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ПРОЦЕССА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
 

Статья выполнена в русле развиваемой автором диахронической лингвосинергетики. Поднимается проблема 

периодизации истории английского языка в свете эволюционно-синергетической парадигмы научного знания. Определяются 

характерные черты моделирования синергетической системы. Рассматриваются возможные классификации исторических 

периодов развития английского языка.  
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Домброван Т.І. Моделювання історії розвитку мови як синергетичного процесу: постановка проблеми. Стаття, 

що виконана в руслі діахронічної лінгвосинергетики, яку розробляє автор, висуває проблему періодизації історії англійської 

мови у світлі еволюційно-синергетичної парадигми наукового знання. Визначаються характерні риси моделювання 

синергетичної системи. Розглянуто можливі класифікації історичних періодів розвитку англійської мови. 

Ключові слова: англійська мова, історія мови, лінгвосинергетика, модель, моделювання.  

 

Dombrovan T.I. Modelling Language History as a Synergetic Process: Outlying the Problem. The article lies within 

diachronic linguosynergetics – a new approach to the study of language history, which is being developed by the author in her latest 

works. Special focus is laid on the problem of defining periods in the history of the English language in the light of the evolutionary-

synergetic research program. 

Key words: the English language, language history, linguosynergetics, model, modeling. 

 

ХХ век вошел в историю науки как век открытий в естествознании, изменивших 

научную картину мира и вызвавших необходимость пересмотра традиционных представлений 

о мироустройстве. В настоящее время  происходит поворот научной мысли от восприятия 

мира в духе ньютоновско-лапласовского причинно-следственного детерминизма, 

предсказуемости и устойчивости к представлению мира как нестабильного, непрерывно 

меняющегося, нелинейного, инновационного, саморегулирующегося, находящегося в 

состоянии самоорганизованной критичности. 

«Наука перестраивается на наших глазах»  [Вернадский 1988]. На основе синтеза 

естественнонаучных картин мира формируется новая парадигма знания, ядро которой 

составляют идеи синергетики. 

http://www.jamaica-gleaner.com/
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Общеизвестно, что естественный язык  также подвержен непрестанным изменениям: 

«Изменение языка – это универсальный, непрерывный и в значительной мере регулярный 

процесс» [Лайонз 2010]. Более того, эти изменения предотвратить невозможно, поскольку 

язык не меняется по воле  его носителей: язык (имеется в виду его грамматическая 

организация – Т.Д.) «независим от произвола людей и управляется законами, которые можно 

открыть посредством тщательного наблюдения» [Мюллер 2013].  Проблема эволюции языка и 

его функций продолжает оставаться актуальной, что подтверждается  включением еѐ в десятку 

наиболее важных проблем лингвистики в ХХI веке [Ейгер 2013]. За рубежом даже появился 

термин «эволюционная лингвистика» [McMahon 2012].  

Важность исторического подхода к изучению языковых явлений не вызывает сомнений, 

поскольку только в ретроспекции возможно выявить динамику взаимодействия одних 

языковых явлений с другими, влияние культурно-исторических факторов на эволюционные 

изменения в языке и тем самым вскрыть сущность изучаемых явлений и обеспечить более 

полное понимание их современного состояния [Гурочкина, Руберт 2000]. В этой связи уместно 

привести слова Г. Пауля: «Мне вообще неизвестно, как можно с успехом рассуждать о языке, 

не добывая сведений о его историческом становлении» [Пауль 1960]. 

К сожалению, сегодня приходится констатировать тенденцию к заметному снижению 

исследовательского интереса к истории языка. По справедливому замечанию К. Ажежа, «для 

любого направления лингвистических исследований характерна амнезия в отношении генезиса 

языков, упорное стремление замкнуться в настоящем» [Ажеж 2008].  

Таким образом, актуальность предлагаемого исследования обусловлена потребностью 

переосмысления в новом ракурсе традиционной лингвистической проблематики, связанной с 

историческими изменениями в системе языка. Обращение к синергетике оправдано самой 

природой естественного языка как открытой, динамичной, неравновесной, развивающейся 

сложной системы. Цель данной работы – привлечь внимание историков языка к 

необходимости построения синергетической модели языка как самоорганизующейся 

мегасистемы, а также к необходимости расширения категориальной сетки лингвистики и 

открытия новых перспектив в исследовании языковой  динамики.   

Объектом настоящей статьи является системная организация  английского языка в 

исторической ретроспективе. 

Предметом исследования выступают исторические изменения в системе английского 

языка и проблема их моделирования. 

Традиционно под моделью (от лат. modulus – мера, образец, норма) понимают 

абстрактный и идеализированный знаковый образ  (формулы, графики, схемы, рисунки, 

последовательности символов и т.п.) упрощенного представления определенного объекта-

оригинала (предмета, явления, процесса), искусственно созданный исследователем с 

использованием языков конкретных наук (физики, химии, биологии, математики и т.д.) с 

целью изучения свойств и составных частей этого объекта, а также способов его 

существования и функционирования [Селіванова 2006; Безручко и др., 2010].   

При моделировании эволюционирующего объекта важно не только, чтобы множество 

свойств полученной модели пересекалось с множеством свойств оригинала в области, 

существенной для достижения цели моделирования [Безручко и др., 2010], но и чтобы модель 

отражала динамику смены режимов существования изучаемого объекта-оригинала. В то же 

время модель не может заменить собой объект, взятый во всем комплексе свойств и 

отношений со средой, откуда следует некоторая гносеологическая ограниченность характера 

моделирования, его  вторичность по отношению к реальности. «Научное объяснение, 

математическая схема, механическая модель, значительная часть «законов природы» 

представляют логические подходы, как бы рационалистическую сетку, которую наш разум 

набрасывает на сложный, эмпирически научно охваченный Космос, – писал В.И.Вернадский. – 

По существу это есть неизбежное орудие нашей научной работы, но в то же время это есть 

искаженное выражение реальности, если мы будем принимать только его во внимание, говоря 

о науке, научном мировоззрении, научном творчестве» [Вернадский 1988]. 
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Метод моделирования получил широкое применение в синергетике, поскольку обладает 

огромным эвристическим потенциалом и приближает исследователей к пониманию 

механизмов самоорганизации и развития сложных нелинейных систем. Наиболее 

удивительное в области моделирования усматривают в том, что небольшое число 

сравнительно простых математических моделей дает ключ к пониманию и исследованию 

огромного количества различных явлений [Малинецкий 2012].  

В синергетике выделяют две стратегии построения моделей: 1) «сверху – вниз» и 2) 

«снизу – вверх». При построении моделей «сверху-вниз» исходят из предполагаемой 

математической модели природной системы и выводят поведение этой системы путем 

решения соответствующих динамических уравнений при  определенных начальных и 

граничных условиях. При этом решения представляют геометрически как траектории в 

фазовом пространстве динамической системы. Обратная стратегия  моделирования – «снизу-

вверх» – начинается со сбора данных в неизведанной области исследований, построения и 

анализа временных рядов [Майнцер 2009]. На  практике эти две стратегии, как правило, 

комбинируются. 

Несмотря на признание необходимости «опираться на строгие математические 

результаты» [Анищенко 2008], в гуманитарных областях знания, в частности  в лингвистике, 

строгое математическое моделирование затруднительно в силу того, что «семантические 

признаки, приписываемые единицам языка и речи в процессе компонентного анализа, далеко 

не всегда исчерпывают их содержания» [Глазунова 2012]. Поэтому «когда математизация 

невозможна, синергетические модели могут плодотворно применяться в качественном виде» 

[Князева, Курдюмов 2010]. 

Моделирование языка в рамках синергетической парадигмы связано с определением 

последовательности смены состояний языковой системы, через которые данная система 

проходит при воздействии внешних факторов изменения. Основные состояния, через которые 

проходит система в своем развитии, образуют циклическую спираль и включают такую 

линейную последовательность:  состояние устойчивости → потеря устойчивости под 

воздействием флуктуаций → зона неравновесности системы с точкой бифуркации → переход 

в новое устойчивое состояние.  Если переход в новое состояние устойчивости не происходит, 

система может разрушиться.  

Одним из первых лингвистов, применивших принципы синергетического моделирования 

языковой системы, был выдающийся ученый современности Р.Г.Пиотровский. Он предложил 

следующую схему синергетического преобразования лингвистической системы, которая 

принимается за основу в нашей работе: 

 
Рис.1. Синергетические преобразования лингвистической системы [Пиотровский 2006]. 
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Условные обозначения к схеме: 

Су – районы равновесности систем; 

Сн – зона неравновесности систем; 

Дс – район дезингрессии систем; 

Х – критическая точка в районе бифуркации; 

Стрелками обозначены переходы системы: 

• в неравновесное состояние – пунктирная с точкой; 

• в новое устойчивое состояние – сплошная: 

• в район дезингрессии системы – в виде последовательности точек. 

Короткими вертикальными стрелками (↑↑↑) обозначены флуктуации. 

Приведенная схема требует пояснений. 

Предположим, что имеется некая относительно устойчивая система, которая начинает 

подвергаться внешним воздействиям (Ср.  «Не существует состояния абсолютного покоя. Все 

объекты испытывают квантовые флуктуации» [Грин 2011]). Система выводится из состояния 

относительной стабильности и входит в зону неравновесности, в которой достигает района 

бифуркации. В критической точке района бифуркации происходит реализация одного из 

потенциально многих сценариев дальнейшего развития системы (поэтому точнее, на наш 

взгляд, было бы в  термине бифуркация заменить приставку би- на  приставку поли-, 

указывающую на множественность): система переходит в одно из возможных новых 

состояний (на схеме обозначены символами Су1, Су2, Суn) или разрушается, попадая в район 

дезингрессии (Дс). Данная схема представляет собой фрагмент непрерывной циклической 

смены состояний синергетической системы, фактически – алгоритм ее изменения. 

В своем развития язык, будучи открытой, динамичной самоорганизующейся системой, 

проходит аналогичные стадии. Так, изучение истории английского языка позволяет в первом 

приближении выделять несколько этапов в его развитии: 

1. Разобщенные германские племена англов, саксов и ютов (иногда упоминаются 

также фризы) после поселения на Британских островах и образования враждующих 

королевств всѐ же организуются в единое государство. Языки данных племен образуют основу 

для диалектов древнеанглийского языка. 

2. Под влиянием скандинавских языков переселившихся на северо-восточную 

часть Британских островов викингов древнеанглийский язык входит в зону неравновесности 

(иначе – перемешивающий слой) и продвигается к точке бифуркации, из которой направляется 

к новому району относительной устойчивости, что в проекции на грамматическую 

организацию системы проявляется в запуске процесса отсеивания (диссипации) 

категориальных флексий и постепенной смены типологического строя. 

3. Катализатором начавшихся изменений грамматического строя выступили 

флуктуации вследствие очередного существенного внешнего воздействия на языковую 

систему, а именно – вследствие норманнского завоевания Британии и резкого изменения 

лингвистической ситуации в стране. Длительное (более трех веков)  сосуществование трех 

языков – французского норманнского (как государственного языка), латыни (как языка церкви, 

науки и просвещения) и английского (как языка «низов») оказало заметное влияние на 

дальнейшее развитие практически всех подсистем английского языка.  

4. Внешние факторы (политические – в т.ч. Столетняя война с Францией (1337-

1454), социальные – в т.ч. резкое падение престижности французского языка и возрождение 

национального самосознания) вывели языковую систему через бифуркации к новому 

стабильному состоянию – так называемой реставрации английского языка как 

государственного и стандартизации норм его употребления. 

5. Внешние факторы (в частности политика имперской колонизации, начавшаяся в 

XVII в.) вызвали центробежный вектор в развитии английского языка – появление 

региональных и территориальных вариантов английского языка. Английский становится 

языком  международного общения. 

6. Новые внешние факторы (политические, социально-экономические, образование 
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единого информационного пространства и т.п.) способствуют повсеместному 

распространению английского языка в масштабах планеты  и превращению его в Global 

English, что мы рассматриваем в качестве новейшего этапа в истории английского языка. 

Выделенные этапы – лишь один из возможных вариантов периодизации истории 

английского языка. Этот вариант  базируется на смене состояний языка как синергетической 

системы.  

Периодизация истории английского языка представляет нерешенную до сих пор 

проблему, суть которой заключается в выборе критериев периодизации – либо 

экстралингвальных факторов, повлиявших на развитие языка, либо учет произошедших 

изменений в состояниях языковой системы. Одни исследователи выделяют три основных 

периода, другие – четыре, при этом делаются оговорки о возможном более детальном делении 

каждого из выделяемых периодов.  

В таблице 1. приводятся варианты периодизации истории английского языка по данным 

четырех источников. Как видно из приведенной таблицы, древнеанглийский период у одних 

авторов начинается с вторжения германцев на Британские острова (450 гг.), другие же 

связывают начало этого периода с появлением письменных памятников (VII в.). Э.Гельдерен 

объясняет причину выбора даты 1150 в качестве рубежа между древне- и среднеанглийским 

периодами тем, что в текстах, написанных начиная с этого времени, большинство флексий уже 

утеряно и широкое использование получают служебные слова [Gelderen 2006]. Год 1476 

знаменателен введением книгопечатания в Британии, а год 1500 маркирует границу 

среднеанглийского периода потому, что большинство грамматических изменений к этому 

времени уже произошли и началось Великое передвижение гласных. Это также время распада 

феодального государства и перехода к абсолютной монархии. Ряд ученых выделяют в качестве 

отдельного периода ранненовоанглийский, датируя границу годом 1700 как временем  

завершения Великого передвижения гласных; другие же включают ранненовоанглийский  в 

современный период.   

 

Таблица 1.Периодизация истории английского языка 

 

Источники 

 

Иванова И.П. и 

др. [1999:7] 

 

Ильиш 

Б.А. 

[1958: 38] 

 

Baugh A. 

and 

Th.Cable 

[2002: 52] 

 

The Cambridge 

History of the 

English 

language 

 

Gelderen Elly 

[2006:10] 

п
ер

и
о

д
ы

 в
 и

ст
о
р

и
и

 а
н

гл
и

й
ск

о
го

 

я
зы

к
а 

 

I. 

VII-XIвв.  

Древне-

английский 

 

450-1100 

450-1150 

(Old 

English) 

 

450-1066 

450-1150 

(Old English) 

 

II. 

XII-XVвв. 

Средне-

английский 

 

1100-1500 

1150-1500 

(Middle 

English) 

 

1066-1476 

1150-1500 

(Middle 

English) 

 

III. 

 

XVI-XVII вв. 

Ранненово-

английский 

 

- 

 

- 

 

1476 – 1776 

1500-1700 

(Early Modern 

English) 

 

IV. 

XVI в.– до 

наших дней 

Современный 

английский 

 

1500 – по 

настоящее 

время 

 

1500- 

(Modern 

English) 

 

1776 – 

 

1700- 

(Modern 

English) 

 

Очевидно, что в основе предлагаемых вариантов периодизации истории английского 

языка лежат разные подходы: учитывающие либо лингвистические, либо экстралингвальные 

факторы, либо те и другие. Следует признать условный характер любой периодизации в силу 
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невозможности полного охвата изменений во всех подсистемах языка, к тому же эти 

изменения происходили с различной скоростью и по-разному в разных региональных 

диалектах английского языка, имели неодинаковую  длительность и зачастую приводили к 

разным результатам в цепи изменений, сохраняя диалектные особенности.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Проблема периодизации истории 

английского языка остается нерешенной и требует дальнейшего, более детального 

рассмотрения в новом исследовательском ракурсе. 
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Статтю присвячено проблемі системної організації словотвірного гнізда. У результаті аналізу вербокреативних 

особливостей англомовних абревіатур, складних слів синтаксичного типу, семантичних дериватів доведено їхній 

конституентний статус у складі словотвірних гнізд.  
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Еникеева С. М. Дериваты, созданные неморфологическими способами, в системе англоязычного 
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