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Abstract. The article considers the problem of “limits” of the language 
and Wittgenstein’s idea about marking them “from inside”. The author sug-
gests to know more about Wittgenstein’s method by analysis of spatial met-
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В своей предельной части философия раннего Л. Витгенштейна 
представляет собой набор нетрадиционных «кейсов» с непривыч-
ным употреблением известных терминов. Одним из таких «кейсов» 
является демаркация онтологических и семантических границ мира 
и языка соответственно, которую Витгенштейн считал главной целью 
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«Трактата». Интригующим кажется то, что, находясь у границ языка, 
он противопоставляет два чувства: «смирения, отказа» и «полного 
удовлетворения», он пишет: «Когда я говорю: “Мы у границ языка”, 
это всегда звучит как если бы смирение было необходимо в этот 
момент, в то время как в противоположность ему приходит пол-
ное удовлетворение, когда не остается вопросов» [1, с. 310]. Эта 
гамма чувств, свойственная, видимо, всякому путешествию «туда 
и обратно», в философски значимом месте выглядит затруднитель-
ной, заставляет задуматься о том, с какой интонацией Витгенштейн 
произносит финальный афоризм «Трактата» [2, с. 73] и искать риф-
мующиеся сентенции, которые показывают, какова демаркационная 
стратегия Витгенштейна.

Мое наблюдение заключается в том, что, говоря о «пределах» 
(«limits») языка, мы чаще говорим о его «границах» [2, с. 56], которые 
вызывают множество пространственных метафор, затрудняющих 
«продвижение». Мир Витгенштейна нельзя представить как некото-
рую диаграмму Эйлера, в которой философ совершает центробежный 
марафон в попытке добраться до финиша —  «границ» языка и мира 
вдалеке от протоптанных троп. Витгенштейн смотрит на мир как 
на консистенцию фактов-событий, не следуя традиционной атоми-
стической концепции мира, состоящего из объектов-вещей. Благодаря 
такому перенесу онтологических акцентов, мир, каким его обнару-
живает Л. Витгенштейн, принципиально динамичен и непредсказу-
ем. Иными словами, факты-события в мире Витгенштейна не могут 
быть горизонтально упорядочены, так как они постоянно меняются, 
и единственные отношения порядка, которые мы можем находить, 
будут располагаться по иерархической вертикали. Витгенштейн пи-
шет об этом не столь наукоемко, он приводит метафору «пещеры» 
[3, с. 12], у которой так раз есть строгие «сплошные» границы как, 
например, на политических картах или у плоских геометрических 
фигур. Интересным выводом из этого является то, что встретиться 
с «невысказываемым» можно даже в самых необычных «местах».
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Аннотация. На основании различия онтологического и онтиче-
ского и соответствующим им способам постановок вопроса в статье 
проводится исследование средней понятности современности. Иссле-
дование уделяет особое внимание «метамодернизму» и на примере 
его экземплификации в работах популярного метамодернистского 
художника анимаций и дизайнера А. Ваннештедта производит как 
установление отнесенности работ Ваннештедта к построениям метамо-
дернистской теории, так и концептуализирует собственное осмысление 
современности.
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