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Аннотация. В статье показана связь языка и сознания, как самоорганизу-
ющихся, неравновесных систем, активно взаимодействующих с  внешней 
средой. Выявлены и  обоснованы основные положения их взаимосвязи, 
проанализированы особенности и свойства сознания и языка. Рассматрива-
ются и применяются основные методы представления знаний, синергетики, 
нелинейности, сложности, самоорганизации. Подчёркивается неразрывная 
связь языка и сознания.
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Исследованию сознания, его природе посвящены 
тысячи трудов, однако вряд ли можно пребывать 
в уверенности, что сказано уже достаточно, тай-

ная роль сознания раскрыта с  исчерпывающей полно-
той и можно подвести черту.

Одним из условий вероятности формирования и объ-
ективации сознания является способность посредством 
языка заявить о своем самостоятельном бытии. Посред-
ством языка, коммуникации человек приобретает спо-
собность к самосознанию, рефлексии. Язык содействует 
осознанию индивидом своих действий, поступков и са-
мого себя в социуме.

Язык представляет собой средство общения, пере-
дачи идей и  размышлений, т. е. выполняет коммуника-
тивную функцию. Мысли не  могут быть выражены без 
материального обрамления, в качестве материального, 
сенсуального обрамления мысли выступает язык. При 
мышлении не вслух, а внутрь себя, мысль также облека-
ется в языковые формы. По словам М. Хайдеггера «Язык 
основывается в молчании». [1] Язык выступает в качестве 
инструмента накопления знаний, передачи и обработки 
информации, развития сознания. Облекая в  языковые 
формы наши знания, чувства и идеи, мы даем им новую 
жизнь, оформляем как материальное бытие, вследствие 
чего они получают возможность быть представленными 
миру, возможность стать достоянием других людей, со-
хранить преемственность поколений.

С  помощью языка создаются модели внешнего 
мира. Язык — это знаковая, информационная система 
с объективными устойчивыми связями и отношениями, 

но в то же время — это открытая система, динамическая, 
нелинейная, неравновесная, чье формирование, эво-
люция взаимосвязана не только с имманентными атри-
бутами объекта, но и с внешними условиями индивида. 
Открытость языка создается посредством двух базовых 
функций — коммуникативной и когнитивной.

Рождаясь и  развиваясь в  социуме, в  процессе ком-
муникации, язык представляет из себя объективное яв-
ление, т. е. язык есть результат, созданный обществом, 
однако он существует независимо от отдельных людей. 
Система языка не может быть рассмотрена, как противо-
поставление остальному миру. Она — его часть, продукт 
коэволюции (совместного развития) биологических, 
психических, социальных и культурных систем [2].

Язык собирательное, групповое творение, в  рамках 
которого мы мыслим, существуем с  первых дней жиз-
ни, поэтому осознать истину, действительность и бытие 
без обращения к  языку не  представляется возможным. 
Язык — это воплощение субъективного мышления, эмо-
ций и  чувств [2]. Предвосхищая начало интеллектуаль-
ного процесса, метафоричность дает импульс новым 
идеям, образам. По словам Е. Н. Князевой и С. П. Курдю-
мова «всякое новое знание рождается через метафору, 
предстает поначалу в метафорической форме», и имен-
но метафора «создает широкую, свободную для различ-
ных толкований и перетолкований основу для кристал-
лизации новых структур знания» [3].

Метафора, согласно М. Минскому, «способству-
ет образованию межфреймовых связей, обладающих 
большим эвристическим потенциалом» [4]. Язык — это 
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не только средство, инструмент общения или познания, 
но и способ фиксации взаимодействия материи и созна-
ния. Язык, как когнитивное явление, не  только переда-
ет, воспроизводит информацию о  мире, но  и  помогает 
организовать, усовершенствовать, рационализировать 
информацию и способы её представления, и создает ус-
ловия для прохождения коммуникативных процессов, 
в процессе которых транслируются и используются зна-
ния и структура, содержащая эти знания и накопленную 
информацию. Подобно человеческому мышлению, об-
раз, возникающий в сознании, не строится заново, а уже 
готовый извлекается из фреймовой структуры [5].

Совершенствование информационных систем, интел-
лектуальных диалоговых систем, нейронных сетей, эксперт-
ных систем, ориентированных на  решение функциональ-
ных задач, обратило внимание на проблему представления 
знаний в  аналогичных системах. Используя небольшой 
объем памяти, интеллектуальные системы хранят большое 
количество информации, которая используется во  время 
работы системы. С помощью фреймовой организации мож-
но решить эту проблему. Привлечение фреймовых струк-
тур также помогает объяснить способы формирования раз-
личных смыслов на функциональном уровне [5].

Язык есть неотъемлемая «часть мысли, сознания», 
однако так же «является основой мысли» и «орудием со-
знания». Наличествующую языковую реальность инди-
вид обнаруживает с первых минут жизни, вместе с ней 
происходит становление личности, посредством ее ос-
ваиваются первосмыслы. Каждое новое поколение по-
лучает язык уже определенный, сформированный пре-
дыдущими поколениями, познает и  осваивает его, т. е. 
постигает азы коммуникации.

Языковые знаки воспринимаются так же, как и иные 
события окружающей действительности, т. е. как стиму-
лятор, воздействующий на  органы чувств. Специфика 
явлений языка состоит в  том, что они отражают фор-
мализованное в  звуках отражение индивидами других 
явлений, сформулированные итоги жизненного пути 
и приобретенного опыта.

Л. Витгенштейн утверждал, что у  любого из  нас на-
личествует «некоторый набор доопытных установок, 
которые имеют условный характер» [6]. Определенные 
характеристики окружающего мира преобразуются в за-
висимости от ряда факторов: имеющегося чувственного 
опыта, рефлексивной деятельности и  т. д. Индивид ин-
терпретирует произошедшие события посредством фе-
номенального опыта, полученного в результате взаимо-
действия, обратной связи с внешней средой. По словам 
В. Гумбольдта, «самое существенное … это не смешение, 
а четкое разграничение вещи и формы, предмета и отно-
шения». Язык способствует классификации в мышлении 

различных типов субъективного и  объективного, что 
оставляет отпечаток на рефлексии, самосознании. [7]

По  мере развития коммуникации, трудовых, соци-
альных связей индивидов друг с другом в совокупности 
с  языком возникает особая форма отражения действи-
тельности — это сознание. Сознание и  язык имеют не-
разрывную связь, однако единство языка и  мышления 
отнюдь не указывает на их тождественность.

Человека следует рассматривать как сложную са-
моорганизующуюся систему, находящуюся в  процессе 
непрерывного динамического изменения под воздей-
ствием информационных потоков окружающей среды. 
Синергетика отличается неповторимыми научными 
средствами изучения неклассических ситуаций, взаи-
мосвязанных с  нелинейностью, неоднозначностью, об-
ращением к фрактальной и дробной размерности. Ана-
логичная картина наблюдается и в языке.

Контекст парадигмы сложности обусловил полимор-
фность методов анализа, а онтогенез нелинейной дина-
мики дал научную базу и  открыл новые горизонты для 
осмысления связи языка и  сознания. Звуковые воздей-
ствия и отклик, вызываемый после их восприятия, явля-
ются одной из форм познания мира, а остальные формы 
коммуникации и типы сознания составляют единые, не-
делимые области бытия, краеугольным камнем которого 
является системная природа.

Функции языка сопряжены с  социальными агента-
ми — обновляющимся внешним миром и изменяющейся 
коммуникативной средой, поэтому язык соответствует 
новым потребностям социума и адаптируется к очеред-
ным изменениям. Систематическое столкновение неис-
сякаемости познания мира с локализованностью языка 
является внешним воздействием, провоцирующим скач-
кообразные трансформации языковой системы непо-
средственно тогда, когда преумножение количествен-
ных показателей обращается с запросом о качественной 
перестройке системы — самоорганизации. При этом 
язык представляет собой самоорганизующуюся систему, 
ликвидирующую скачкообразные флуктуации.

Система языка исследуется не в состоянии гомеостаза, 
а в процессе эволюции, наблюдается во время переходных 
процессов, в то время как система языка, какие-либо подси-
стемы или элементы подсистем качественно модифициру-
ют свое поведение под воздействием сложной интеракции 
различных механизмов, в  том числе и  под воздействием 
внешних факторов. Язык и  сознание, как гетерогенные 
нелинейные самоорганизующиеся систем, в процессе эво-
люции и трансформации попадают в область притяжения 
аттрактора, который выступает квазиустойчивым состоя-
нием для сепаратных частей каждой из систем.
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