
ЛОГИЧЕСКИЙ АТОМИЗМ (logical atomism, logischer Atomismus, atomisme 
logique) - крайне номиналистич. и плюралистич. учение о действительности, 
выдвинутое Расселом и Витгенштейном в первые два десятилетия 20 в. на 
основе их понимания языка. Анализируя логич. сторону разговорного языка, 
они пришли к выводу, что его грамматич. структура затемняет и маскирует 
логич. связи, существующие между его терминами, что приводит к путанице 
и появлению бессмысленных выражений. Поэтому они предложили 
программу построения "логически совершенного языка", в к-ром была бы 
полностью выявлена и четко описана логич. структура человеч. языка 
вообще, т.е. описаны "принципы символизма и отношения, необходимо 
имеющие место между словами и вещами в любом (естественном, обычном, - 
И. Д.) языке" (Рассел Б., Введение к кн.: Витгенштейн Л., Логико-
философский трактат, М., 1958, с. 11). Используя в качестве модели такого 
"логически совершенного языка"  наиболее развитый в то время догич. язык, 
а именно язык "Principia mathematica" Рассела и Уайтхеда, Витгенштейн и 
Рассел пришли к следующим положениям относительно природы "логически 
совершенного языка": 1) все предложения сводятся либо к элементарным 
("атомарным"), утверждающим, что определ. объект имеет определ. 
свойство, или что нек-рый объект находится в определ. отношении к др. 
объекту (или объектам), либо к сложным ("молекулярным"), к-рые 
получаются посредством соединения неск. предложений логич. связками или 
путем введения кванторов общности и существования; 2) все отношения и 
связи между предложениями являются внешними, т.е. для них содержание 
(смысл) предложений, входящих в отношение или связь, не играет роли; 
истинность любого сложного предложения есть функция истинности 
составляющих его элементарных предложений; 3) элементарные 
предложения логически независимы, т. е. из одного элементарного 
предложения не может следовать никакое другое; 4) мысль выражается 
только в осмысленном предложении; элементарные предложения являются 
простыми, далее неразложимыми в смысловом отношении "атомами" языка. 
Лежащая в основе этой концепции  идея  построения  языка  из  его 
элементарных составных частей (т. н. теория атомарного строения языка) 
явилась плодотворной для дальнейшего развития формальной логики, 
поскольку выражала общую закономерность конструирования любого логич. 
языка (см. Формализованные языки). Но последующее-развитие логики 
одновременно показало, что не во всяком логич. языке сложные предложения 
являются функциями истинности составляющих их элементарных 
предложений (см.,     напр.,     Экстенсиональные     и неэкстенсиональные 
языки). Это обстоятельство принципиально     ограничивает     общность 
расселовско-витгенштейновской системы языка и показывает 
неправомерность ее отождествления с человеч.     языком     вообще.     Любая 
формально-логич., система представляет собой абстрактную, 
идеализированную модель структуры человеч. рассуждений и никогда не 
исчерпывает содержат, логики мышления. Тем более неправомерно 
представлять ту или иную формально-логич. теорию языка в качестве учения 



о форме и структуре действительности. Постулируя, что язык является 
образом действительности, т. е. что его предложения изображают сочетания 
объектов так же, напр., как проекция к.-л. геометрич. фигуры изображает эту 
фигуру (т.н. теория языка как образа), теория Л. а. конструирует картину 
такого мира, строение к-рого полностью согласуется со строением языка. 
Именно эта попытка "подогнать" онтологию к логике, искажающая их 
действит. взаимоотношение, и объясняет первую часть ее названия ("л 
огический атомизм"). Вторая часть этого названия связана с тем, что Л. а. 
рассматривает мир как совокупность лишь внешне связанных друг с другом 
фактов. Факт - в соответствии со структурой предложения - Л. а. определяет 
как нек-рую комбинацию, состоящую из индивидуального объекта 
(объектов), его свойства (свойств) или отношения (отношений) к др. 
объектам; напр., то, что изображается предложениями "стол - черный" или 
"Петр старше Ивана", суть факты; предикаты "стол", "черный", "Петр", 
"Иван", изображающие индивидуальные объекты, связаны в данных 
предложениях друг с другом отношениями "есть" и "старше". Оба 
предложения в целом изображают комбинации индивидуального объекта и 
его свойства (в первом) и двух объектов и отношения между ними (во втором 
предложении). Объект, как и слово в предложении, не может мыслиться вне 
факта. Отсюда тезис: "мир есть совокупность фактов, а не вещей" 
(Витгенштейн Л., Логико-философский трактат, с. 31). Как и предложения, 
факты делятся на атомарные и сложные. Атомарным называется факт, не 
имеющий составных частей, являющихся фактами. Его структура 
соответствует      структуре      атомарного предложения. Сложный факт, как 
и сложное предложение, есть нек-рое множество атомарных фактов, 
связанных внешними связями, подобными связям предложений через логич. 
константы. Тем самым мир рассматривается как совокупность независимых 
друг от друга атомарных фактов; из существования или несуществования к.-
л. одного атомарного факта нельзя заключать о существовании или 
несуществовании другого. Т.о., теория Л. а. отрицает всякую закономерную 
внутр. связь в действительности, отрицает всякое движение и развитие 
(напр., Витгенштейн утверждал, что вера в причинную связь есть 
"предрассудок"). Для теории Л. а. характерны чрезвычайные 
формалистичность и эмпиризм, т.к. она обходит вопрос о природе мира, а 
чрезвычайно сложный процесс человеч. познания сводит к бесконечному 
описанию внутренне несвязанных между собой атомарных фактов. 
Исторически теория Л. а. была разработана Расселом в противовес одному из 
положений абс. идеализма Брэдли, согласно к-рому познание к.-л. отд. 
отношений и свойств невозможно без полного познания всех имеющихся в 
мире отношений и свойств; поэтому всякое знание относительно к.-л. класса 
этих вещей (без знания всех остальных) якобы не является истинным 
знанием. Однако, отрицая одну крайность, теория Л. а. впадает в другую - 
плюрализм. 
Хотя нек-рые идеи Л. а. нашли отражение в дискуссии о протокольных 
предложениях, имевшей место в Венском кружке, и в учениях об атомарном 



строении языка, несостоятельность его была достаточно быстро обнаружена 
даже в рамках бурж. философии, и сами создатели этого учения Расселл и 
Витгенштейн в 30-е гг. отказались от него. Л. а. принадлежит уже истории 
философии, являя собой яркий пример умозрит. спекуляции, основанной на 
неправомерном распространении специальных результатов матем. логики на 
нек-рые философ, проблемы. 
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