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ЭМЕРДЖЕНТНЫЕ КАЧЕСТВА ПРОСОДЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

Аннотация: в статье рассматривается применение фундаментального 

свойства системного подхода – эмерджентной эволюции. С помощью такого 

метода проанализированы его эмерджентные качества через свойства от-

дельно взятых частей, которые образуют качественно новое состояние. В ре-

зультате проведенного анализа основных единиц, а также их связей просодем-

ное пространство испанского языка представлено как целостность, что еще 

раз подтверждает его системную организацию. 
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Все можно свести к маленьким единицам, взаимодей-

ствующим и реагирующим друг на друга. 

Исаак Ньютон 

Материалистическая наука с момента определения себя как самостоятель-

ной области человеческой деятельности наработала несметное количество ме-

тодов исследования для каждой отрасли. Одним из них является системный 

подход. Уже нет ни одного направления, где бы он ни применялся. По мне-

нию И.В. Прангишвили: «Системный подход базируется на целостном видении 

исследуемых объектов, явлений или процессов и представляется наиболее уни-

версальным и адекватным методом анализа и исследования любых сложных 
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технических, социальных, экологических, политических и других систем». 

Кроме того, автор полагает: «Системный подход показывает, что главные свой-

ства и результаты деятельности любой системы любой природы, хотя и зависят 

существенным образом от состава и свойств составляющих ее элементов, но 

принципиально не могут быть познаны на уровне изучения только характери-

стик этих элементов» [6, с. 13]. Такие понятия, как системное описание, си-

стемный анализ, теория систем и так далее составляют основу исследований, 

способствующую пониманию и видению совокупности элементов, взаимосвя-

занных между собой. При этом элементы системы объединены между собой 

целью и функциональной целостностью. Принято считать, что термин «систе-

ма» возник в Древней Элладе 2000–2500 лет назад и изначально имел значение: 

«сочетание, организм, устройство, организация, строй, союз» [7]. Кроме того, 

данное понятие выражало нечто, что было поставлено вместе, нечто приведен-

ное в порядок. Позднее становление системного мышления происходит в нача-

ле XX века одновременно в России и на Западе. В советской науке впервые си-

стемную концепцию начинает развивать А.А. Богданов на примере экономиче-

ских дисциплин. Предложенная автором тектология отражает организационную 

науку, которая изучает любую систему с точки зрения как отношений всех ее 

частей, так и отношений ее как целого со средой, т. е. со всеми внешними си-

стемами [3, с. 9]. 

Последователи австрийского биолога К.Л. фон Берталанфи, сыгравшего 

ведущую роль в становлении и развитии системных исследований в XX веке, не 

только поддержали выдвинутую автором концепцию «общей теории систем», 

но и способствовали зарождению системно-методологической проблематики – 

синергетике, имеющей в своей основе теорию самоорганизации систем. 

И.К. Лисеев отмечает: «Сегодня, отдавая должное Людвигу фон Берталанфи, 

мы можем констатировать, что системный подход стал одним из самых мощ-

ных методологических регулятивов XX в., и превратился во второй половине 

века в доминирующую познавательную модель» [5, с. 70–80]. В свою очередь, 

применение системного мышления послужило причиной рассмотрения той или 
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иной области с позиции эмерджентной эволюции, являющееся его фундамен-

тальным свойством. В общем и целом, «Эмерджентная эволюция (от англ. 

Emergent – внезапно возникающий) – идеалистическая и метафизическая кон-

цепция развития, основанная на абсолютизации качественных изменений в от-

рыве от количественных. Эмерджентность рассматривает развитие как скачко-

образный процесс возникновения новых высших качеств» [10, с. 762]. Лингви-

стика в этом отношении не явилась исключением. Как указыва-

ет П.Н. Барышников, «принцип эмерджентности свойств системы во второй 

половине ХХ столетия экстраполировался из естественных наук в науки о язы-

ке». Автор продолжает свою мысль, упоминая конкретные языковые уровни, 

«…эволюционный натурализм в лингвистике привел к тому, что исследователи 

стали применять определения самоорганизующихся систем к уровням струк-

турной организации языка (фонетика, морфология, синтаксис). Зарождение 

языка в рамках эволюционизма выглядит как реализация эмерджентных 

свойств живых систем» [2, с. 26]. Н.Н. Альбеков анализирует языковые явления 

с точки зрения эмерджентности, поскольку считает это «… одним из перспек-

тивных направлений лингвистики [1]. 

Выявление эмерджентных свойств в просодемном пространстве испанско-

го языка становится возможным, так как представлена его системная организа-

ция [8]. Тем самым его эмерджентные качества проявляет в следующем: трак-

туемое как языковое, логически организованное единство элементов-просодем, 

данное пространство являет собой целостность. По этому пово-

ду В.Ю. Тихоплав полагает, что эмерджентность означает принципиальную не-

сводимость свойств системы к сумме свойств ее составляющих частей и невы-

водимость из последних свойств целого объекта. Свойства целого должны быть 

обусловлены свойствами частей, что проявляется через связи [9, с. 8]. Свойства 

целостности просодемного пространства испанского языка обусловлены свой-

ствами минимальной просодемы, а именно местом ударения, воплощением на 

основе принципов минимальности, изоморфизма, внутреннего единства, инва-

риантности и оппозиционности. Этими свойствами минимальная просодема 
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обладает благодаря трем основным связям. Ядерные связи демонстрируют про-

тиворечивость и тем самым активность внутренних единиц просодемы – тоне-

мы и акцентемы. В испанском языке сильная позиция тонемы представлена в 

первичном вопросе с ударением на конечном слоге, а слабая позиция – с ударе-

нием на первом слоге. Сильная позиция акцентемы, в свою очередь, наблюда-

ется в назывном предложении с ударением на первом слоге, слабая, наоборот, – 

с ударением на втором слоге. Базисные связи, представляющие оппозицион-

ность, отображают взаимоотношение вопроса и повествования в просодемном 

пространстве испанского языка. Универсальные связи, подчиняющиеся закону 

движения во времени и пространстве, показывают одинаковые закономерности 

в повествовательном и вопросительном вариантах просодемы. Признак «сжа-

тие – растяжение» реализуется в испанском языке посредством сжатия заудар-

ных слогов, а растяжение – за счет предударных [8, с. 70–82]. И, наконец, свой-

ства просодической детерминанты, которая, являясь восходящей звучности, об-

ладает свойствами устойчивости и прочности и обеспечивает единство функци-

онирования просодемного пространства. 

Таким образом, источником эмерджентных качеств просодемного про-

странства испанского языка служит его система через свойства отдельно взятых 

частей. Каждая часть, наделенная своеобразием, образует из одних и тех же 

элементов качественно новое, как-то предназначено эмерджентной эволюции. 

Эмерджентность, являясь более развитой формой выражения закона диалекти-

ки, демонстрирует грань целостности просодемного пространства, а вместе с 

этим переход количества в качество. На это указывает А.Н. Воронин: «Появле-

ние эмерджентности является результатом синергизма элементов (усиление 

свойств). По сути, это известный диалектический закон перехода количества в 

качество» [4, с. 115]. Просодемное пространство показывает, каким образом 

произойдет дальнейшее развитие в сверхпросодемном пространстве, которое 

является следующей ступенью для анализа. В данном контексте уместно еще 

раз сослаться на точку зрения П.Н. Барышникова: «Языковая эмерджентность 

представляет лишь виток эволюции: язык, сознание, культура, технологии – 
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однородные явления, направленные на эффективное решение эволюционных 

задач» [2, с. 26]. 
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