
 единившись с Божеством, душа жаждет соответствовать ему, для чего и 
переходит на четвёртую ступень, где она уподобляет свою волю воле 
Божьей, находясь перед Божеством в абсолютном смирении. В таком со-
стоянии душа созерцает данный ей Богом образец для подражания - 
Христа: “Это и есть образ смирения Христа, которому должен соответст-
вовать всякий человек, кто желает достигнуть ступени самой высокой 
совершенной любви, потому что самая великая любовь не требует от че-
ловека ничего иного, кроме как отдать жизнь за друзей своих” [1, с. 125]. 
Таким образом, душа человеческая на первой ступени пламенной любви 
обращена на свою божественную сущность, на второй - вознесена над 
тварным миром, на третьей - преображена и соединена с Богом, а на чет-
вёртой - воскрешена как Христос через своё смирение во имя божествен-
ной любви. Однако, особо следует подчеркнуть, что собственными сила-
ми душа человека не способна подняться до таких вершин божественно-
го бытия; всё совершает ниспосланная Богом благодать. Человек же мо-
жет лишь готовить себя к её восприятию. 

Таким образом, философия Рихарда Сен-Викторского была ярким вы-
ражением начавшегося ещё в Х веке философско-религиозного движе-
ния, характерными чертами которого было более глубокое постижение 
религиозных проблем, преодолевающее внешний формализм и возрож-
дающее мистику внутреннего чувства. Мистика Рихарда, как и Бернара 
Клервосского, стала выражением нового отношения к Христу, когда ре-
лигиозная мысль от “повелеваний” Иисуса всё более обращалась к под-
ражанию Ему. Страдание через Бога и Человека (т.е. Христа) приводило 
к Богу, превышающему страдание и наслаждение во всепоглощающей 
Любви. Своей философией Рихард стремится показать путь преобразо-
вания души на пути к Богу. Душа плавится в огне божественной любви, 
очищается и сливается с Божеством. Но ей необходима “форма”, которой 
и становится смирение Христа, т.е. полное уподобление Христу в стра-
дании за братьев и любви к ним. Так открывается путь к воссоединению 
с Богом всего мира. Но открывается только немногим избранным. 
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Используемые Готтлобом Фреге, Бертраном Расселом и Людвигом 

Витгенштейном в конце ХІХ - в начале ХХ века, в связи с обоснованием 
математики с помощью логики, методы логического анализа языка, 
имеют как общее, так и различия. 

Согласно Фреге, философия должна прояснять понятия, с помощью 
которых мы думаем о мире, тогда мы будем лучше его понимать. Фреге 
поставил анализ знания в зависимость от анализа значений языковых 
выражений, поэтому рассматривал изобретенный им шрифт понятий 
(специальная запись кванторов и переменных, 1879 г.) не просто как 
средство анализа языка, но, прежде всего, как лучший способ выразить 
мысль. Логический анализ, по Фреге, - это и метод анализа языка, и 
метод анализа мышления. Логика - это основа любого знания: “задача 
логики не может состоять в том, чтобы подражать языку и выяснять, что 
содержат языковые выражения. Главная задача логики состоит в 
избавлении от языка и в упрощении”. Логический анализ – это 
объяснение логического вывода, а значит, логический анализ – это 
анализ структуры утверждений. Цель философии - анализ структуры 
мысли с помощью анализа языка. В своих исследованиях Фреге 
обозначил проблему так: как можно изучать законы мышления с 
помощью языка? А несовершенство естественного языка побудило его к 
созданию языка идеального, искусственного, который мог бы адекватно 
отображать объективные процессы мышления. Так был создан “шрифт 
понятий” (Begriffsschrift). 

По мнению Рассела, исследование Фреге было: 1) несовершенным 
(содержало парадоксы; письмо Рассела к Фреге); 2) неполным (Фреге ис-
следовал арифметику, Рассел распространил это исследование на гео-
метрию). По Расселу, обычный язык не отвечает научным требованиям 
(для формулирования научных законов), поэтому в науке должен приме-
няться аппарат логики. Развивая мысль Фреге, Рассел отмечал, что фило-
софские школы должны характеризоваться скорее своей логикой, чем 
метафизикой. Свою же логику он назвал атомистической, а философию – 
логическим атомизмом. Существуют атомарные высказывания, незави-
симые друг от друга элементарные единицы языка, которые не упроща-
ются и служат основой всех высказываний. Каждое такое высказывание 
должно иметь соответствующий атомарный факт в действительности. 
“Операция, с помощью которой от исследования целого W мы приходим 
к высказыванию “P есть частью W”, называется “анализом”. Конечным 
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 результатом анализа являются логические атомы. Логический анализ 
Рассела - метод раскрытия реальной логической формы путем ограниче-
ния естественного языка (критериями истинности выступают теория де-
скрипций, теория типов, принцип Оккама). Цель анализа – логическая 
реконструкция системы всего знания в идеальном языке. 

Витгенштейн считал, что для установления истинности или ложности 
высказываний о мире последние необходимо подвергнуть логическому 
анализу, а их элементы сравнить с действительностью. Целое высказы-
вание истинно, если истинны его составляющие. По мнению Витген-
штейна, мир состоит из фактов и высказываний о фактах. Истинные вы-
сказывания о мире совпадают с фактами. “Истинное высказывание и 
факт – это одно и то же”. Ложные высказывания с фактами не совпада-
ют. Тавтологии – отдельный вид высказываний, являющихся истинными 
или ложными только благодаря своей форме. Они не несут никакой ин-
формации о мире. В отличие от Фреге и Рассела, согласно Витгенштей-
ну, логический анализ – это прояснение внутренней сущности языка. 
“Фреге говорит: каждое правильно построенное предложение должно 
иметь содержание. А я говорю: каждое возможное предложение по-
строено правильно, и если оно бессодержательно, то это может зависеть 
только от того, что мы не придаем значения отдельным его составным 
частям”. Исходя из понимания логики как априорного условия мышле-
ния и языка, Витгенштейн сформулировал свой основной принцип так: 
все, что может быть сказано, может быть сказано ясно, а об остальном 
следует молчать. Язык устанавливает границы мира, и в этом смысле он 
самодостаточен: “Границы моего языка означают границы моего мира. 
Логика заполняет мир: границы мира есть и ее границами. Итак, в логике 
мы не можем сказать: то и то в мире есть, а того нет”. Под логическим 
анализом Витгенштайн понимал метод, с помощью которого можно про-
яснить внутреннюю структуру любого языка. Логика - априорное усло-
вие всего мира, с помощью языка она очерчивает границы возможного. 
Отсюда цель – не разрабатывать новый язык, а выявлять условия конст-
руирования мира с помощью любого языка. Философия – это деятель-
ность, цель которой состоит в логическом прояснении мыслей. Цель фи-
лософии – не философские суждения, а объяснение суждений. Филосо-
фия - средство логического анализа языка. 

Выводы. Фреге создавал идеальный искусственный язык. Рассел шел 
по пути Фреге, противопоставляя естественный язык научному, но при 
этом ограничивая естественный язык. Витгенштайн осуществил поворот 
“от исследования связей между языком и предметным миром вещей 
(субъектом и объектом) к анализу связей исключительно между внутри-
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 языковыми знаками”. Формальный анализ высказываний по Фреге - это 
более четкий анализ понятий, а не способа связи между ними. Значение 
высказывания зависит от условий его истинности, но анализ начинается 
не с понятий, а с целостного высказывания. Язык – это подручное сред-
ство познания. Рассел считал, что необходимо различать типы анализа 
подобно формам дефиниции (реальный - контекстуальный, лингвистиче-
ский - нелингвистический). Итак, анализ Рассела - это метод онтологиче-
ской редукции: сначала это анализ значений, универсалий, потом - пере-
вод высказывания как первичной единицы анализа в лучшее языковое 
выражение. Рассел отождествил факты сознания с фактами языка. Со-
гласно Витгенштайну, задача анализа - сделать каждое высказывание 
адекватным картине реальности, которую оно описывает. Предмет ана-
лиза – это связи между внутриязыковыми знаками. Витгенштайн ото-
ждествил факты языка с фактами в действительности. 

Философский анализ научного знания важен и в наше время. В укра-
инской философии поискам путей решения этих проблем посвящены ра-
боты Е. Быстрицкого, К. Жоля, С. Крымского, А. Конверского, А. Лоя, 
Б. Парахонского, М. Поповича, Т. Пикашовой, А. Ишмуратова, 
В. Рыжко и других. 
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