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Семестры 

5    

1. Цель освоения дисциплины: Развитие навыков философского анализа языков

культуры  как сложного социокультурного явления. Повышение уровня методологической

компетентности в области философии языка.

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры

Программа относится к дисциплинам по выбору аспиранта БЛОКА 1 ФГОС ВО

Программа разработана с учетом Федерального государственного стандарта высшего

образования  (ФГОС  ВО)  по  подготовке  кадров  высшей  квалификации  по  направлению

подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение.

Общая трудоемкость курса 4 з.е. (144 ч.)

Для успешного усвоения дисциплины аспирант должен

знать:

закономерности и тенденции развития философии;

содержание основных понятий философии;

критерии отбора философского знания по значимости;

динамику развития мировой и отечественной философии;

актуальные проблемы философии XXI века;

уметь:

эффективно пользоваться философским понятийным инструментарием;

систематически повышать свою профессиональную квалификацию, используя

возможности  современных  информационных  технологий  и  базы  данных  по  философской

литературе;

владеть:

навыками анализа современных философских течений;

принципами применения идей философии в социокультурной жизни.

Для  освоения  данной  дисциплины  аспирант  должен  освоить  в  качестве  предшествующих

курсы философии, истории и философии науки, иностранного языка.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В     результате     усвоения     курса     аспирант     должен     обладать     следующими

компетенциями:

способностью        самостоятельно        осуществлять        научно-исследовательскую

деятельность   в   области   понимания,   описания,   анализа   социальной   действительности,

социума как надорганической реальности (ПК-2)

способностью рассматривать процесс развития и взаимодействия реальных стран,

народов и цивилизаций через  аксиологические измерения человеческой истории (ПК-5)

Планируемые  результаты  обучения -  знания,  умения,  навыки и опыт деятельности,  ха-

рактеризующие  этапы формирования  компетенций  и  обеспечивающие  достижение

планируемых  результатов освоения  образовательной  программы  приведены  в  прило-

жении  А  к  данной  рабочей программе.

4. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч.

Вид учебной работы Всего

часов



Аудиторные занятия (всего) 36 36    

В том числе:  -  - - 

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ) 18 18    

Самостоятельная работа (всего) 108 108    

В том числе:  -  - - 

Чтение учебной литературы 54 54    

Подготовка к семинарским занятиям 54 54    

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой)      

Общая трудоемкость                      144               час 

                                                                4       зач. ед. 

     

     

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание модулей дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

Содержание раздела 

1 Философия языка: 

предыстория и 

зарождение. В. фон 

Гумбольдт как 

основатель 

философии языка 

Природа и сущность языка. Язык как знаково-символическая 

система. Философское осмысление языка в Древней Греции. 

Особенности понимания языка Средневековья. Вопросы языка 

в философии нового времени. В. фон Гумбольдт как 

основатель философии языка.  

2 «Лингвистический 

поворот» в 

философии. 

Неопозитивизм и 

аналитическая 

философия. 

 

Логико-семантические идеи Г. Фреге.  Онтология, 

эпистемология и философия языка Б. Рассела. Анализ языка 

науки. Дискуссии о языке наблюдения. «Логико-философский 

трактат» Л. Витгенштейна. Развитие Витгенштейном  

философско-языковых идей (теория «фамильного сходства», 

«языковые игры»). «Лингвистический поворот» в философии 

XX века. 

3 

Современное 

состояние 

философии языка 

Анализ обыденного языка. теория речевых актов Жд. Остина. 

Интенционалистская теория языка Дж. Серля. Неопрагматизм 

Н. Гудмена. Генеративная теория языка Н. Хомского. Язык и 

мышление. Концепция понимания языка М. Даммита. 

Герменевтика К.-О. Апеля в контексте аналитической 

философии. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ Название тем 

Количество часов 

Всего 
лекц. 

семинар

ы 

прак

тич. 
СР 

1.  

Философия языка: предыстория и 

зарождение. В. фон Гумбольдт как 

основатель философии языка 

6 6  36 48 

2.  «Лингвистический поворот» в 6 6  36 48 



философии. Неопозитивизм и 

аналитическая философия. 

 

3.  
Современное состояние философии 

языка 
6 6  36 48 

 Итого часов: 18 18  108 144 

 

6.Семинары, практические занятия 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) 

1. 2 Философия языка: 

предыстория и 

зарождение. В. фон 

Гумбольдт как 

основатель 

философии языка 

Основные функции языка. Язык и речь. Язык и познание. 

Языковые универсалии. 

Идея Внутренней формы языка В. фон Гумбольдта и ее 

развитие Штейнталем, А.А. Потебней, Л. Вайсгербером, Г.Г. 

Шпетом, П.А. Флоренским, В.В. Бибихиным, А.Н. Портновым. 

2. 3 «Лингвистический 

поворот» в 

философии. 

Неопозитивизм и 

аналитическая 

философия. 

 

Взаимосвязь языка и мышления. Соотношение языка и логики. 

Категории качества и количества в мышлении и языке. 

Философские предпосылки связи мышления, языка, сознания, 

речи. Мышление и механизм его реализации в языке. 

Относительная самостоятельность мышления и языка. 

Языковое сознание. Семиосфера (концептосфера). 

3. 4 
Современное 

состояние 

философии языка 

«Когнитивный поворот» в философии языка. Когнитивная 

лингвистика.  Информационный подход к языкам культуры. 

Языки познания и их систематизация. Внутренняя форма 

языков познания и ее роль в понимании их специфики. 

 

7.Самостоятельная работа 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

1 

Философия языка: 

предыстория и 

зарождение. В. 

фон Гумбольдт 

как основатель 

философии языка 

Происхождение языка. Гипотезы происхождения языка: 

звукоподражательная, междометная, гипотеза социального 

договора  Язык и мышление. Язык и общество. Проблема 

языкового значения. Типология лингвистических знаков. Язык и 

культура в их семиотической связи. 

2 

«Лингвистический 

поворот» в 

философии.  

«Философия символических форм» Э. Кассирера. Языки 

культуры и их морфология. Символ и знак – как элементы 

языкового пространства культуры. Человек как 

«символическое животное». Мир символов как жизненная 

среда. Символические формы культуры: миф, искусство, наука. 

3 

Современное 

состояние 

философии языка 

Феноменология языка. Феномены сознания и языковые средства 

выражения. Выразительная специфика вербальных и 

невербальных языков. Концепция онтологической 

относительности и холистический принцип Куайна. Картина 

мира как лингвофилософская проблема. Определение понятия. 

Сущность и свойства картины мира. Типология картин мира.  
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ПАСПОРТ 

компетенции  способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области понимания, описания, анализа социальной действительности, 

социума как надорганической реальности (ПК-2) 

при освоении ООП ВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново,  2016 

Направление подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение

Профиль подготовки Социальная философия

Уровень  образования Подготовка кадров высшей квалификации



 

1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции  

Вид: профессиональная  ПК-2  

Содержание: способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области понимания, описания, анализа 

социальной действительности, социума как надорганической реальности 

2.Планируемые результаты обучения 

 Выпускник должен Результаты обучения, выраженные в 

действиях выпускника 

1. знать: предмет теории ценностей, 

специфику ценностного аспекта 

социальной реальности, 

методологию анализа ценностей;  

специфику философского подхода 

к языку, специфику языковых 

форм, подлежащих философскому 

анализу, историю возникновения 

и развития философии языка. 

 

Характеризует предмет и проблемы теории 

ценностей, типы методологий исследования 

ценностей, ценностные аспекты духовной 

жизни социума. 

Знает историю зарождения философии языка, 

дает определения понятий: языковая картина 

мира, языковая парадигма. Различает идеи 

неопозитивизма, аналитической философии. 

Характеризует «лингвистический поворот» и 

современное состояние философии языка. 

2. уметь: анализировать различные 

философские и аксиологические  

дискурсы, отличающиеся 

хронологически, географически, 

концептуально; оценивать 

историческую значимость 

философских идей в области 

философии языка и теории 

ценностей; различать традиции и 

новаторство в области философии 

языка и теории ценностей. 

 

Осуществляет описание и анализ социальной 

действительности в ее ценностных аспектах, 

выделяет особенности научно-

исследовательской деятельности в области 

теории ценностей. 

Называет и характеризует этапы развития 

философии языка. Определяет характер тех или 

иных языковых и речевых явлений. Обозначает 

способы действия при языковом  анализе 

текстов. 

3. владеть: методами философского 

анализа языка и ценностных 

аспектов социальной реальности. 

 

Применяет философские категории и 

конкретные методы формальной и 

герменевтической логики в анализе социальных 

ценностей. 

Применяет конкретные определения философии 

языка, оценивает значимость концептуальных 

систем философии языка, прогнозирует 

результаты развития философии языка. 

2. Планируемые уровни сформированности компетенции у аспирантов 
 

 Уровни 

сформированнос

ти компетенции 

Содержательное описание уровня Отличительные 

признаки уровня 

1. Минимальный 

уровень 
Аспирант имеет начальные  

представления об основных этапах 

развития философии языка, о 

специфике предмета и проблем теории 

ценностей. Демонстрирует начальные 

навыки анализа научных текстов и 

научной дискуссии по этим вопросам. 

Называет и характеризует 

основные этапы развития 

философии языка и теории 

ценностей. Отличает тексты 

по философии языка, 

опирающиеся на разные 

теоретические концепции. 



Фрагментарно применяет  философские 

категории в анализе концепций теории 

ценностей и философии языка.  

 

Использует философские 

понятия в анализе 

ценностных аспектов 

социальной реальности. 

2.  Базовый уровень 

 
Аспирант имеет общее понимание 

специфики философии языка и теории 

ценностей, методологии исследования 

ценностей. Знает основной состав 

терминов и понятий этих дисциплин. 

Способен при консультационной 

поддержке представить варианты 

взглядов на аксиологические проблемы 

и философские проблемы языка. В 

основном владеет методологией 

философского анализа языка и 

ценностей.  

Дает описание различных 

типов методологий теории 

ценностей и философии 

языка. Создает тексты по 

отдельным вопросам 

философии языка и теории 

ценностей. Анализирует 

научные теории на предмет 

их философских 

оснований. 

3. Продвинутый 

уровень  
Аспирант имеет глубокие знания по 

специфике научной деятельности в 

области философии языка и теории 

ценностей на разных этапах их 

развития. Свободно оперирует 

терминами и понятиями аксиологии и 

философии языка, способен к 

творческому расширению своего 

лексикона. Владеет устойчивыми 

навыками самостоятельной работы с 

текстами, методами исследования в 

области аксиологии и философии 

языка. Знает основные журнальные и 

электронные базы с информацией по 

данной тематике. 

Оценивает различные типы 

методологий теории 

ценностей и философии 

языка. Критически 

различает специфику 

концептуальных систем в 

этих областях. Применяет 

философские методы в 

анализе языковой и 

ценностной реальности. 

Пишет самостоятельные 

работы по вопросам 

аксиологии и философии 

языка в широком 

диапазоне тем. 

4. Календарный график и возможные траектории формирования компетенции 

при освоении ООП ВО  

Блоки 

освоения 

ООП 

Участвующие в формировании 

данной компетенции разделы 

ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики 

Курсы  

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семест

р 

4 

семест

р 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семест

р 

8 

семестр 

Б1.В.ДВ.2.1 Теория ценностей     +    

Б1.В.ДВ.2.2 Философия языка     +    

Б2.2 
Научно-производственная 

практика 

   + +    

Б3.1 Научные исследования + + + + + + + + 
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ПАСПОРТ 

компетенции  способность рассматривать процесс развития и взаимодействия реальных 

стран, народов и цивилизаций через  аксиологические измерения человеческой истории 

(ПК-5) 

при освоении ООП ВО 
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1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции  

Вид: профессиональная  ПК-5  

Содержание: способность рассматривать процесс развития и взаимодействия 

реальных стран, народов и цивилизаций через аксиологические измерения 

человеческой истории 

2. Принятая структура компетенции 

 Выпускник должен Результаты обучения, выраженные в 

действиях выпускника 

1. знать: предмет теории ценностей, 

специфику ценностного 

измерения человеческой истории, 

методологию социально-

аксиологического исследования;  

специфику философского подхода 

к языку, специфику языковых 

форм, подлежащих философскому 

анализу, историю возникновения 

и развития философии языка. 

 

Характеризует предмет и проблемы теории 

ценностей, процесс развития стран и 

цивилизаций, ценностные аспекты духовной 

жизни социума и методы их исследования. 

Знает варианты идеи культурной 

обусловленности языка. Различает 

аксиологический статус идей неопозитивизма, 

аналитической философии. Характеризует 

«лингвистический поворот» и современное 

состояние философии языка с позиции анализа 

процессов развития и языкового 

взаимодействия стран, народов и цивилизаций. 

 

2. уметь: анализировать научные 

тексты, выявлять различие 

теоретических позиций;  

проводить системный анализ 

социально-исторических и 

культурно-цивилизационных 

проблем в их аксиологическом 

измерении. 

Анализировать различные 

философские дискурсы, 

отличающиеся хронологически, 

географически, концептуально; 

оценивать историческую 

значимость философских идей в 

области философии языка; 

различать традиции и новаторство 

в области философии языка. 

 

Выявляет и анализирует ценностные  аспекты 

социально-исторической действительности, 

формулирует принципы научно-

исследовательской деятельности в области 

истории, социологии и аксиологии. 

Называет и характеризует этапы развития 

философии языка. Определяет характер тех или 

иных языковых и речевых явлений в контексте 

межкультурных коммуникаций. Обозначает 

способы действия при языковом  анализе 

текстов различных исторических периодов 

3. владеть: методами философского 

анализа языка и методами 

интерпретации и оценки процесса 

развития и взаимодействия стран, 

народов и цивилизаций с позиций 

аксиологии. 

 

 

 

Применяет философские категории и 

конкретные методы диалектики и герменевтики 

в анализе человеческой истории в ее 

аксиологическом измерении. 

Применяет конкретные определения философии 

языка, оценивает значимость концептуальных 

систем философии языка, прогнозирует 

результаты развития языкового взаимодействия 

народов. 

3. Планируемые уровни сформированности компетенции у аспирантов 



 Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание уровня Отличительные 

признаки уровня 

1

. 
Минимальный 

уровень 

Аспирант имеет фрагментарные  

представления об основных этапах 

развития языкового взаимодействия 

народов, об истории стран и 

цивилизаций в ее аксиологическом 

измерении. Демонстрирует начальные 

навыки анализа научных текстов и 

научной дискуссии по этим вопросам. 

Фрагментарно применяет  

философские категории и методы в 

анализе и оценке лингвистических и 

цивилизационных процессов.  

 

 

Называет и 

характеризует 

основные этапы 

развития языкового и 

культурного 

взаимодействия 

народов. Отличает 

научные тексты, 

опирающиеся на 

разные теоретические 

концепции. 

Использует 

философские понятия 

в анализе и оценке 

культурно-

исторических 

процессов. 

 

2

. 

Базовый уровень 

 

Аспирант имеет общее понимание 

специфики философии языка, влияния 

языковой картины мира на 

межкультурную коммуникацию, 

проблем развития стран и 

цивилизаций в их аксиологическом 

аспекте.  Знает основной состав 

терминов и понятий философии языка 

и аксиологии. Способен при 

консультационной поддержке 

представить варианты взглядов на 

философские проблемы языка и 

социально-исторические развитие. В 

основном владеет методологией 

философского анализа языка и 

ценностей. 

Дает описание 

ценностных, историко-

философских, 

языковых аспектов 

исторического 

развития стран и 

цивилизаций и 

методов их 

исследования. Создает 

тексты по отдельным 

вопросам языкового  

взаимодействия и 

социально-

культурного развития. 

Анализирует научные 

теории на предмет их 

философских 

оснований. 

 

3

. 

Продвинутый 

уровень  

Аспирант имеет глубокие знания 

процесса развития стран и 

цивилизаций, ценностных аспектов 

человеческой истории, специфики 

межкультурного языкового 

взаимодействия. Свободно оперирует 

терминами и понятиями философии 

языка и аксиологии, способен к 

творческому расширению своего 

лексикона в этих областях. Владеет 

устойчивыми навыками 

самостоятельной работы с текстами, 

Осуществляет  

сравнительный анализ  

культурно-

исторических и 

языковых процессов, 

их ценностных 

аспектов. Критически 

различает специфику 

различных 

концептуальных 

систем философии 

языка и  теории 



методами анализа и оценки 

лингвистических и цивилизационных 

процессов.  

 

ценностей. Применяет  

философские методы  

интерпретации и 

оценки исторического 

развития и  

взаимодействия стран, 

народов и 

цивилизаций с 

позиций аксиологии. 

 

4. Календарный график и возможные траектории формирования компетенции 

при освоении ООП ВО  

Блоки 

освоения 

ООП 

Участвующие в формировании 

данной компетенции разделы 

ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики 

Курсы  

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семест

р 

4 

семест

р 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семест

р 

8 

семестр 

Б1.В.ДВ.1.1 История философии   +      

Б1.В.ДВ.1.2 Философская антропология   +      

Б1.В.ДВ.2.1 Теория ценностей     +    

Б1.В.ДВ.2.2 Философия языка     +    

Б2.2 
Научно-производственная 

практика 

   + +    
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Направление подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение



1.Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Философия языка» 

№ Контролируемые 

модули 

Контролируе

мые 

компетенции 

Кол. 

тестовых 

заданий 

Оценочные средства 

Вид Кол-

во 

1.  Философия языка: 

предыстория и 

зарождение. В. фон 

Гумбольдт как 

основатель 

философии языка 

ПК-5  Доклады-дискуссии по 

теме «Становление 

философии языка» 

5 

2.  «Лингвистический 

поворот» в 

философии. 

Неопозитивизм и 

аналитическая 

философия. 

 

ПК-2  Круглый стол по теме: 

направления философии 

языка первой половины 

XX века и оформление 

«лингвистического 

поворота» 

3 

3.  

Современное 

состояние 

философии языка 

ПК-2, ПК-5  Проблемный семинар по 

обзору направлений 

развития современной 

философии языка, в т.ч. 

в рамках 

постструктурализма, 

конструктивизма 

1 

 Всего    9 

2.Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах формирования, шкалы оценивания 

Уровень 

освоения  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(этапы достижения заданного уровня 

освоения компетенций)** 

Критерии оценивания 

результатов обучения  

(по 5-ти бальной шкале) 

  1 2 3 4 5 

Минимальный 

уровень 

Владеть: принципами применения идей 

философии в социокультурной жизни. 

Уметь: пользоваться философским 

понятийным инструментарием 

Знать: закономерности и тенденции 

развития философии языка; 

содержание основных понятий философии 

языка; 

 + +   

Базовый 

уровень 

Владеть: основными навыками анализа 

современных философских течений; 

принципами применения идей философии 

в социокультурной жизни. 

Уметь: разумно пользоваться 

философским понятийным 

инструментарием 

Знать: закономерности и тенденции 

развития философии языка; 

содержание основных понятий философии 

языка; 

критерии отбора философского знания по 

значимости; 

  + +  



динамику развития мировой и 

отечественной философии языка; 

Продвинутый 

уровень  

Владеть: расширенными навыками 

анализа современных философских 

течений; 

принципами применения идей философии 

в социокультурной жизни. 

Уметь: эффективно пользоваться 

философским понятийным 

инструментарием систематически 

повышать свою профессиональную 

квалификацию, используя возможности 

современных информационных 

технологий и базы данных по 

философской литературе; 

Знать: закономерности и тенденции 

развития философии языка; 

содержание основных понятий философии 

языка; 

критерии отбора философского знания по 

значимости; 

динамику развития мировой и 

отечественной философии языка; 

актуальные проблемы философии языка 

XXI века; 

   + + 

 

3.Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков (и (или) опыта деятельности, с учетом этапов и уровней 

формирования компетенций. 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

1. Природа и сущность языка.  

2. Проблема происхождение языка. Гипотезы происхождения языка: 

звукоподражательная, междометная, гипотеза социального договора   

3. Язык как знаково-символическая система. 

4. Основные функции языка. Философские предпосылки связи мышления, языка, 

сознания, речи.  

5. Язык и мышление. Языковое сознание. 

6. Язык и речь.  

7. Философское осмысление языка в Древней Греции.  

8. Особенности понимания языка Средневековья. 

9. Вопросы языка в философии нового времени. В. фон Гумбольдт как основатель 

философии языка.  

10. Идея Внутренней формы языка В. фон Гумбольдта и ее развитие Штейнталем, А.А. 

Потебней, Л. Вайсгербером, Г.Г. Шпетом, П.А. Флоренским, В.В. Бибихиным, А.Н. 

Портновым (по выбору аспиранта). 

11. Соотношение языка и логики. Логико-семантические идеи Г. Фреге.  

12. Онтология, эпистемология и философия языка Б. Рассела.  

13. Анализ языка науки. Дискуссии о языке наблюдения.  

14. «Логико-философский трактат» Л. Витгенштейна. Развитие Витгенштейном  

философско-языковых идей (теория «фамильного сходства», «языковые игры»). 

15. «Лингвистический поворот» в философии XX века. 

16. Анализ обыденного языка.  



17. Теория речевых актов Жд. Остина.  

18. Интенционалистская теория языка Дж. Серля.  

19. Неопрагматизм Н. Гудмена.  

20. Генеративная теория языка Н. Хомского.  

21. Концепция понимания языка М. Даммита.  

22. Герменевтика К.-О. Апеля в контексте аналитической философии. 

23. Мышление и механизм его реализации в языке. Относительная самостоятельность 

мышления и языка. Языковое сознание.  

24. Семиосфера (концептосфера). 

25. «Когнитивный поворот» в философии языка. Когнитивная лингвистика. 

26. Информационный подход к языкам культуры.  

27. Языки познания и их систематизация. Внутренняя форма языков познания и ее 

роль в понимании их специфики. 

28. Язык и культура в их семиотической связи. 

29. «Философия символических форм» Э. Кассирера. Символические формы 

культуры: миф, искусство, наука. 

30. Феноменология языка. Феномены сознания и языковые средства выражения. 

31. Выразительная специфика вербальных и невербальных языков. 

32. Концепция онтологической относительности и холистический принцип Куайна.  

33. Картина мира как лингвофилософская проблема. Сущность и свойства картины 

мира. Типология картин мира.  

Темы докладов-дискуссий 

1. В. фон Гумбольдт как основатель философии языка.  

2. Роль А. фон Гумбольдта в становлении будущей культурологи. 

3. Идея Внутренней формы языка В. фон Гумбольдта и ее развитие Штейнталем и 

А.А. Потебней. 

4. Идея Внутренней формы языка В. фон Гумбольдта и ее развитие Л. Вайсгербером. 

5. Идея Внутренней формы языка В. фон Гумбольдта и ее развитие , Г.Г. Шпетом, 

П.А. Флоренским, В.В. Бибихиным, А.Н. Портновым 

Темы для Круглого стола 

1. Анализ языка науки. Дискуссии о языке наблюдения. «Логико-философский 

трактат» Л. Витгенштейна. Развитие Витгенштейном  «Лингвистический поворот» в 

философии XX века. 

2. Взаимосвязь языка и мышления. Соотношение языка и логики 

3. «Философия символических форм» Э. Кассирера. 
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