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Современное состояние лингвистической науки 
характеризуется переосмыслением методологических и 
методических подходов к исследованию эмпирическог о материала, 
известного со времён Аристотеля: старая фонетика предстает как 
функциональная фонология, формальная морфология объединилась 
семантическим синтаксисом, традиционный синтаксис превратился 
в объект логико-семантического анализа, стилистика стала частью 
лингвистики текста/дейксиса, проблемы соотношения языка и 
мышления рассматриваются с когнитивной точки зрения, все 
исторические явления интерпретируются в русле современных 
эволюционистских теорий, социолингвистика превратилась в 
этнолингвистику и проч. В нашей науке ныне правит семантика и 
популярны исследования её особенностей в рамках определенного 
этнического менталитета.

Сам язык предстаёт как сложное структурно-системное 
образование, которое должно анализироваться в параметрах 
новейшего философского направления синергетики как 
самодостаточный, саморазрушающийся и
самовосстанавливающийся феномен. При этом
социолингвистические проблемы (язык и общество) отодвигаются 
на второй план в силу их прозрачности. Интересными остаются 
лишь исследования акклиматизации иностранных заимствований в 
родном языке на фонетическом, морфологическом и лексическом 
уровнях.

Синергетический подход к языку (лингвосинергетика) в 
параметрах этого методологического учения использует и 
разрабатывает собственные специфические, гносеологические 
приемы и процедуры: 1) вычленение общего из частного; 2) 
описание и классификация типических системных форм, явлений и 
процессов, а также механизмов их взаимодействия; 3) выработка 
наиболее рациональных схем научного анализа системных явлений;
4) исследование системных форм в статике (синхрония) и динамике 
(диахрония). Иными словами: движение «от атомизма к холизму». 
Любая система, по определению, является объединением частей
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(атомов) в функциональное целое, следовательно, должны быть 
выявлены её базисные основания, законы её структуры, 
функционировании и развития. Следует различать два различных 
гносеологических подхода или принципа: качественный и
целостный. В языке в первом случае изучается элементный аспект, 
во второ,м -  интегративные, кооперативные качества, правомочен 
анализ соотношений чисто системных и экстралингвистических 
факторов. Таким образом, системный подход уже своим основным 
понятием обеспечивает универсальное исследование сложного 
объекта (функциональных, структурных, развивающихся, 
гетерогенных, идеальных и материальных реальностей). Этот же 
метод позволяет' искусственно отграничить или «выделить объект 
исследования из экстр ал ингвистического фона». В случае такого 
целостного подхода язык будет представлять собой 
полисистемный комплекс, состоящий из многих гетерогенных 
подсистем. Принято выделять следующие наиболее типичные 
феномены полисистемных комплексов по законам интеграции: 
Часть (Нецелое) и Целое (совокупность элементов отдельного 
объекта и функциональные связи, объединяющие эти части и 
приводящие к появлению у данной совокупности новых свойств и 
качеств), закон объединения частей в Целое, (при этом Целое 
всегда качественно и функционально значительно больше, чем 
сумма качеств и функций входящих в него отдельных частей), 
Целое может быть исследовано вместе со средой, с условиями его 
существования как лолисистемный объект.

Задача современных лингвистических методик -- отразить 
сложность реальной языковой структуры, особенности и специфику 
её поведения во времени, при этом отразить точно, надёжно и 
всесторонне. Все это и обусловливает широкое развитие 
современных методических приемов лингвистических 
исследований, специализацию этих методик, ориентированных на 
изучение различных сторон и аспектов языкового феномена, будь 
то его развитие и становление во времени или синхронное 
функционирование.

1 14


