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Положение о системно-структурной орга-
низации языка не является новым для лингви-
стических исследований. В синхронном плане 
язык представляется сложно организованной 
системой диссипативного типа. В диахрони-
ческом процессе языковая система обладает 
самодостаточным внутренним потенциалом: 
способностью к саморазрушению и самовос-
становлению. На синхронном срезе любую 
синергетическую систему отличает состояние 
относительного равновесия во взаимодействии 
единиц различных уровней. Оно обеспечивает 
устойчивость системы, симметрию уровней и 
уровневых единиц, является предельным слу-
чаем стационарно-синхронного состояния. 
В диахронии система языка способна разви-
ваться за счет внутренних резервов. Это раз-
витие лишь в определенной степени зависит 
от экстралингвистических мотивов социаль-
ного, культурно-этнического и прочих планов. 
Равновесие языковых единиц в синхронии на-
рушается минимальными изменениями единиц 
на каком-либо отдельном системном уровне. 
Синергетика исследует особо сложные про-
цессы и объекты с точки зрения проявлений са-
моорганизации. Она предлагает новую модель 
мира, ориентирована на междисциплинарный 
подход и инициирует глубокие изменения в 
методологических основаниях современной 
науки. Методы нелинейной динамики, ныне 
активно разрабатываемые философами-синер-
гетиками для изучения сложных систем и про-
цессов, таких как эволюция, самоорганизация, 
диссипативные структуры и динамический 
хаос, пространство и время, должны приме-
няться и в лингвистике. Синергетика изучает 
механизмы темпоральной и структурной лока-
лизации эволюционных процессов и поведе-
ния структурных объектов в этих процессах. 

Любая система воспринимается не как нечто 
стационарное и стабильное, но как процесс в 
открытых нелинейных средах. В аспекте си-
нергетики у языковой системы всегда есть воз-
можность выбора пути эволюции в будущем 
из многих вариантов в пунктах бифуркации. 
Нелинейный подход к лингвистическим объ-
ектам в диахронии (в рамках универсального 
эволюционизма) предлагает варианты само-
развития языковой системы после достижения 
точек бифуркации, актуализация которых воз-
можна, но не обязательна. 

Язык по своей сути является сложной само-
развивающейся системой со своеобразной са-
модостаточной структурой [2. С. 2]. Признание 
системности языка принципиально в любом 
лингвистическом исследовании. В языковой 
системе есть особое качество – внутренняя сила 
самосовершенствования через саморазруше-
ние и самовосстановление. Общефилософская 
теория самоорганизации сложных систем мо-
жет быть применена в языкознании, так как 
«синергетика ныне выступает ядерным эле-
ментом, на основе которого происходит син-
тез целого в самоорганизующихся системах 
любой природы» [3. С. 3]. Диахроническая 
лингвосинергетика исследует имманентные, 
консекутивно-каузальные связи и отношения, 
определяющие поведение языковых систем в 
процессе эволюции на определенных отрезках 
временной оси. 

Основными логическими требованиями для 
лингвосинергетики могут быть следующие: 
отсутствие логических противоречий; преем-
ственность новых и старых представлений об 
объекте; согласованность с эмпирическим ма-
териалом, способность предсказать новые яв-
ления и их судьбу в диахронии; целостность и 
законченность толкования определенного кру-

ФИЛОЛОГИЯ

Ж. Багана, Е. В. Бондаренко, А. А. Перкова

ВНУТРЕННЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕДИНИЦ – 
ОСНОВА ДЛЯ ЭВОЛЮЦИИ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЯЗЫКА

Рассматриваются возможные причины, ведущие к изменению системы и структуры языка. 
Особое внимание уделяется факту внутреннего единства форм.

Ключевые слова: системно-структурная организация языка, диахрония, синхрония, синер-
гетика, синергетическая система, диахроническая лингвосинергетика.



6 Ж. Багана, Е. В. Бондаренко, А. А. Перкова 

га задач; относительная стабильность и орга-
ническая взаимосвязь всех элементов концеп-
ции; состояние, при котором изменение одного 
элемента может спровоцировать целую цепь 
инноваций внутри всей языковой системы; ко-
ординация с общенаучными и философскими 
системами взглядов. 

В свете вышесказанного не вызывает со-
мнения факт того, что процесс языкового раз-
вития причинно обусловлен действием опреде-
ленных факторов. Являясь философской кате-
горией, причинность рассматривается в рамках 
многих дисциплин, и для каждой науки анализ 
данной проблемы приобретает специфические 
черты. 

Выделяют два вида факторов: внутренние 
и внешние. Первые из них – системные, они 
связаны с внутренним устройством языка. 
Вторые – внешние, экстралингвистические, 
антропогенные. Они возникают из-за взаимо-
действия языка и общества, в котором он суще-
ствует. Роль указанных факторов в направле-
нии (или осуществлении) того или иного про-
цесса в диахронии различна. Может оказаться, 
что детерминирующее значение будет принад-
лежать только факторам системным, внутрен-
ним, при этом внешние факторы не окажут 
существенного влияния. Существует вероят-
ность возникновения и другой ситуации, когда 
воздействие экстралингвистических причин 
настолько велико, что его нельзя признать не-
существенным. Они действительно могут вли-
ять на течение процесса. 

Два вида факторов всегда сосуществуют. 
Язык постоянно находится в среде того обще-
ства, которое он обслуживает, и общество, раз-
виваясь, всегда оказывает влияние на язык. Но 
чтобы обслуживать общество и обеспечивать 
коммуникацию, язык постоянно развивается по 
законам, которые определяются его внутрен-
ней организацией. Указанные факторы до не-
которой степени противоречат друг другу, так 
как общество развивается и язык развивается 
вместе с ним, но чтобы оставаться средством 
коммуникации, система языка сдерживает 
темпы его развития и ограничивает появление 
инноваций. Никакие изменения не должны на-
рушать целостность системы до такой степени, 
которая бы затруднила акты коммуникации в 
обществе. Таким образом, изменения в языке 
инициируются обществом, но и контролиру-
ются им [4. С. 57].

Система языка динамична, даже ее статика 
относительна, так как при статичном характе-

ре системы в целом, на отдельных ее уровнях 
постоянно происходит варьирование единиц. 
Система самодостаточна, то есть она сама ре-
гулирует процессы своего существования. 
Самоорганизация системы языка может про-
являться, например, в уничтожении каких-ли-
бо потенциальных инноваций. Этот факт под-
тверждает относительную самостоятельность 
системы. Каждая система уникальна, она об-
условливается звуковым обликом языка, его 
единицами и отношениями между ними. 

Открытость является еще одной характе-
ристикой системы языка. Она означает по-
стоянное взаимодействие со средой своего 
пребывания – обществом. Поэтому общество 
однозначно оказывает влияние на систему. Вся 
его история: переселения, войны, завоевания, 
контактирование языков, сосуществование 
диалектов – оказывает существенное влияние 
на язык. Поэтому к внешним факторам, вли-
яющим на эволюцию языка, следует отнести 
как само общество, так и контакты с другими 
языками. 

Появление и закрепление изменений всег-
да занимает какой-либо период времени. 
Изменения никогда не происходят вдруг. Они 
носят частный характер, появляются на опре-
деленном уровне языковой системы и накапли-
ваются на нем. Как правило, эти новшества не 
выходят за рамки своего уровня, накапливаясь 
количественно. И только по истечении периода 
времени количество изменений может перейти 
в новое качество и выйти на другой более вы-
сокий уровень системы языка. Изменения появ-
ляются сначала в виде вариантов языковой еди-
ницы, когда сосуществует «старая» норма и ее 
видоизменение. Такое соотношение единиц мо-
жет продлиться. Синхронный срез языка обога-
тился новым вариантом нормативной единицы. 

Варианты единиц характерны для синхро-
нии языка, они представляют собой отклоне-
ния от нормативной единицы и сосуществуют 
вместе с ней. На этом уровне замещения еди-
ниц не наблюдается. Оно происходит только 
при развитии языка во времени, когда имеет 
место замена одной единицы другой. Именно 
этот процесс и является движением языка, 
вскрывая диалектическую связь синхронии и 
диахронии в языке. Синхронные явления по-
могают осознать динамические процессы, в то 
время как диахрония синхронного среза улуч-
шит наше представление о нем.

Диалектическое сосуществование внешних 
и внутренних факторов определяют эволюци-
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онирование языка и уточняют этапы движения 
системы языка во времени. Такой подход дает 
возможность рассмотреть старые проблемы в 
новом свете, переконструировать проблемное 
поле диахронической лингвистики, выявить эв-
ристическое значение синергетической модели 
эволюции и самоорганизации сложных систем в 
рамках эпистемологических исследований.

Синергетический подход к исследованию 
системы и структуры языка в диахронии име-
ет множество преимуществ, так как обладает 
типологической универсальностью, адеква-
тен для описания систем любых естествен-
ных языков на современном уровне развития 
лингвистики, может быть использован для по-
строения искусственных языковых систем, не 
противоречив по отношению к существующим 
традиционным теориям дескрипции естествен-
ных языков [1. С. 15]. 

Основанный на общепринятых в лингви-
стике положениях, указанный подход является 

их естественным развитием в рамках совре-
менных науковедческих теорий и направле-
ний. Достаточная простота и динамичность 
позволяют использовать его в отношении ис-
следований потенциальных возможностей, 
как диахронических исследований, так и про-
гнозирование дальнейшего развития языковой 
системы. 
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