радикальный конвенционализм 

К. Айдукевича. Семантическое определение истины А. Тарского и дефляционизм. 

 



Литература 

Исследования аналитического наследия Львовско-Варшавской школы. Отв. ред. В. Васюков. 

СПб., 2006; Философия и логика Львовско-Варшавской школы. Сост. В. Смирнов, 

В. Васюков. М., 1999; Алфимова Ж. Исторический очерк спора об универсалиях в Львовско-

Варшавской школе // Вопросы философии. 2012. № 3; Домбровский Б. Львовско-Варшавская 

школа // Логос. 1999. № 3 (13); Карпенко А. Логики Лукасевича и простые числа. М., 2000; 

Целищев В. Является ли концепция истины А.Тарского философской теорией? // Философ-

ский журнал. 2015. № 3; Айдукевич К. Картина мира и понятийный аппарат // Философия 

науки. Вып. 2. Гносеологические и логико-методологические проблемы. М., 1996; Волень-

ский Я. Львовско-Варшавская философская школа. М., 2004; Котарбиньский Т. Избранные 

произведения. М., 1963; Лукасевич Я. Аристотелевская силлогистика с точки зрения совре-

менной формальной логики. М., 1959; Он же. О принципе противоречия у Аристотеля. Кри-

тическое исследование. М., 2013; Тарский А. Семантическая концепция истины и основания 

семантики // Аналитическая философия: Становление и развитие. Ред. А. Грязнов. М., 1998; 

Твардовский К. Логико-философские и психологические исследования. М., 1997; The Lvov-

Warsaw School and Contemporary Philosophy. Ed. K. Kijania-Placek, J. Woleński. Dordrecht, 

1998; New Essays on Tarski and Philosophy. Ed. D. Patterson. Cambridge, 2008; The Vienna 

Circle and the Lvov-Warsaw School. Ed. K. Szaniawski. Dordrecht, 1989; Jadacki J. Polish 

Analytical Philosophy. Warszawa, 2009; Jordan Z. The Development of Mathematical Logic and 

of Logical Positivism in Poland between the Two Wars. Oxford, 1945; Woleński J. Logic and Phi-

losophy in the Lvov-Warsaw School. Dordrecht, 1989. 

 

Тема 6 

«Лингвистический поворот» в аналитической философии. «Философские исследования» 

Л. Витгенштейна. Концепция «значения как употребления». Языковые игры и понятие «се-

мейного сходства». Скептический парадокс и проблема индивидуального языка. Лингвисти-

ческий анализ как «терапия». Отказ от верификационизма и логико-позитивистского редук-

ционизма. Критика Г. Райлом «картезианского мифа» и его попытка соединить лингвистиче-

скую философию с психологическим бихевиоризмом. Философия обыденного языка 

Дж. Остина. Развитие теории речевых актов в работах Дж. Сёрла. Дескриптивная метафизи-

ка П. Стросона и понятие «базисного элемента» (личность, материальный объект). Каузаль-

ная теория референции С. Крипке. Семантический экстернализм. 

 

Литература 

Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17 (Теория речевых актов) и 18 (Логический анализ 

естественного языка). М., 1986; Философия, логика, язык. Ред. Д. Горский, В. Петров. М., 

1987; Философские идеи Л. Витгенштейна. Ред. М. Козлова. М., 1996; Философия языка. 

Ред. Дж. Сёрл. М., 2011; Веретенников А. Питер Фредерик Стросон // Философы двадцатого 

века. Отв. ред. И. Блауберг. Кн. 3. М., 2009; Грязнов А. Язык и деятельность: критический 

анализ витгенштейниаства. М., 1991; Козлова М. Философия и язык. М., 1972; Макеева Л. 

Джон Остин // Философы двадцатого века. Кн. 3; Панченко Т. Дескриптивная метафизика 

Стросона // Вопросы философии. 1979. № 11; Витгенштейн Л. Философские работы: В 2 ч. 

М., 1994; Он же. Голубая и коричневая книги: Предварительные материалы к «Философ-

ским исследованиям». Новосибирск, 2008; Крипке С. Витгенштейн о правилах и индивиду-

альном языке. М., 2010; Кюнг Г. Онтология и логический анализ языка. М., 1999; Остин Дж. 

Избранное. М., 1999; Сёрль Дж. Референция как речевой акт // Новое в зарубежной лингвис-

тике. Вып. 13. М., 1982; Стросон П. Ф. Индивиды. Опыт дескриптивной метафизики. Кали-

нинград, 2009; Чизолм Р. Философы и обыденный язык // Аналитическая философия. Из-

бранные тексты. Ред. А. Грязнов. М., 1993; The Linguistic Turn. Resent Essays in Philosophical 

Method. Ed. R. Rorty. N.Y., 1967; Charlesworth M. J. Philosophy and Linguistic Analysis. Pitts-

burgh, 1959; Hacking I. Why Does Language Matter to Philosophy? Cambridge, 1975; Katz J. J. 

Linguistic Philosophy: The Underlying Reality of Language and Its Philosophical Import. L., 1971; 



Kripke S. Naming and Necessity. Cambridge, 1980; Searle J. Speech Acts: An Essay in the Philos-

ophy of Language. Cambridge, 1969; Waismann F. The Principles of Linguistic Philosophy. L., 

1965. 

 

Тема 7 

Антиреализм и философия «прагматического анализа». У. Куайн о «догмах эмпиризма», его 

концепция онтологической относительности и неопределенности перевода. Понятие «сти-

мульного значения» и проблема синонимии терминов. Холистический тезис. «Семантиче-

ское восхождение»: от разговора в терминах к разговору о терминах. Д. Дэвидсон о связи 

между значением и истиной. Теория радикальной интерпретации. «Способы создания ми-

ров» Н. Гудмена. Семантический антиреализм М. Даммита: критика принципа бивалентно-

сти и истинностно-условной семантики. 

 

Литература 

Аналитическая философия. Ред. М. Лебедев, А. Черняк. М., 2006 (гл. 6-8); Боброва Л. Эпи-

стемология У. Куайна: Научно-аналитический обзор. М., 1997; Виноградов Е. Виллард Ку-

айн: портрет аналитического философа ХХ века // Вопросы философии. 2002. № 3; Дмитри-

ев Т. Уиллард Куайн // Философы двадцатого века. Отв. ред. И. Вдовина. Кн. 2. М., 2004; Он 

же. Нельсон Гудмен // Там же; Лебедев М. Языковое значение в представлении Дональда 

Дэвидсона // Дэвидсон Д. Истина и интерпретация. М., 2003; Макеева Л. Язык, онтология и 

реализм. М., 2011; Никоненко С. Аналитическая философия: основные концепции. СПб., 

2007 (гл. V, VII-IX); Гудмен Н. Способы создания миров. М., 2001; Даммит М. Истина // 

Аналитическая философия: Становление и развитие. Ред. А. Грязнов. М., 1998; Дэвидсон Д. 

Истина и интерпретация. М., 2003; Куайн У. В. О. Слово и объект. М., 2000; Он же. С точки 

зрения логики. М., 2010; Он же. Онтологическая относительность // Современная филосо-

фия науки: Хрестоматия. Сост. А. Печенкин. М., 1996; Пассмор Дж. Современные филосо-

фы. М., 2002 (гл. 4, 5); Патнэм Х. Разум, истина и история. М., 2002; Рорти Р. Философия и 

зеркало природы. Новосибирск, 1997; The Cambridge Companion to Quine. Ed. R. Gibson. 

Cambridge, 2004; Contemporary Analytic and Linguistic Philosophies. Ed. E. D. Klemke. Ithaca, 

1994; Clarke D. S. Philosophy’s Second Revolution: Early and Recent Analytic Philosophy. La 

Salle, 1997; Davidson D. Truth, Language, and History. Oxford, 2005; Dummett M. Truth and Oth-

er Enigmas. Cambridge, 1978; Glock H.-J. Quine and Davidson on Language, Thought and Reality. 

Cambridge, 2003; Hylton P. Quine. L., 2007; Quine W. V. O. Ontological Relativity and Other Es-

says. N.Y., 1969. 

 

Тема 8 

Аналитическая философия сознания. Психофизическая проблема и различные варианты ее 

решения. «Нейтральный монизм» Б. Рассела. Г. Райл и его критика психологии «первого ли-

ца». Физикализм: редуктивный и нередуктивный. Элиминация ментальных категорий фолк-

психологии. Функционализм и проблема квалиа. «Онтология субъективности» против ком-

пьютационной модели сознания. «Аргумент китайской комнаты» Дж. Сёрла. Натуралисти-

ческий дуализм Д. Чалмерса. Мысленный эксперимент «зомби». К. Макгинн и «новые мис-

терианцы». 

 

Литература 

Проблема сознания в философии и науке. Ред. Д. Дубровский. М., 2009; Философия созна-

ния: классика и современность. Отв. ред. В. Миронов. М., 2007; Батаева Л., Олей-

ник О. «Трудные проблемы» аналитической философии сознания // Вопросы философии. 

2011. № 12; Васильев В. Трудная проблема сознания. М., 2009; Волков Д. Бостонский зомби. 

Д. Деннет и его теория сознания. М., 2012; Грязнов А. Философия анализа // История фило-

софии: Запад – Россия – Восток. Кн. 4. Ред. Н. Мотрошилова, А. Руткевич. М., 1999; Дубров-

ский Д. Сознание, мозг, искусственный интеллект. М., 2007; Он же. Субъективная реаль-



ность и мозг. К вопросу о полувековом опыте разработки «трудной проблемы сознания» в 

аналитической философии // Эпистемология: перспективы развития. Отв. ред. 

В. Лекторский. М., 2012; Иванов Д. Природа феноменального сознания. М., 2013; Нагумано-

ва С. Материализм и сознание. Анализ дискуссии о природе сознания в современной анали-

тической философии. Казань, 2011; Юлина Н. Философская мысль в США. ХХ век. М., 2010 

(ч. II, гл. 3, 4); Она же. Головоломки проблемы сознания. М., 2004; Она же. Физикализм: 

дивергентные векторы исследования сознания // Вопросы философии. 2011. № 9; 

Армстронг Д. Материалистическая теория сознания (глава 17) // Аналитическая философия. 

Избранные тексты. Ред. А. Грязнов. М., 1993; Деннет Д. Виды психики: на пути к понима-

нию сознания. М., 2004; Марголис Дж. Материализм менее чем адекватными средствами // 

Вопросы философии. 2002. № 7; Нагель Т. Мыслимость невозможного и проблема духа и 

тела // Вопросы философии. 2001. № 8; Патнэм Х. Философия сознания: Избранные фило-

софские произведения. М., 1999; Пенроуз Р. Тени разума. Ч. 1–2. М., 2003, 2005; Прист С. 
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Тема 9 

Метаэтика. Радикальный эмотивизм А. Дж. Айера. Анализ моральных высказываний в рабо-

тах Р. Хеара. Дихотомия «факт/ценность»: аргументы когнитивистов и нонкогнитивистов. 

Э. Энском о деонтологии и консеквенциализме. «Теория справедливости» Дж. Ролза и воз-

рождение интереса к кантианской этике. 
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Тема 10 



«Постаналитический поворот» в англо-американской философии. Критика аналитического 

формализма и «академизма» Х. Патнэмом, С. Кейвлом и Р. Рорти. Аналитическая филосо-

фия как «программа» и как стиль мышления. Перспективы логического/лингвистического 

анализа в XXI веке. 
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Вопросы 

 

1. Смысл тезиса Б. Рассела о «логике как сущности философии». 

2. Непосредственное и опосредованное знание: удалось ли Дж. Э. Муру решить проблему 

обоснования? 

3. Отношение Рассела к традиционным философским проблемам. 

4. Критика метафизики и проблема демаркации в философии неопозитивизма. 

5. К. Поппер: от верификационизма к фальсификационизму. 

6. Мереология С. Лесневского и проблема концептуальной относительности. 

7. Л. Витгенштейн о «мистическом». 

8. Лингвистический анализ как терапевтическое средство. 

9. Был ли А. Тарский дефляционистом? 

10. С. Крипке о жесткой десигнации. 

11. Интерналистский и экстерналистский подходы к анализу языкового значения. 

12. Гипотеза Н. Хомского о «ментальном органе языка». 

13. Mind-body problem: редуцируемо ли сознание к нейронным процессам? 

14. Основные направления метаэтики (когнитивизм, эмотивизм, прескриптивизм). 

15. Р. Рорти, Н. Решер и Х. Патнэм о «смерти» аналитической философии. 

 

 

Темы докладов и рефератов 

 

1. «Защита здравого смысла» в философии Дж. Э. Мура. 

2. Неореалистическая эпистемология Б. Рассела и Дж. Э. Мура: трактовка физических объек-

тов как конструкций из чувственных данных. 

3. Г. Фреге как провозвестник «лингвистического поворота» в философии ХХ века. 

4. Б. Рассел: логический атомизм и плюралистическая онтология. 

5. Основные идеи и концепции философии логического анализа. 

6. Соотношение мышления, языка и реальности в философии «раннего» Витгенштейна. 



7. Языковые игры как «формы жизни». 

8. Философия языка и сознания Г. Райла: категории, логическая форма предложений, психо-

логический бихевиоризм.  

9. Аналитический реализм и антиреализм. 

10. Д. Дэвидсон о дуализме схемы и содержания как «третьей эмпиристской догме». 

11. Физикалистский подход к решению проблемы соотношения ментального и телесного. 

12. Понятие «аспектуальности» в философии сознания Дж. Сёрла. 

13. С. Крипке и Х. Патнэм о социокультурной детерминации референциальных значений. 

14. Экспансия аналитической философии на «псевдопроблемные» области (аналитика права, 

религии, психологии, этики и политики). 

15. Г. Бергман о «блестящих неудачах» аналитической философии. 
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