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Аннотация 

В статье раскрывается специфика интерпретации феноменов языка и коммуникации в 

философии западно-европейских экзистенциалистов М. Хайдеггера и К. Ясперса. Авторы 

анализируют взаимосвязь языка и общения с важнейшими темами и категориями 

экзистенциальной философии, обосновывают  онтологический статус языка в 

экзистенциализме, выделяют в концепциях мыслителей общие и особенные черты. В 

учении экзистенциальных философов подлинное общение или экзистенциальная 

коммуникация становится возможным только при условии самораскрытия и полной 

искренности его субъектов, что свидетельствует о преодолении социальной 

разобщенности, прорыве личности к «другому». В работе показано, что в 

экзистенциальной философии М. Хайдеггера и К. Ясперса проблема языка и общения 

подвергается глубинному анализу и затрагивает различные аспекты индивидуального и 

общественного бытия личности. М. Хайдеггер и К. Ясперс в духе экзистенциально-

феноменологической традиции придают языку онтологический статус, считая его одной из 

конституирующих характеристик экзистенции. Язык – необходимый инструмент 

коммуникации как таковой и коммуникации экзистенциальной в качестве высшего типа 

общения. Осуществление экзистенциальной коммуникации становится возможным, когда 

личность осознает свою и принимает другую экзистенцию как ценность.  
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Введение 

Язык и общение являются основополагающими характеристики социума и человека, 

которые в силу своей многогранности постоянно находятся в центре внимания исследователей  

– представителей различных наук. Общественная составляющая этих феноменов всегда 

остается первостепенной по сравнению с их прочими атрибутами. Социальность человека 

опосредована его способностью мыслить, говорить и общаться. И если через социальную  

природу языка, с одной стороны, осуществляется коммуникация, с другой, находят свое 

выражение индивидуально-личностные особенности говорящего. Для социальной философии 

язык и коммуникация – объекты исследования, сущность, происхождение и функции которых 

рассматриваются в тесной взаимосвязи с обществом, природой, человеком. 

Основное содержание  

Глубинные аспекты языка и общения как социальных феноменов, их онтологическая и 

гносеологическая проблематика исследовались в персонализме и экзистенциализме, 

аналитической и диалогической философии, феноменологии, психоанализе, герменевтике и 

других областях философского знания. Экзистенциализм, придающий чувствам, эмоциям и 

настроениям особую роль и акцентирующий свое внимание на уникальности человеческого 

бытия, внес большой вклад в разработку коммуникативной проблематики и открыл ее новые 

стороны. Экзистенциальная концепция языка, разработанная М. Хайдеггером, М. Бубером, К. 

Ясперсом и другими мыслителями была противопоставлена уже существующей классической 

теории и ознаменовала собой смену направления философских исследований и трансформацию 

взглядов на язык в конце XIX – начале ХХ веков. «Поиск духовно-сущностной основы языковой 

способности, примат содержания над формой и индивидуального над всеобщим – эти принципы 

были взяты за основу создателями экзистенциальной концепции языка» [Куликова, 2009, c.165]. 

Одним из первых экзистенциалистов, обратившихся в своем творчестве к вопросам 

философии языка, стал немецкий мыслитель М. Хайдеггер. Хайдеггер принадлежит к числу  

философов, основательно и оригинально разрабатывающих обозначенные вопросы сквозь 

призму своей фундаментальной онтологии.  

В современных исследованиях нередко указывается, что манера изложения, и в 

особенности, стиль Хайдеггера, являются одними из самых сложных для понимания и 

интерпретации [Зайцева, 1991]. Мыслитель презентует свои идеи с присущими только его 

текстам стилистическими особенностями, используя свою собственную терминологию и свой 

язык. В настоящий момент существует множество научных трудов, посвященных 

Хайдеггеровскому пониманию феномена языка, в которых рассматриваются его различные 

стороны и аспекты: онтология языка (или «язык как дом бытия»), герменевтика языка, 

лингвистический аспект языка и т.д.  

В число наиболее известных произведений Хайдеггера входит его основной труд «Бытие и 

Время», где он подвергает детальному анализу различные модусы бытия. Язык у Хайдеггера 

есть некая трансцендентная сущность, единственная возможность духовного бытия, познание 

которой не осуществимо, так как познать себя язык может лишь сам. Следовательно, язык у 

Хайдеггера не является объектом, он одухотворен и индивидуален. 

Доказательства автономности и самостоятельности языка Хайдеггер также приводит и в 

других  своих работах, в частности в статье «Путь к языку». Что, собственно, значило для 
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мыслителя выражение «говорить на языке»?  Первоочередная задача носителя языка  

проникнуться процессом «говорения», органически влиться в него, найти в процессе «говорения 

языка» свое место [Портнов, 2007, c. 57]. Хайдеггер утверждает, что даже соответствующая 

всем грамматическим и лексическим канонам речь в действительности может оказаться 

«неподлинной». Для доказательства  данного утверждения он вводит термин «das Gerede» 

(«болтовня»), характеризующий обыденную речь. Люди говорят не только на языке, они 

«говорят от него». Говорить человек может единственно благодаря тому, что, как полагает 

Хайдеггер, он всякий раз уже услышал язык [Хайдеггер, 1993].   

Экзистенциальная герменевтика Хайдеггера является центральной для любых 

умозрительных концепций и вершиной философствования. Хайдеггер обращается к 

герменевтике, охватывая при этом значительно больший круг вопросов, которые традиционно 

принято относить к предмету исследования данной науки. Он пытается интепретировать не 

только текст, речь или высказывание, а саму действительность. Он отрицает наличие «автора» 

языка, который якобы должен вложить определенный смысл в свое высказывание. Любой 

смысл, который исходит от автора, по мысли философа, имеет поверхностный характер, так как 

не позволяет самому языку «говорить» [Хайдеггер, 1993]. Соответственно, в любом 

художественном тексте основное значение имеет язык, а не желание индивида, который его 

продуцирует. 

 М. Хайдеггер активно исследует феномен языка и при помощи чисто лингвистических 

методов. Он противопоставляет лингвистические формы и интерпретации некоторых понятий, 

обращая внимание на то, что довольно часто понятия не отражают сути того или иного предмета 

или явления. В высказывании мыслителя «язык есть язык» выражена мысль о том, что сам язык 

как таковой нельзя объяснить различными терминами. Излагая свою концепцию, Хайдеггер и 

довольно часто сам отходит от общепринятых лексических норм. 

Как философ бытия, Хайдеггер, считал проблему коммуникации одним из частных случаев 

и не уделял ей, в отличии других мыслителей экзистенциальной ориентации, направленного 

внимания. Вопросы коммуникации рассматриваются Хайдеггером в русле его рассуждений о 

«со-бытии» с Другим. Принципиальной особенностью толкования философом категории «со-

бытия» является ее понимание как взаимодействия «вот-бытия» и Другого, которое происходит 

«в форме обмена бытийными возможностями, в результате которых я усваиваю, делаю своими 

способы бытия Других, и наоборот» [Борисов, 1997, c.87]. Ключевым фактором для 

осуществления «со-бытия» с Другим является категория понимания. Бытийствование человека 

в мире становится реальным в случае разомкнутости или раскрытия мира, только тогда, при 

помощи понимания возможно осуществление коммуникации. В этом смысле, язык, 

экзистенциально-онтологическим фундаментом которого является речь, выполняет важнейшую 

социальную функцию.  

Философия языка у немецкого мыслителя-экзистенциалиста Карла Ясперса во многом 

сближается с таковой у Хайдеггера. Бытие и человеческая реальность формируют 

контекстуальное поле его рассуждений о языке.  Другими словами, Ясперс сохраняет «общую 

для всех представителей экзистенциально-персоналистской традиции «онтологизированность» 

подхода к языку и сознанию» [Куликова, 2009, c. 166]. В своей статье «Язык» [Ясперс, 1995] 

Ясперс рассматривает линго-философские и историко-философские аспекты феномена языка 

через взаимосвязь с бытием. Но если для Хайдеггера язык выступает в качестве «дома бытия», 

то Ясперс видит в нем только мост или некое связующее звено. Философ полагает, что язык 

нельзя отождествлять с бытием, он является лишь средством его познания, в языке происходит 
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просветление всеобъемлющего. В то же время он пишет: «Нигде нет подлинного бытия, которое 

было бы самим собой – без всяких метафор и употреблений» [Там же, c.188]. По мнению 

Ясперса, предназначение языка заключается в том, чтобы вносить смысл в бытие.  

Основываясь на метафоричности языка, Ясперс указывает на то, что в силу данного свойства 

слова не могут заменяться или переводиться, иначе теряется смысл, «качество бесконечности 

означивания». Эти взгляды мыслителя согласуются с современной теорией концептуализации 

мира языком. Роль языка в формировании картины мира, согласно философу, согласуется с его 

культуросохраняющей функцией, так как в нем и через него аккумулируются все полученные 

предыдущими поколениями знания. «В силу существования языка осуществляется 

воспоминание, сохранение, устроение и продвижение познания» [Там же, c.198]. 

Основным понятием экзистенциализма Ясперса, безусловно, выступает коммуникация. Так 

как философия Ясперса – это в первую очередь философия личности, которая 

противопоставляется безличным учениям о предметном мире, то и коммуникация в его 

толковании приобретает личностную направленность. Во многом на развитие философской 

концепции мыслителя оказали влияние его жизненные обстоятельства, в частности, обучение 

на медицинском факультете университета г. Гейдельберга и последующая работа в 

психиатрической клинике. Непосредственная работа с пациентом не могла не привести 

философа к мысли, что общение должно быть более глубоким по сравнению с тем, как его было 

принято трактовать в классической философии. Сам Ясперс о своем учении писал: «В моей 

философии речь идет о философствовании как функции самой нашей действительности, о 

мыслительных образованиях, которые, имея своим источником личную жизнь, адресуются 

отдельным людям. Безличностный образ объективированных философских мыслительных 

форм находит свое подтверждение в экзистенции человеческой личности» [Jaspers, 1973]. 

Ясперс видит в коммуникации одно из условий существования человеческого общества. Он 

пишет, что общность людей, будучи аналогичной животной и подчиняясь определенным 

законам природы, в то же время отличается от животного мира, так как «свойственная ему 

[человеку] общность, во-первых, не есть непосредственная общность, но опосредована 

соотнесенностью и иным (durch Bezug auf ein Anderes vermittelte)» [Ясперс, 2013, c.73]. Ясперс 

постоянно акцентирует внимание на интегрирующей функции коммуникации. Согласно его 

воззрениям, общение есть та сила, которая гарантирует целостность общественного организма 

и способствует его консолидации.  

Человеческое общение, считает философ, имеет «истерический» характер, находясь в 

постоянном преобразовании, которое обусловлено предшествующим опытом. Бытие каждого 

человека начитается именно с коммуникации, а не с факта биологического рождения. Таким 

образом, философ видит в коммуникации не только условие существования человеческого 

социума, но и всеобъемлющую сущность бытия: «объемлющее, которое мы есмы, во всякой его 

форме есть коммуникация» [Ясперс, 2013, c.75]. По Ясперсу объемлющее является бытием 

самим по себе, но, в то же время, это и «мы сами». Е.М. Полуяхтова, исследую философскую 

концепцию Ясперса, указывает на то, что объемлющее в качестве объекта есть нечто 

непознаваемое. Этот феномен она характеризует как совпадение субъекта и объекта, 

сопровождающееся погружением в мир человека «изнутри» [Полуяхтова, 2004, c.8-9]. 

Рассматривая бытие с позиций коммуникации, Ясперс выделяет три способа бытия 

объемлющего:  объемлющее существование, коммуникация сознания и коммуникация духа. 

Первый способ бытия соотносится с эмпирическим «Я», которое отождествляется с 

биологическим телом человека, целью которого является сохранение и поддержание жизни. В 
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связи с этим объемлющее существование предполагает вступление в коммуникацию общности, 

которая гарантирует безопасность. Данной коммуникации существования характерны 

следующие свойства: объединение людей перед лицом опасности (необходимости), 

определение большинством  необходимого для жизни (daseinsnotwendig), отождествление себя 

со всеми членами обществ. Мыслитель указывает, что данный способ существования не 

предполагает прочувствованного  общения «Я» с «другим», а направлено на самосохранение и 

удовлетворение потребностей. 

Коммуникация сознания – это, согласно Ясперсу, «коммуникация тождественного себе 

сознания во множественности его существований» [Ясперс, 2013, c. 78]. Общение при данном 

способе бытия основано на формальных принципах, предполагающих равенство участников 

коммуникации, и является обменом мыслями. 

Коммуникация духа предполагает принципиально иной уровень бытия. Она 

характеризуется осознанием личностью своего неповторимо «Я» как части единого целого, 

объединенного присутствием идеи. Ясперс указывал, что «отдельный индивид осознает себя 

стоящим на своем месте, которое имеет свой особый смысл внутри целого и определяется 

последним. Его коммуникация – это коммуникация отдельного члена с организмом. Он 

отличается от всех остальных, но составляет с ними одно в объемлющем их порядке» [Гайденко, 

1978, c.102]. 

Наряду с уровнями коммуникации, следует отметить и ее глубину, как качественную 

характеристику. На протяжении всей своей жизни человек является частью какой-либо 

общности, но это может быть только тем бытием, при котором подлинная, глубинная самость 

остается в тени внешней коммуникации. Истинная или экзистенциальная коммуникация – это 

внутренняя, духовная связь, в которой личности всегда неповторимы и самоценны. К такому 

уровню общения человек становится готов, только познав самого себя, свои желания, 

устремления. Подлинная коммуникация нацелена на осознанное сплочение людей, на их 

духовное единение. Она является подтверждением преодоления собственного эгоизма и 

прорыва личности к Другому. Ясперс, как и многие другие представители философии 

экзистенциализма, полагал, что только экзистенциальная коммуникация способна изменить 

человека и изменить мир. 

Заключение  

Таким образом, в экзистенциальной философии М. Хайдеггера и К. Ясперса проблема языка 

и общения подвергается глубинному анализу и затрагивает различные аспекты 

индивидуального и общественного бытия личности. М. Хайдеггер и К. Ясперс в духе 

экзистенциально-феноменологической традиции придают языку онтологический статус, считая 

его одной из конституирующих характеристик экзистенции. Язык – необходимый инструмент 

коммуникации как таковой и коммуникации экзистенциальной в качестве высшего типа 

общения. Осуществление экзистенциальной коммуникации становится возможным, когда 

личность осознает свою и принимает другую экзистенцию как ценность. 
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Abstract 

The article reveals the specificity of the interpretation of the phenomena of language and 

communication in the philosophy of Western European existentialists M. Heidegger and K. Yaspers.  

The authors analyze the relationship between the language and communication with the most 

important categories of existential philosophy, justify the ontological status of the language in 

existentialism, and distinguish common and special features in the concepts of thinkers.  In the 

doctrine of existential philosophers, genuine communication or existential communication becomes 

possible only under the condition of self-discovery and the full sincerity of its subjects, which 

indicates overcoming the social disunity, personality breakthrough to the "other". The work shows 

that in the existential philosophy of M. Heidegger and K. Jaspers, the problem of language and 

communication is subjected to in-depth analysis and affects various aspects of the individual and 

social being of the individual. M. Heidegger and K. Jaspers, in the spirit of the existential-

phenomenological tradition, give language an ontological status, considering it one of the 

constitutive characteristics of existence. Language is a necessary communication tool as such and 
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existential communication as the highest type of communication. The implementation of existential 

communication becomes possible when a person realizes his own and accepts another existence as 

a value. 
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