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зык является не реальным, а мыслимым 
единством, существующим исключительно 
в мышлении человека. Именно поэтому 

в изучении языка необходимо отталкиваться от изу-
чения человека. Антропоцентризм лежит в основе 
видения и понимания человеком мира, его представ-
ления и выражения – все эти процессы осуществля-
ются исключительно благодаря наличию у биологи-
ческого вида Homo sapiens мышления, выражающе-
гося на сознательном и бессознательном уровнях. 

Особенность мышления человека заключается 
в его противоречивости, попытке объединить логику 
и образность, и именно это является фактором разви-
тия не только языка, но и идей человека, высказан-
ных на этом языке. Стремление языка к изменению 
вызвано стремлением общества и человека к измене-
ниям. Изменения – это способ адаптации, опреде-
ляющей выживаемость вида. Изменения в языке – 
условие выживаемости самого языка и способ адап-
тации человека к окружающей среде, которая осуще-
ствляется за счет развития сознания и осознанности 
человеком своего существования в мире. Именно это 
положение позволяет нам утверждать, что язык явля-
ется фактором, определяющим выживаемость чело-
века и общества. Исследование перехода бессозна-
тельного в область сознания позволяет не только 
изучить особенности функционирования и развития 
языка с целью прогнозирования поведения языка 
в условиях языковой глобализации, но и выявить, 
как можно актуализировать языковую активность 
человека, низкий уровень которой стал причиной 
антропологического кризиса. 

Итак, мышление взрослого человека, с одной сто-
роны, определяется образностью, а с другой – логич-
ностью. Эти типы мышления выполняют разные 
функции и в своем соотношении позволяют человеку 
видеть мир многоаспектно. Любой язык по своей 
природе логичен, но, естественно, не в абсолютной 
форме. Основное качество языка – системность – 
обусловлено выполнением в мышлении человека 
логических операций синтеза и анализа. Анализ 

и синтез являются основными способами мышления 
человека, выявляющими причинно-следственные 
отношения в мире. Реально этих связей может и не 
быть, но их выстраивание помогает человеку ориен-
тироваться в мире, что со временем формирует та-
кую особенность человеческого мышления, как па-
мять. В памяти откладывается мир, но не таким, ка-
ким является в реальности, а в виде расчлененных 
и связанных между собой представлений, выражен-
ных вербальными знаками. Весь этот опыт необхо-
дим человеку не только для того, чтобы осуществ-
лять адекватную социальную деятельность, но и для 
того, чтобы развиваться интеллектуально, – именно в 
этом заключается успех биологического вида Homo 
sapiens и его преимущество над другими биологиче-
скими видами, населяющими планету Земля. 

Синтез и анализ важны для ориентации человека 
в языковой системе, а следовательно, и для его 
включения в социальное пространство, в рамках ко-
торого люди объединены одним языком. Ребенок, 
попадая в общество, проходит не только социаль-
ную, но и языковую адаптацию. Таким образом он 
пытается найти свое место в социуме и определить 
в нем свою роль. Он пытается познать универсаль-
ные законы общества и усвоить общепринятую 
(в том числе и языковую) модель поведения, однако 
универсальность – лишь одна сторона языковой ак-
тивности. Имея уникальное мышление, человек об-
речен иметь и уникальное его выражение, выходя-
щее уже за рамки строгой логики. Следовательно, 
соотношение анализа и синтеза в индивидуальном 
и коллективном мышлении определяет формирова-
ние субъективных и объективных языков. 

Языковая система состоит из языковых констант 
(языковых единиц), связей и отношений между ни-
ми, правил языка и алгоритмов объединения языко-
вых единиц по существующим правилам с учетом 
существующих связей. Выполняемые человеком 
операции синтеза и анализа позволяют ему следовать 
алгоритмам языка в процессе его использования. 
Логические операции анализа и синтеза управляют 
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закономерными процессами в языке и речи, и с этой 
точки зрения значение синтеза и анализа в развитии 
языка и мыслительной активности человека является 
определяющим [1]. 

Анализ и синтез лежат в основе понимания 
и восприятия слов и связей между ними, определя-
ют разграничение значения и смысла слова, умение 
оперировать правилами языка. В этом отношении 
определяют не только детерминизм процессов, про-
текающих в языке и речи, но и индетерминизм, по-
скольку синтез не является строго логической опе-
рацией. Синтез предполагает прогнозирование, ко-
торое не всегда оказывается верным или 
соответствующим известной системе. Прогноз осу-
ществляется действием одного из основных прин-
ципов человеческого мышления и проявления рас-
судочной деятельности человека как биологическо-
го вида – экстраполяцией. Экстраполяция позволяет 
по-новому объединять расчлененные представления 
о мире, но с учетом личного опыта и переживания, 
она формирует языковую картину мира. Развитие 
экстраполятивного мышления древних людей при-
вело к отходу от предметного способа мышления 
и обусловило развитие отвлеченности и абстракт-
ности в системе языка. Именно этот процесс во 
многом определил формирование метонимического 
и метафорического типов изменений в смысловой 
структуре слова и определил векторную направлен-
ность развития семантики всех известных языковых 
систем в целом [2]. Абстрактность – вектор разви-
тия всех языков, это семантический закон, опреде-
ляющий развитие языков, выражение детерминизма 
в языке, однако семантическое наполнение каждого 
языка неповторимо, и в этом выражается стохас-
тичность языковых процессов. Однако абстрактное 
представление является настолько широким и объ-
емным, что о значении абстракций людям прихо-
дится договариваться. В результате происходит 
конвенционализация и стандартизация представле-
ний и знаний о мире, а также конвенционализация 
и стандартизация модели мира в целом. Это неиз-
бежный процесс, характеризующийся использова-
нием языка в обществе, поскольку язык должен 
подчиняться коллективному мышлению, имеющему 
универсальный характер. Индивидуальный харак-
тер привносит в язык новое знание и способствует 
авторскому самовыражению. Но важно, что для 
того, чтобы быть понятым и понятным, автор речи 
не должен превышать среднестатистические чело-
веческие возможности восприятия информации. 
В мышлении каждого человека заложен алгоритм 
восстановления непонятной информации за счет 
имеющегося контекста (ситуации), однако превы-
шение средних показателей может привести к тому, 
что смысл высказывания будет не найден или поте-
рян. Универсализация языка осуществляется за счет 
его конвенционализации и стандартизации, а инди-
видуализация – за счет выхода за рамки стандартов. 

Языковая активность индивидов способствует 
формированию языка как системы, представленной 
в виде многоуровневой классификации. На основа-

нии разграничения внутренней и внешней языковой 
активности человека и воздействия, оказываемого 
человеком на язык, языковую систему можно рас-
сматривать как искусственную классификацию, 
элементами которой выступают модульные едини-
цы, и как естественную классификацию, элемента-
ми которой являются автономные единицы. В це-
лом естественная классификация формируется пу-
тем «снизу вверх», поскольку в мышлении человека 
в языковую систему входят языковые единицы как 
автономные объекты. Искусственная классифика-
ция имеет направление «сверху вниз», так как име-
ет дело с модульными единицами. Классификация 
языка предполагает его стандартизацию. Естест-
венная стандартизация отражает потребности всего 
общества, а искусственная – потребности научного 
сообщества и государства. В процессе освоения 
языка, предлагаемого обществом, индивид стремит-
ся, с одной стороны, соответствовать стандартным 
языковым показателям, а с другой – выразить свою 
индивидуальность. В этом отношении язык являет-
ся не только классификацией, но и классификато-
ром, поскольку определяет дальнейшее направле-
ние мышления человека в области построения клас-
сификации языка. Исследование показало, что 
логические операции синтеза и анализа, находя-
щиеся в основании метода классификации, позво-
ляют осмысливать язык как систему, единицы кото-
рой находятся в постоянном взаимодействии, а дос-
тупность этого метода позволяет языку быть 
системой высокой степени надежности. Функцио-
нирование языка определяется правилами опериро-
вания его единицами, делает его системой высокой 
точности и надежности, поскольку именно это 
обеспечивает языку стабильность при возникнове-
нии диссипативных структур. 

Языковая активность человека, которую он про-
являет в обществе, ориентирована на вербализацию 
возникшей в мышлении человека идеи. Инициатором 
идеи всегда выступает индивид, который вербализу-
ет ее в рамках своего субъективного языка. Процесс 
вербализации обусловлен осуществлением индиви-
дом мыслительных логических операций синтеза 
и анализа, способствующих структурализации пред-
ставлений о языке в мышлении человека. Анализ 
и синтез можно выделить лишь условно – в их дей-
ствии в противоположных логических направлениях, 
они являются мыслительными категориями, исполь-
зующимися носителем языка, – субъектом речи. Од-
нако они не могут осуществляться независимо друг 
от друга, поскольку представляют собой связанное 
единство. Вербализованная идея может быть принята 
объективным языком в случае ее общественного 
одобрения и признания другими людьми, в этом слу-
чае она приобретает конвенциональный, кодифици-
рованный и стандартизированный характер. Творче-
ский потенциал, реализуемый в языковой и речевой 
деятельности человека, обогащает систему объек-
тивного языка вербализованными идеями и тем са-
мым способствует эволюции языка посредством ак-
тивизации механизмов его развития. 
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Формирование и развитие языка определяется 
внутренним стремлением языка к формализации. 
Этот механизм является основным способом естест-
венного и искусственного кодирования человеком 
и обществом представлений и знаний о мире. Фор-
мализация также обусловлена осуществлением 
в мышлении человека таких логических операций, 
как синтез и анализ. Реализация этого процесса не-
обходима прежде всего для выражения мыслей чело-
века в рамках субъективного языка и стандартизации 
объективного языка. В результате исследования вы-
явлено, что все значимые представления о мире за-
крепляются в языковой системе за языковыми кон-
стантами, между которыми установлены отношения, 
регулируемые правилами оперирования. В целом 
в языке действует большое количество алгоритмов, 
обеспечивающих работу языка и задающих общее 
направление развертывания правил языка, но уни-
версальных алгоритмов нет. Следовательно, любая 
непротиворечивая формализация теории оказывается 
принципиально неполной. Несмотря на то, что язык 
представляет собой не только то, что представлено 
в нем актуально, но и то, что заложено в нем потен-
циально, формализованными могут быть только ма-
териально выраженные константы и утверждения. 

Формализация может иметь искусственный и ес-
тественный характер. Искусственная формализация 
языка может выражать объективную модальность, 
соотносимую с ценностными языковыми ориента-
циями общества, и субъективную модальность, соот-
носимую с ценностными языковыми ориентациями 
индивида. Она представляет собой целенаправлен-
ную конвенциональную деятельность отдельных 
людей и общества, ориентированную на стандарти-
зацию и кодификацию литературного языка. Естест-
венная формализация языка может выражать объек-
тивную модальность, соотносимую с ценностными 
языковыми ориентациями общества, и субъективную 
модальность, соотносимую с ценностными ориента-
циями индивида. Она представляет собой ненаправ-
ленную языковую деятельность и определяет конти-
нуальное развитие языковой системы, ориентиро-
ванной на выражение мыслей и понятий человека. 

Исследование механизмов функционирования 
и развития языка позволяет увидеть язык не как об-
разование, не имеющее внутреннего смысла, а как 
систему, наполненную смыслом. Язык – это не про-
сто средство коммуникации, использующееся людь-
ми сугубо механически, это система, глубины кото-
рой, с одной стороны, зависят от глубин человече-
ского сознания, а с другой – определяют их. 
Языковая система изменяется, но оценка в отноше-
нии этих изменений может быть только условной, 
поскольку наполнение языка определяется потребно-
стями общества. Следовательно, изменения в языке 
носят оптимизационный характер: функционирова-
ние языка в речи определяется процессом оптимиза-
ции речи, развитие языка определяется процессом 
оптимизации языка. 

Оптимизация речи осуществляется за счет дейст-
вия алгоритма равномерного поиска при отборе че-

ловеком языковых средств в процессе производства 
речи. Этот алгоритм позволяет человеку сократить 
время обдумывания того, что он желает сказать, 
и добиться максимальной точности в выражении 
мыслей. Алгоритм равномерного поиска действует 
на уровне сознания и на уровне подсознания, он спо-
собствует формированию автоматизма производства 
и восприятия речи. Реализация когнитивных оптими-
зационных возможностей человека в процессе ком-
муникации запускает сложный механизм самоорга-
низации и саморегуляции языка. А это, в свою оче-
редь, приводит к оптимизации языковой системы, 
обслуживающей потребности не только в самовыра-
жении человека, но и в осуществлении коммуника-
ции в обществе. Оптимизационные механизмы свой-
ственны процессам продуцирования речи и прежде 
всего стабилизации языка. Однако в нестандартной 
ситуации общения, если человек считает, что именно 
это вербальное выражение его мысли будет наиболее 
точно соответствовать исходному замыслу, они спо-
собны дестабилизировать язык за счет нарушения 
языковых стандартов и отсутствия следованию язы-
ковым стереотипам. 

Оптимизация речи определяет оптимизацию язы-
ка: если функционирование языка по той или иной 
причине не удовлетворяет человека или общество, 
в языке происходят изменения, оптимизирующие 
язык. Исследование показало, что внутренняя опти-
мизация языка осуществляется за счет действия ме-
ханизма самоорганизации языковой системы, 
а внешняя – за счет действия механизма организации 
языкового пространства людьми, разделяющими его. 
Оптимизация языка делает его универсальной, но 
мобильной системой, удовлетворяющей потребности 
как социума, так и индивида. Оптимизация как взаи-
модействие субъективных и объективных языковых 
систем активизирует механизмы их развития. Опти-
мизация любого языка ориентирована на выполнение 
языком определенных функций. В условиях совре-
менного мира и современного мирового языкового 
пространства выживаемость языка связана с его по-
лифункциональностью. Истоки глобализации следу-
ет искать в далеком прошлом языковых систем, ко-
гда консолидированному обществу потребовалось 
универсальное средство коммуникации. Социальные 
процессы обусловили формирование социального 
заказа, требующего от языка быть понятным и дос-
тупным всем его носителям. Глобализация языка – 
это неизбежность, обусловленная глобализацией об-
щества, и необходимость, обеспечивающая языку 
жизнеспособность и выживаемость в условиях жест-
кой конкуренции. Но глобализация – это и обезличи-
вание носителя языка, отказ от мобильности языко-
вой системы и от разнообразия ее форм. Именно по-
этому оптимизация не только организация языка, ее 
стабилизация и регулирование, но и дезорганизация, 
ее дестабилизация и открытость для развития твор-
ческого потенциала системы. 

Таким образом, организация, самоорганизация 
и дезорганизация языковой системы – это процессы, 
в совокупности своей оптимизирующие состояние 
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языковой системы, а также оптимизирующие процесс 
перехода от одного состояния языка к другому, более 
успешному и в наибольшей степени удовлетворяю-
щему потребности общества. Все эти процессы опре-
деляются сложным соотношением индивидуальной 
языковой активности носителей языка в рамках суще-
ствующего коллективного представления о языке. 
И, исследуя механизмы развития языка, нельзя отда-
вать предпочтение ни детерминистическому, ни сто-
хастическому представлению о языке, недооценивая 
ни индивидуальное, ни коллективное мышление. 
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На основе системных представлений предложена схема структурных уровней при изучении дендритной кристаллизации металличе-

ских расплавов. 
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ейчас в науке широко пользуются представ-
лением о структурных уровнях материи (од-
ной из наиболее глубоких и плодотворных 

идей системных исследований), конкретизирующих 
формы движения и виды материи [1]. Под структур-
ным (системно-структурным) уровнем материи мно-
гими философами и естественниками понимается 
такая совокупность материальных образований, 
в пределах которой они объединяются господ-
ствующим типом связей и взаимодействий [2]. Кри-
терием для выделения различных структурных уров-
ней служат следующие признаки: пространственно-
временные масштабы, совокупность важнейших 
свойств и законов изменения, степень относительной 
сложности и др. Конкретная методика системного 
анализа обычно разрабатывается не с охватом всего 
процесса познания рассматриваемой системы, а для 
исследования на одном из ее уровней. Для того что-

бы не возникло терминологических и иных разно-
гласий между исследователями, нужно четко огово-
рить, о каком именно структурном уровне идет речь 
при решении конкретной исследовательской задачи. 

Физический объект (материальное образование, 
тело, вещество, физическое поле, реальная система) 
может иметь несколько уровней абстрагирования 
(уровней рассмотрения), на которых проводится его 
изучение. На каждом из них для конкретной задачи 
существуют свои объект и предмет научного иссле-
дования, что неразрывно связано с представлением 
об иерархичности современного научного познания. 
Объект исследования во всей его конкретности неис-
черпаем, а предмет исследования – неизбежно огра-
ничен, при этом «предметный срез» объекта, на ос-
нове которого суммируется и развивается человече-
ское знание о мире, определяется потребностями 
и возможностями практики [1]. Предметный срез 
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